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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемая хрестоматия является, по существу, первой
попыткой представить в одной книге документы,
охватывающие все периоды отечественной истории с
древнейших времен до конца XX века. Главный принцип отбора
источников состоял в том, чтобы опубликовать в первую
очередь принципиально важные, хотя и известные материалы
по ключевым проблемам истории России и вместе с тем
неизвестные документы, которые дают возможность новых
оценок тех или иных явлений.

В хрестоматию включены в основном материалы,
отражающие развитие российской государственности,
состояние и мировоззренческие понятия общества, особенности
российского, советского и постсоветского менталитета.
Приведены источники, содержащие различные оценки
современниками наиболее выдающихся личностей,
действовавших в русской истории. Введен также широкий
комплекс документов о месте России в мировом сообществе, ее
связях с другими народами и роли в межгосударственных
отношениях.

Сквозь призму этих документов освещаются как общие
закономерности российской истории, так и ее особенности.
Компоновка материалов с различными или даже
противоположными мнениями участников о событиях
прошлого дает возможность альтернативного объяснения
исторического процесса. Это соответствует современному
требованию дидактики, нацеленному на активизацию
творческой, познавательной деятельности и самостоятельного
мышления учащихся.

В хрестоматии использованы различные виды источников:
официально-актовые, законодательные, нормативно-
директивные, делопроизводственные (создававшиеся в



государственных учреждениях, общественных и партийных
организациях), статистические, информационно-
публицистические, мемуарные, эпистолярные и др.

Ограниченная определенным объемом, хрестоматия не
претендует на освещение российской истории во всей ее
полноте. Хрестоматия имеет учебно-познавательный характер.
Наиболее эффективно она может быть использована
параллельно с текстом учебника "История России с древнейших
времен до наших дней", созданным авторским коллективом (А.
С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина) и
опубликованным издательской группой "Проспект". Это
объясняется тем, что ее композиция соответствует структуре
данного учебника, а подбор документов связан с концепцией
его авторов. Хрестоматия ориентирована на студентов,
учащихся старших классов средней школы, абитуриентов, всех
интересующихся отечественной историей. Материал
хрестоматии предназначен для проведения семинарских
занятий, аудиторной и внеклассной работы с учащимися.

Хрестоматия построена на основе проблемно-
хронологического принципа. Большинство документов
приведено в извлечениях и отрывках. Часть документов
публикуется под их официальным или исторически
сложившимся названием, часть — под заголовком, отражающим
проблемно-тематический характер их содержания. Текст
документа сопровождает краткая справка о роли и
историческом значении источника, месте и времени его
возникновения, указанном по возможности с точной датой, его
авторах или ведомствах, учреждениях, партиях и организациях,
от имени которых он издавался. Все даты документов,
появившихся до 31 января 1918 г., даны по старому
(юлианскому) стилю; документы по внешней политике
снабжены двойной датировкой: старым и новым
(григорианским, принятым на Западе) стилем. В подстрочных
примечаниях приведены краткие сведения о персоналиях,



упомянутых в заголовке или тексте документа, а также
пояснения некоторых исторических терминов, устаревших или
неясных понятий, переводы иностранных слов и выражений.
Учитывая учебный характер хрестоматии, часть документов
публикуется по предшествующим хрестоматиям, сборникам
документов и другим изданиям.

Текст хрестоматии составлен авторским коллективом: А. С.
Орлов (гл. I—XI); В. А. Георгиев и Н. Г. Георгиева (гл. ХII—XXI,
ХХII § 3, гл. ХХIII); Т. А. Сивохина (гл. ХХII § 1,2, гл. XXIV—
ХХVII).



I. ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ. ОБРАЗОВАНИЕ
ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА

1.1. ИЗ "ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ" ПЛИНИЯ
СТАРШЕГО, I в. н.э.1

<...> IV. 97. Некоторые писатели передают, что эти местности2
вплоть до реки Вистулы (Вислы) заселены сарматами, венедами,
скифами, гиррами3.

Мишулин А. В. Древние славяне в отрывках греко-римских и
византийских писателей по VII в. н.э. // Вестник древней истории.

1941. № 1. С. 231

1.2. КОРНЕЛИЙ ТАЦИТ "О ПРОИСХОЖДЕНИИ
ГЕРМАНЦЕВ И МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ГЕРМАНИИ", I в.

н.э.

<...> 46. Здесь конец Свебии. Отнести ли певкинов4, венедов и
феннов5 к германцам или сарматам, право не знаю, хотя
певкины, которых некоторые называют бастарнами, речью,
образом жизни, оседлостью и жилищами повторяют германцев.
Неопрятность у всех, праздность и косность среди знати. Из-за
смешанных браков их облик становится все безобразнее, и они
приобретают черты сарматов. Венеды переняли многое из их
нравов, ибо ради грабежа рыщут по лесам и горам, какие только
ни существуют между певкинами и феннами. Однако их скорее
можно причислить к германцам, потому что они сооружают
себе дома, носят щиты и передвигаются пешими, и притом с
большой быстротой; все это отмежевывает их от сарматов,
проводящих всю жизнь в повозке и на коне.

Тацит Корнелий. Сочинения. Л., 1969. Т. 1. С. 372—373.



1.3. ИЗ «РУКОВОДСТВА ПО ГЕОГРАФИИ" КЛАВДИЯ
ПТОЛЕМЕЯ, II в. н.э.

Сарматию занимают очень большие племена: венеды вдоль
всего Венедского залива <...>6

Мишулин А. В. Древние славяне... // ВДИ. 1941. N9 1. С. 231.

1.4. ИОРДАН О ВОЙНЕ ОСТГОТОВ С АНТАМИ7,
КОНЕЦ IV — НАЧАЛО V в. н.э.

Ввиду того что, следуя сказанному старшими писателями, я,
насколько сумел, развил (те события), когда оба племени, остро
готы и везеготы, составляли еще одно целое, а также с
достоверностью проследил (историю) везеготов, уже
отделившихся от остроготов, придется нам вновь вернуться к
древним их скифским поселениям и представить так же
последовательно генеалогию и деяния остроготов. Про них
известно, что по смерти короля их Германариха8 они,
отделенные от везеготов и подчиненные власти гуннов,
остались в той же стране9, причем Амал Винитарий удержал все
знаки своего господствования. Подражая доблести деда своего
Вультульфа, он, хотя и был ниже Германариха по счастью и
удачам, с горечью переносил подчинение гуннам. Понемногу
освобождаясь из-под их власти и пробуя проявить свою силу, он
двинул войско в пределы антов и, когда вступил туда, в первом
сражении был побежден, но в дальнейшем стал действовать
решительнее и распял короля их Божа с сыновьями его и с
семьюдесятью старейшинами для устрашения, чтобы трупы
распятых удвоили страх покоренных. Но с такой свободой
повелевал он едва в течение одного года: (этого положения) не
потерпел Баламбер, король гуннов; он призвал к себе
Гезимунда, сына великого Гуннимунда, который, помня о своей
клятве и верности, подчинялся гуннам со значительной частью
готов и, возобновив с ним союз, повел войско на Винитария.



Долго они бились; в первом и во втором сражениях победил
Винитарий. Едва ли кто в силах припомнить побоище, подобное
тому, которое устроил Винитарий в войске гуннов! Но в третьем
сражении, когда оба (противника) приблизились один к
другому, Баламбер, подкравшись к реке Эрак10 пустил стрелу и,
ранив Винитария в голову, убил его; затем он взял себе в жены
племянницу его Вадамерку и с тех пор властвовал в мире над
всем покоренным племенем готов, но, однако, так, что готским
племенем всегда управлял его собственный царек, хотя и
(соответственно) решению гуннов.

Иордан. О происхождении и деяниях гетов /

Вступительная статья, перевод, комментарий Е. Ч.
Скржинской.

М.: Изд-во восточной литературы, 1960. С. 115.

1.5. ПРОКОПИЙ КЕСАРИЙСКИЙ О СЛАВЯНАХ И
АНТАХ, VI в.

Эти племена, славяне и анты, не управляются одним
человеком, но издревле живут в народоправстве (демократии),
и поэтому у них счастье и несчастье в жизни считается делом
общим. И во всем остальном у обоих этих варварских племен
вся жизнь и законы одинаковы. Они считают, что один только
бог, творец молний, является владыкой над всеми, и ему
приносят в жертву быков и совершают другие священные
обряды. Судьбы они не знают и вообще не признают, что она по
отношению к людям имеет какую-либо силу, и когда им вот-вот
грозит смерть, охваченным ли болезнью, или на войне
попавшим в опасное положение, то они дают обещание, если
спасутся, тотчас же принести богу жертву за свою душу;
избегнув смерти, они приносят в жертву и то, что обещали, и
думают, что спасение ими куплено ценой этой жертвы. Они
почитают реки, и нимф, и всякие другие божества, приносят



жертвы всем им и при помощи этих жертв производят и
гадания. Живут они в жалких хижинах, на большом расстоянии
друг от друга, и все они часто меняют места жительства. Вступая
в битву, большинство из них идет на врагов со щитами и
дротиками в руках, панцирей же они никогда не надевают;
иные не носят ни рубашек (хитонов), ни плащей, а одни только
штаны, подтянутые широким поясом на бедрах, и в таком виде
идут на сражение с врагами. У тех и у других один и тот же язык,
достаточно варварский. И по внешнему виду они не отличаются
друг от друга. Они очень высокого роста и огромной силы. Цвет
кожи и волос у них очень белый или золотистый и не совсем
черный, но все они темно-красные. Образ жизни у них, как у
массагетов11, грубый без всяких удобств, вечно они покрыты
грязью, но по существу они не плохие и совсем не злобные, но
во всей чистоте сохраняют гуннские нравы. И некогда даже имя
у славян и антов было одно и то же. В древности оба эти
племени называли спорами ("рассеянными"), думаю, потому,
что они жили, занимая страну "спораден", "рассеянно",
отдельными поселками. Поэтому-то им и земли надо занимать
много. Они живут, занимая большую часть берега Истра, по ту
сторону реки.

Прокопий из Кесарии. Война с готами /

Пер. с греч. С. П. Кондратьева.

М., 1950. С. 297—298.

1.6. МАВРИКИЙ СТРАТЕГ О СЛАВЯНАХ И АНТАХ,
КОНЕЦ VI в.

Племена славян и антов сходны по своему образу жизни, по
своим нравам, по своей любви к свободе; их никоим образом
нельзя склонить к рабству или подчинению в своей стране. Они
многочисленны, выносливы, легко переносят жар, холод, дождь,
наготу, недостаток в пище. К прибывающим к ним иноземцам



они относятся ласково и, оказывая им знаки своего
расположения, (при переходе их) из одного места в другое,
охраняют их в случае надобности, так что если бы оказалось,
что по нерадению того, кто принимает у себя иноземца,
последний потерпел (какой-либо) ущерб, принимавший его
раньше начинает войну (против виновного), считая долгом
чести отомстить за чужеземца. Находящихся у них в плену они
не держат в рабстве, как прочие племена, в течение
неограниченного времени, но, ограничивая (срок рабства)
определенным временем, предлагают им на выбор: желают ли
они за известный выкуп возвратиться восвояси или остаться
там (где они находятся) на положении свободных и друзей?

У них большое количество разнообразного скота и плодов
земных, лежащих в кучах, в особенности проса и пшеницы.

Скромность их женщин превышает всякую человеческую
природу, так что большинство их считают смерть своего мужа
своей смертью и добровольно удушают себя, не считая
пребывание во вдовстве за жизнь.

Они селятся в лесах, у неудобопроходимых рек, болот и озер,
устраивают в своих жилищах много выходов вследствие
случающихся с ними, что и естественно, опасностей.
Необходимые для них вещи они зарывают в тайниках, ничем
лишним открыто не владеют и ведут жизнь бродячую.

Сражаться со своими врагами они любят в местах, поросших
густым лесом, в теснинах, на обрывах; с выгодой для себя
пользуются (засадами), внезапными атаками, хитростями, и
днем и ночью, изобретая много (разнообразных) способов.
Опытны они также и в переправе через реки, превосходя в этом
отношении всех людей. Мужественно выдерживают они
пребывание в воде, так что часто некоторые из числа
остающихся дома, будучи застигнутыми внезапным
нападением, погружаются в пучину вод. При этом они держат



во рту специально изготовленные большие, выдолбленные
внутри камыши, доходящие до поверхности воды, а сами, лежа
навзничь на дне (реки), дышат с помощью их; и это они могут
проделывать в течение многих часов, так что совершенно
нельзя догадаться об их (присутствии). А если случится, что
камыши бывают видимы снаружи, неопытные люди считают их
за растущие в воде, лица же, знакомые (с этой уловкою) и
распознающие камыш по его обрезу и (занимаемому им)
положению, пронзают камышами глотки (лежащих) или
вырывают камыши и тем самым заставляют (лежащих)
вынырнуть из воды, так как они уже не в состоянии дальше
оставаться в воде.

Каждый вооружен двумя небольшими копьями, некоторые
имеют также щиты, прочные, но труднопереносимые (с места
на место). Они пользуются также деревянными луками и
небольшими стрелами, намоченными особым для стрел ядом,
сильнодействующим, если раненый не примет раньше
противоядия или (не воспользуется) другими
вспомогательными средствами, известными опытным врачам,
или тотчас не обрежет кругом место ранения, чтобы яд не
распространился по остальной части тела.

Не имея над собой главы и враждуя друг с другом, они не
признают военного строя, не способны сражаться в правильной
битве, показываться на открытых и ровных местах. Если и
случится, что они отважились идти на бой, то они во время его с
криком слегка продвигаются вперед все вместе, и если
противники не выдержат их крика и дрогнут, то они сильно
наступают; в противном случае обращаются в бегство, не спеша
померяться с силами неприятелей в рукопашной схватке. Имея
большую помощь в лесах, они направляются в них, так как
среди теснин они умеют отлично сражаться. Часто несомую
добычу они бросают (как бы) под влиянием замешательства и
бегут в леса, а затем, когда наступающие бросаются на добычу,
они без труда поднимаются и наносят неприятелю вред. Все это



они мастера делать разнообразными придумываемыми ими
способами с целью заманить противника <...>

Мишулин А. В. Древние славяне... // ВДИ. 1941. № 1. С. 253—257.

1.7. СВЕДЕНИЯ О СЛАВЯНАХ И РУСИ ДО X в. ИЗ
ВОСТОЧНЫХ (АРАБСКИХ) ИСТОЧНИКОВ12

I. О купцах-русах (из сочинения арабского географа IX в.
Ибн Хордадбеха13)

<...> Что же касается до русских купцов — а они вид славян14,
— то они вывозят бобровый мех, мех черной лисицы и мечи из
самых отдаленных (частей) страны славян к Румскому морю15, а
с них (купцов) десятину взимает царь Рума (Византии), и если
они хотят, то они отправляются по Тнс, реке славян16, и
проезжают проливом столицы хазар Хамлых17, и десятину с
них взимает их (хазар) правитель. Затем они отправляются к
Джурджанскому морю18 и высаживаются на любом его берегу.
Диаметр этого моря 500 фарсангов, и иногда они привозят свои
товары на верблюдах из Джурджана в Багдад19, где
переводчиками для них служат славянские рабы. Выдают они
себя за христиан и платят джизию.

II. О славянах и русах (из сочинения арабского географа
начала X в. Ибн Руста)20

(1) <...> И между странами печенегов21 и славян расстояние в
10 дней пути. В самом начале пределов славянских находится
город, называемый Ва.т (Ва.ит)22. Путь в эту сторону идет по
степям (пустыням?) и бездорожным землям через ручьи и
дремучие леса. Страна славян — ровная и лесистая, и они в ней
живут. И нет у них виноградников и пахотных полей. И есть у
них нечто вроде бочонков, сделанных из дерева, в которых



находятся улья и мед. Называется это у них улишдж23, и из
одного бочонка добывается до 10 кувшинов меду. И они народ,
пасущий свиней, как (мы) овец. Когда умирает у них кто-либо,
труп его сжигают. Женщины же, когда случится у них покойник,
царапают себе ножом руки и лица. На другой день после
сожжения покойника они вдут на место, где это происходило,
собирают пепел с того места и кладут его на холм. И по
прошествии года после смерти покойника берут они бочонков
двадцать или больше меда, отправляются на тот холм, где
собирается семья покойного, едят там и пьют, а затем
расходятся. И если у покойника было три жены и одна из них
утверждает, что она особенно любила его, то она приносит к его
трупу два столба, их вбивают стоймя в землю, потом кладут
третий столб поперек, привязывают посреди этой перекладины
веревку, она становится на скамейку и конец (веревки)
завязывает вокруг своей шеи. После того как она так сделает,
скамью убирают из-под нее, и она остается повисшей, пока не
задохнется и не умрет, после чего ее бросают в огонь, где она и
сгорает. И все они поклоняются огню. Большая часть их посевов
из проса. Во время жатвы они берут ковш с просяными зернами,
поднимают к небу и говорят: "Господи, ты который (до сих пор)
снабжал нас пищей, снабди и теперь нас ею в изобилии".

Есть у них разного рода лютни, гусли и свирели. Их свирели
длиной в два локтя, лютня же восьмиструнная. Их хмельной
напиток из меда. При сожжении покойника они предаются
шумному веселью, выражая радость по поводу милости,
оказанной ему богом. Рабочего скота у них немного, а лошадей
нет ни у кого, кроме упомянутого человека24. Орудие их
состоит из дротиков, щитов и копий, другого оружия они не
имеют. Глава их коронуется, они ему повинуются и от слов его
не отступают. Местопребывание его находится в середине
страны славян. И упомянутый глава, которого они называют
"главой глав"25, зовется у них свт-малик26, и он выше
супанеджа27, а супанедж является его заместителем



(наместником). Царь этот имеет верховых лошадей и не имеет
другой пищи, кроме кобыльего молока. Есть у него прекрасные,
прочные и драгоценные кольчуги. Город, в котором он живет,
называется Джарваб28, и в этом городе ежемесячно в течение
трех дней проводится торг, покупают и продают. В их стране
холод до того силен, что каждый из них выкапывает себе в
земле род погреба, к которому приделывают деревянную
остроконечную крышу, наподобие христианской церкви, и на
крышу накладывают землю. В такие погреба переселяются со
всем семейством и, взяв дров и камней, разжигают огонь и
раскаляют камни до высшей степени, их обливают водой, от
чего распространяется пар, нагревающий жилье до того, что
снимают даже од езду. В таком жилье остаются до весны29. Царь
ежегодно объезжает их30. И если у кого из них есть дочь, то царь
берет себе по одному из ее платьев в год, а если сын, то также
берет по одному из платьев в год. У кого же нет ни сына, ни
дочери, тот дает по одному из платьев жены или рабыни в год.
И если поймает царь в своей стране вора, то либо приказывает
его удушить, либо отдает под надзор одного из правителей на
окраинах своих владений.

(2) II. ...Что же касается ар-Русийи31, то она находится на
острове, окруженном озером. Остров32, на котором они (русы)
живут, протяженностью в три дня пути, покрыт лесами и
болотами, нездоров и сыр от того, что стоит только человеку
ступить ногой на землю, как последняя трясется из-за обилия в
ней влаги. У них есть царь, называемый хакан русов33. Они
нападают на славян, подъезжают к ним на кораблях,
высаживаются, забирают их в плен, везут в Хазаран и Булкар34
и там продают. Они не имеют пашен, а питаются лишь тем, что
привозят из земли славян. Когда у них рождается сын, то он
(рус) дарит новорожденному обнаженный меч, кладет его перёд
ребенком и говорит: "Я не оставлю тебе в наследство никакого
имущества и нет у тебя ничего, кроме того, что приобретешь



этим мечом". И нет у них недвижимого имущества, ни деревень,
ни пашен. Единственное их занятие — торговля соболями,
белками и прочими мехами, которые они продают покупателям.
Получают они назначенную цену деньгами и завязывают их в
свои пояса. Они соблюдают чистоту своих одежд, их мужчины
носят золотые браслеты. С рабами они обращаются хорошо и
заботятся об их одежде, потому что торгуют ими. У них много
городов35, и живут они привольно. Гостям оказывают почет, и с
чужеземцами, которые ищут их покровительства, обращаются
хорошо, так же как и с теми, кто часто у них бывает, не позволяя
никому из своих обижать или притеснять таких людей. Если же
кто из них обидит или притеснит чужеземца, то помогают и
защищают последнего.

Мечи у них сулеймановы36. И если какое-либо их племя, род
(поднимается, против кого-либо), то вступаются все они. И нет
тогда (между ними) розни, но выступают единодушно на врага,
пока его не победят.

И если один из них возбудит дело против другого, то зовет его
на суд к царю, перед которым (они) и препираются. Когда же
царь произнес приговор, исполняется то, что он велит. Если же
обе стороны недовольны приговором царя, то по его
приказанию дело решается оружием (мечами) и чей из мечей
острее, тот и побеждает. На этот поединок родственники (обеих
сторон) приходят вооруженные и становятся. Затем соперники
вступают в бой, и кто одолеет противника, выигрывает дело.

Есть у них знахари37, из которых иные повелевают царем, как
будто бы они их (русов) начальники. Случается, что они
приказывают принести жертву творцу их тем, чем они
пожелают: женщинами, мужчинами, скотом. И если знахари
приказывают, то не исполнить их приказания никак
невозможно. Взяв человека или животное, знахарь накидывает



ему на шею петлю, вешает жертву на бревно и ждет, пока она не
задохнется, и говорит, что это жертва богу.

Они храбры и мужественны, и если нападают на другой
народ, то не отстают, пока не уничтожат его полностью.
Побежденных истребляют или обращают в рабство. Они
высокого роста, статные и смелые при нападениях. Но на коне
смелости не проявляют и все свои набеги, походы совершают на
кораблях.

(Русы) носят широкие шаровары, на каждые из которых идет
сто локтей материи. Надевая такие шаровары, собирают их в
сборку у колен, к которым затем и привязывают. Никто из них
не испражняется наедине, но обязательно сопровождают (руса)
трое его товарищей и оберегают его.

Все они постоянно носят мечи, так как мало доверяют друг
другу, и коварство между ними дело обыкновенное. Если кому
из них удается приобрести хоть немного имущества, то родной
брат или товарищ его тотчас начнет ему заведовать и пытаться
его убить или ограбить.

Когда у них умирает кто-либо из знатных, ему выкапывают
могилу в виде большого дома, кладут его туда, и вместе с ним
кладут в ту же могилу его одежды и золотые браслеты, которые
он носил. Затем опускают туда же множество съестных
припасов, сосуды с напитками и чеканную монету. Наконец, в
могилу кладут живую любимую жену покойника, после этого
отверстие могилы закладывают, и жена умирает в заточении.

III. О трех центрах Руси (из "Китаб ал-масалик ва-л-
мамалик" арабского географа Ибн Хаукаля38)

<...> И русов три группы39. (Первая) группа, ближайшая к
Булгару, и царь их в городе, называемом Куйаба40 и он больше



Булгара41. И группа самая высшая (главная) из них, называют ее
ас-Славийа, и царь их в городе Салау42. (Третья) группа их,
называемая ал-Арсанийа, и царь их сидит в Арсе43, городе их. И
достигают люди с торговыми целями Куйабы и района его. Что
же касается Арсы, то я не слышал, чтобы кто-либо упоминал о
достижении ее чужеземцами, ибо они (ее жители) убивают всех
чужеземцев, приходящих к ним. Сами же они спускаются по
воде для торговли и не сообщают ничего о делах своих и
товарах своих и не позволяют никому следовать за собой и
входить в страну свою.

И вывозят из Арсы черных соболей, черных лисиц и олово
(свинец?) и некоторое число рабов. Русы — народ, сжигающий
своих мертвых <...>

Русы приезжают торговать в Хазар и Рум. Булгар Великий44
граничит с русами на севере. Они (русы) велики числом и уже
издавна нападают на те части Рума, что граничат с ними, и
налагают на них дань45. И булгары внутренние христиане и
мусульмане46.

Новосельцев А. П., Пашуто В. Т., Черепнин Л. В., Шушарин В. П.,
Щапов Я. Н. Древнерусское государство и его международное

значение.

М., 1965. С. 387—389, 397—398, 412.

1.8. ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ, НАЧАЛО ХII в.47

Вот повести минувших лет, откуда пошла русская земля, кто в
Киеве стал первым княжить и как возникла русская земля

Так начнем повесть сию.



По потопе трое сыновей Ноя разделили землю — Сим, Хам,
Иафет. И достался восток Симу: Персия, Бактрия, даже и до
Индии в долготу, а в ширину до Ринокорура, то есть от востока и
до юга, и Сирия, и Мидия до реки Евфрат, Вавилон, Корду на,
ассирияне, Месопотамия, Аравия Старейшая, Елимаис, Инди,
Аравия Сильная, Копия, Комагина, вся Финикия.

Хаму же достался юг: Египет, Эфиопия, соседящая с Индией, и
другая Эфиопия, из которой вытекает река эфиопская Красная,
текущая на восток, Фивы, Ливия, соседящая с Киринией,
Мармария, Сирт, другая Ливия, Нумидия, Масурия, Мавритания,
находящаяся против Гадира. В его владениях на востоке
находятся также: Киликия, Памфилия, Писидия, Мизия,
Ликаония, Фригия, Камалия, Ликия, Кария, Лидия, другая
Мизия, Троада, Эол ид а, Вифиния, Старая Фригия и острова
некии: Сардиния, Крит, Кипр и река Геона, иначе называемая
Нил.

Иафету же достались северные страны и западные: Мидия,
Албания, Армения Малая и Великая, Каппадокия, Пафлагония,
Галатия, Колхида, Босфор, Меоты, Деревия, Сарматия, жители
Тавриды, Скифия, Фракия, Македония, Далматия, Малосия,
Фессалия, Локрида, Пеления, которая называется также
Пелопоннес, Аркадия, Эпир, Иллирия, славяне, Лихнития,
Адриакия, Адриатическое море. Достались и острова: Британия,
Сицилия, Эвбея, Родос, Хиос, Лесбос, Китира, Закинф,
Кефаллиния, Итака, Корсика, часть Азии, называемая Иония, и
река Тигр, текущая между Мидией и Вавилоном; до
Понтийского моря на север: Дунай, Днестр, Кавкасинские горы,
то есть Венгерские, а оттуда до Днепра, и прочие реки: Десна,
Припять, Двина, Волхов, Волга, которая течет на восток в
страны Сима. В странах же Иафета сидят русские, чудь и всякие
народы: меря, мурома, весь, мордва, заволочская чудь, пермь,
печера, ямь, угра, литва, зимигола, корсь, летгола, ливы. Ляхи
же и пруссы, чудь сидят близ моря Варяжского. По этому морю
сидят варяги: отсюда к востоку — до пределов Сима, сидят по



тому же морю и к западу до земли Английской и Волошской.
Потомство Иафета также: варяги, шведы, норманны, готы, русь,
англы, галичане, вол охи, римляне, немцы, корлязи,
венецианцы, генуэзцы и прочие, — они примыкают на западе к
южным странам и соседят с племенем Хамовым.

Сим же, Хам и Иафет разделили землю, бросив жребий, и
порешили не вступать никому в долю брата, и жили каждый в
своей части. И был единый народ. И когда умножились люди на
земле, замыслили они создать столп до неба, — было это в дни
Иоктана и Фалека. И собрались на месте поля Сенаар строить
столп до неба и около него город Вавилон; и строили столп тот
сорок лет, и не свершили его. И сошел господь бог видеть город
и столп, и сказал господь: "Вот род един и народ един". И
смешал бог народы, и разделил на семьдесят и два народа, и
рассеял по всей земле. По смешении же народов бог ветром
великим разрушил столп; и находятся остатки его между
Ассирией и Вавилоном, и имеют в высоту и в ширину 5433
локтя, и много лет сохраняются эти остатки.

По разрушении же столпа и по разделении народов взяли
сыновья Сима восточные страны, а сыновья Хама — южные
страны, Иафетовы же взяли запад и северные страны. От этих
же семидесяти двух язык произошел и народ славянский, от
племени Иафета — так называемые норики, которые и есть
славяне.

Спустя много времени сели славяне по Дунаю, где теперь
земля Венгерская и Болгарская. От тех славян разошлись
славяне по земле и прозвались именами своими от мест, на
которых сели. Так одни, придя, сели на реке именем Морава и
прозвались морава, а другие назвались чехи. А вот еще те же
славяне: белые хорваты, и сербы, и хорутане. Когда волохи
напали на славян дунайских, и поселились среди них, и
притесняли их, то славяне эти пришли и сели на Висле и



прозвались ляхами, а от тех ляхов пошли поляки, другие ляхи —
лутичи, иные — мазовшане, иные — поморяне.

Также и эти славяне пришли и сели по Днепру и назвались
полянами, а другие — древлянами, потому что сели в лесах, а
еще другие сели между Припятью и Двиною и назвались
дреговичами, иные сели по Двине и назвались полочанами, по
речке, впадающей в Двину, по имени Полота, от нее и получили
название полочане. Те же славяне, которые сели около озера
Ильменя, прозвались своим именем — славянами, и построили
город, и назвали его Новгородом. А другие сели по Десне, и по
Сейму, и по Суде, и назвались северянами. И так разошелся
славянский народ, а по его имени и грамота назвалась
"славянская".

Когда же поляне жили отдельно по горам этим, тут был путь
из Варяг в Греки и из Грек по Днепру, а в верховьях Днепра —
волок до Ловоти, а по Ловоти можно войти в Ильмень, озеро
великое; из этого же озера вытекает Волхов и впадает в озеро
великое Нево, и устье того озера впадает в морс Варяжское. И по
тому морю можно плыть до Рима, а от Рима можно приплыть по
тому же морю к Царьграду, а от Царьграда можно приплыть в
Понт море, в которое впадает Днепр река. Днепр же вытекает из
Оковского леса и течет на юг, а Двина из того же леса течет, и
направляется на север, и впадает в море Варяжское. Из того же
леса течет Волга на восток и впадает семьюдесятью устьями в
море Хвалисское. Так и из Руси можно плыть по Волге в Болгары
и в Хвалисы, и дальше на восток пройти в удел Сима, а по Двине
— в землю Варягов, от Варяг до Рима, от Рима же и до племени
Хама. А Днепр впадает устьем в Понтийское море; это море
слывет Русским, — по берегам его учил, как говорят, святой
Андрей, брат Петра.

Когда Андрей учил в Синопе и прибыл в Корсунь, узнал он,
что недалеко от Корсуни устье Днепра, и захотел отправиться в
Рим, и проплыл в устье днепровское, и оттуда отправился вверх



по Днепру. И случилось так, что он пришел и стал под горами на
берегу. И утром встал и сказал бывшим с ним ученикам:
"Видите ли горы эти? На этих горах воссияет благодать божия,
будет город великий, и воздвигнет бог много церквей". И
взошел на горы эти, благословил их, и поставил крест, и
помолился богу, и сошел с горы этой, где впоследствии возник
Киев, и отправился по Днепру вверх. И пришел к славянам, где
нынче стоит Новгород, и увидел живущих там людей — каков их
обычай и как моются и хлещутся, и удивился им. И отправился в
страну варягов, и пришел в Рим, и поведал о том, как учил и что
видел, и рассказал: "Удивительное видел я в Славянской земле
на пути своем сюда. Видел бани деревянные, и разожгут их
докрасна, и разденутся и будут наги, и обольются квасом
кожевенным, и поднимут на себя прутья молодые и бьют себя
сами, и до того себя добьют, что едва вылезут, чуть живые, и
обольются водою студеною, и только так оживут. И творят это
всякий день, никем же не мучимые, но сами себя мучат, и то
совершают омовенье себе, а не мученье" Те же, слышав об этом,
удивлялись; Андрей же, побыв в Риме, пришел в Синоп.

Поляне же жили в те времена отдельно и управлялись своими
родами; ибо и до той братии (о которой речь в дальнейшем)
были уже поляне, и жили они родами на своих местах, и каждый
управлялся самостоятельно. И были три брата: один по имени
Кий, другой — Щек и третий — Хорив, а сестра их была Лыбедь.
Сидел Кий на горе, где ныне подъем Боричев, а Щек сидел на
горе, которая ныне зовется Щековица, а Хорив на третьей горе,
которая прозвалась по нему Хоривицей. И построили городок во
имя старшего своего брата и назвали его Киев. Был кругом
города лес и бор велик, и ловили там зверей, а были те мужи
мудры и смыслены, и назывались они полянами, от них поляне
и доныне в Киеве.

Некоторые же, не зная, говорят, что Кий был перевозчиком;
был-де тогда у Киева перевоз с той стороны Днепра, отчего и
говорили: "На перевоз на Киев". Если бы был Кий перевозчиком,



то не ходил бы к Царьграду; а между тем Кий этот княжил в роде
своем, и ходил он к царю, и великие почести воздал ему,
говорят, тот царь, при котором он приходил. Когда же
возвращался, пришел он на Дунай, и облюбовал место, и срубил
городок невеликий, и хотел сесть в нем со своим родом, да не
дали ему близживущие; так и доныне называют придунайские
жители городище то — Киевец. Кий же, вернувшись в свой город
Киев, тут и умер; и братья его Щек и Хорив и сестра их Лыбедь
тут же скончались.

И по смерти братьев этих потомство их стало держать
княжение у полян, а у древлян было свое княжение, а у
дреговичей свое, а у славян в Новгороде свое, а другое на реке
Пологе, где полочане. От этих последних произошли кривичи,
сидящие в верховьях Волги, и в верховьях Двины, и в верховьях
Днепра, их же город — Смоленск; именно там сидят кривичи.
От них же происходят и северяне. А на Белоозере сидит весь, а
на Ростовском озере меря, а на Клещине озере также меря. А по
реке Оке — там, где она впадает в Волгу, — мурома, говорящая
на своем языке, и черемисы, говорящие на своем языке, и
мордва, говорящая на своем языке. Вот кто только говорит по-
славянски на Руси: поляне, древляне, новгородцы, полочане,
дреговичи, северяне, бужане, прозванные так потому, что
сидели по Бугу, а затем ставшие называться волынянами. А вот
другие народы, дающие дань Руси: чудь, меря, весь, мурома,
черемисы, мордва, пермь, печера, ямь, литва, зимигола, корсь,
нарова, ливонцы, — эти говорят на своих языках, они —
потомство Иафета, живущее в северных странах.

Когда же славяне, как мы уже говорили, жили на Дунае,
пришли от скифов, то есть от хазар, так называемые болгары, и
сели по Дунаю, и были насильники славянам. Затем пришли
белые угры и наследовали землю Славянскую. Уфы эти
появились при царе Ираклии, который ходил походом на
персидского царя Хоздроя. В те времена существовали и обры,
воевавшие против царя Ираклия и чуть было его не



захватившие. Эти обры воевали и против славян и примучили
дулебов — также славян, и творили насилие женам дулебским:
если поедет куда обрин, то не позволял запрячь коня или вола,
но приказывал впрячь в телегу трех, четырех или пять жен и
везти его — обрина, — и так мучили дулебов. Были же эти обры
велики телом, а умом горды, и бог истребил их, умерли все, и не
осталось ни одного обрина. И есть поговорка на Руси и доныне:
"Погибли как обры", — их же нет ни племени, ни потомства.
Вслед за этими обрами пришли печенеги, а затем шли черные
угры мимо Киева, но было это уже после — при Олеге.

Поляне же, жившие сами по себе, как мы уже говорили, были
из славянского рода и только после назвались полянами, и
древляне произошли от тех же славян и также не сразу
назвались древляне; радимичи же и вятичи — от рода ляхов.
Были ведь два брата у ляхов — Радим, а другой — Вятко; и
пришли и сели: Радим на Соже, и от него прозвались радимичи,
а Вятко сел с родом своим по Оке, от него получили свое
название вятичи. И жили между собою в мире поляне, древляне,
северяне, радимичи, вятичи и хорваты. Дулебы же жили по Бугу,
где ныне волыняне, а уличи и тиверцы седели по Днестру и
соседили с Дунаем. Было их множество: седели они прежде по
Днестру до самого моря, и сохранились города их и доныне; вот
почему греки называли их "Великая Скифь".

Все эти племена имели свои обычаи, и законы своих отцов, и
предания, и каждые — свой нрав. Поляне имеют обычай отцов
своих кроткий и тихий, стыдливы перед снохами своими и
сестрами, матерями и родителями; перед свекровями и
деверями великую стыдливость имеют; имеют и брачный
обычай: не идет зять за невестой, но приводят ее накануне, а на
следующий день приносят за нее — кто что даст. А древляне
жили звериным обычаем, жили по-скотски: убивали друг друга,
ели все нечистое, и браков у них не бывало, но умыкали девиц у
воды. А радимичи, вятичи и северяне имели общий обычай:
жили в лесу, как звери, ели все нечистое и срамословили при



отцах и при снохах, и браков у них не бывало, но устраивались
игрища между селами, и сходились на эти игрища, на пляски и
на всякие бесовские песни и здесь умыкали себе же по сговору с
ними; имели же по две и по три жены. И если кто умирал, то
устраивали по нем тризну, а затем делали большую колоду и
возлагали на эту колоду мертвеца и сжигали, а после, собрав
кости, вкладывали их в небольшой сосуд и ставили на столбах
при дорогах, как делают и теперь еще вятичи. Этого же обычая
держались и кривичи и прочие язычники, не знающие закона
божьего, но сами себе устанавливающие закон <...>

Так вот и при нас теперь половцы держатся закона отцов
своих: кровь проливают и даже хвалятся этим, едят мертвечину
и всякую нечистоту — хомяков и сусликов, и берут своих мачех
и невесток, и выполняют иные обычаи своих отцов. Мы же,
христиане всех стран, где веруют во святую Троицу, в единое
крещение и исповедуют единую веру, имеем единый закон,
поскольку мы крестились во Христа и во Христа облеклись.

Вслед за тем, по смерти братьев этих (Кия, Щека и Хорива),
притесняли полян древляне и иные окрестные люди. И нашли
их хазары сидящими на горах этих в лесах и сказали: "Платите
нам дань". Поляне, посовещавшись, дали от дыма по мечу, и
отнесли их хазары к своему князю, и к старейшинам, и сказали
им: "Вот, новую дань нашли мы". Те же спросили у них:
"Откуда?" Они же ответили: "В лесу на горах над рекою
Днепром". Опять спросили те: "А что дали?" Они же показали
меч. И сказали старцы хазарские: "Не добрая дань эта, княже:
мы доискались ее оружием, острым только с одной стороны, —
саблями, а у этих оружие обоюдоострое — мечи. Станут они
когда-нибудь собирать дань и с нас и с иных земель". И сбылось
сказанное ими, так как не по своей воле говорили они, но по
божьему повелению <...>

В год 6360 (852), индикта 15, когда начал царствовать Михаил,
стала прозываться Русская земля. Узнали мы об этом потому,



что при этом царе приходила Русь на Царьград, как пишется об
этом в летописании греческом. Вот почему с этой поры начнем
и числа положим. От Адама и до потопа 2242 года, а от потопа
до Авраама 1000 и 82 года, а от Авраама до исхода Моисея 430
лет, а от исхода Моисея до Давида 600 и 1 год, а от Давида и от
начала царствования Соломона до пленения Иерусалима 448
лет, а от пленения до Александра Македонского 318 лет, а от
Александра до рождества Христова 333 года, а от Христова
рождества до Константина 318 лет, от Константина же до
Михаила сего 542 года. А от первого года царствования Михаила
до первого года княжения Олега, русского князя, 29 лет, а от
первого года княжения Олега, потому что он сел в Киеве, до
первого года княжения Игоря 31 год, а от первого года княжения
Игоря до первого года Святославова 33 года, а от первого года
княжения Святослава до первого года Ярополкова 28 лет; а
княжил Ярополк 8 лет, а Владимир княжил 37 лет, а Ярослав
княжил 40 лет. Таким образом, от смерти Святослава до смерти
Ярослава 85 лет; от смерти же Ярослава до смерти Святополка
60 лет. <...>

В год 6367 (859). Варяги из заморья взимали дань с чуди, и со
славян, и с мери, и со всех кривичей. А хазары брали с полян, и с
северян, и с вятичей по серебряной монете и по белке от дыма.

В год 6368 (860). В год 6369 (861).

В год 6370 (862). Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и
начали сами собою владеть, и не было среди них правды, и
встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с
другом. И сказали себе: "Поищем себе князя, который бы владел
нами и судил по нраву". И пошли за море к варягам, к руси. Те
варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные
норманны и англы, а еще иные готландцы, — вот так и эти
прозывались. Сказали руси чудь, славяне, кривичи и весь:
"Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите
княжить и владеть нами". И избрались трое братьев со своими



родами, и взяли с собой всю русь, пришли и сел старший,
Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, — на Белоозере, а третий,
Трувор, — в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская
земля. Новгородцы же — те люди от варяжского рода, а прежде
были славяне. Через два же года умерли Синеус и брат его
Трувор. И овладел всею властью один Рюрик и стал раздавать
мужам своим города — тому Полоцк, этому Ростов, другому
Белоозеро. Варяги в этих городах — находники, а коренное
население в Новгороде — славяне, в Полоцке — кривичи, в
Ростове — меря, в Белоозере — весь, в Муроме — мурома, и над
теми всеми властвовал Рюрик. И было у него два мужа, не
родственники его, но бояре, и отпросились они в Царьград со
своим родом. И отправились по Днепру, и когда плыли мимо, то
увидели на горе небольшой город. И спросили: "Чей это
городок?" Тамошние же жители ответили: "Были три брата, Кий,
Щек и Хорив, которые построили городок этот и сгинули, а мы
тут сидим, их потомки, и платим дань хазарам". Аскольд же и
Дир остались в этом городе, собрали у себя много варягов и
стали владеть землею полян. Рюрик же княжил в Новгороде.

В год 6371 (863). В год 6372 (864). В год 6373 (865).

В год 6374 (866). Отправились Аскольд и Дир войной на греков
и пришли туда в четырнадцатый год царствования Михаила.
Царь же был в это время в походе на агарян, дошел уже до
Черной реки, когда епарх прислал ему весть, что Русь идет
походом на Царьград, и возвратился царь. Эти же вошли внутрь
Суда, совершили много убийств христиан и осадили Царьград
двумястами кораблей. Царь же с трудом вошел в город и всю
ночь молился с патриархом Фотием в церкви святой
Богородицы во Влахерне, и вынесли они с песнями
божественную ризу святой богородицы, и омочили в море ее
полу. Была в это время тишина и море было спокойно, но тут
внезапно поднялась буря с ветром, и великие волны, чтобы
разметать корабли язычников русских, и прибило их к берегу и



переломало так, что немногим из них удалось избегнуть этой
беды и вернуться домой...

В год 6390 (882). Выступил в поход Олег, взяв с собою много
воинов: варягов, чудь, славян, мерю, весь, кривичей, и пришел к
Смоленску с кривичами, и принял власть в городе, и посадил в
нем своих мужей. Оттуда отправился вниз, и взял Любеч, и
также посадил своих мужей. И пришли к горам Киевским, и
узнал Олег, что княжат тут Аскольд и Дир. Спрятал он одних
воинов в ладьях, а других оставил позади, и сам отправился к
ним вместе с младенцем. И подплыл к Угорской горе, спрятав
своих воинов; и послал к Аскольду и Диру, говоря им, что-де
"мы купцы, идем к грекам от Олега и княжича Игоря. Придите к
нам, к родичам своим". Когда же Аскольд и Дир пришли, все
спрятанные воины выскочили из ладей, и сказал Олег Аскольду
и Диру: "Не князья вы и не княжеского рода, но я княжеского
рода", а когда вынесли Игоря, добавил: "Вот он сын Рюрика". И
убили Аскольда и Дира, отнесли на гору и погребли: Аскольда —
на горе, которая называется ныне Угорской, где теперь Ольмин
двор; на той могиле Ольма поставил церковь святого Николы; а
Дирова могила — за церковью святой Ирины. И сел Олег, княжа,
в Киеве, и сказал Олег: "Да будет матерью городам русским". И
были у него варяги, и славяне, и прочие, прозвавшиеся русью.
Тот Олег начал ставить города и установил дани славянам, и
кривичам, и мери, положил и для варягов давать дань от
Новгорода по триста гривен ежегодно ради сохранения мира,
что и давалось варягам до самой смерти Ярослава.

В год 6391 (883). Начал Олег воевать против древлян и,
покорив их, брал дань с них по черной кунице.

В год 6392 (884). Отправился Олег на северян, и победил их, и
возложил на них легкую дань, не позволил им платить дань
хазарам, говоря так: "Я враг их, и вам им платить незачем".



В год 6393 (885). Послал Олег к радимичам, спрашивая: "Кому
даете дань?" Они же ответили: "Хазарам". И сказал им Олег: "Не
давайте хазарам, но платите мне". И дали Олегу по щелягу, как
раньше хазарам давали. И властвовал Олег над полянами, и
древлянами, и северянами, и радимичами, а с уличами и
тиверцами воевал...

В год 6406 (898). Шли угры мимо Киева горою, которая
прозывается теперь Угорской, пришли к Днепру, и стали
вежами: ходили они так же, как теперь половцы. И, придя с
востока, устремились через великие горы, которые прозвались
Угорскими горами, и стали завоевывать живших там волохов и
славян. Сидели ведь тут прежде славяне, а затем Славянскую
землю захватили пол охи. А после угры прогнали волохов,
унаследовали ту землю и поселились со славянами, покорив их
себе; и с тех пор прозвалась земля Угорской. И стали угры
воевать против греков и попленили землю Фракийскую и
Македонскую до самой Селуни. И стали воевать против моравов
и чехов. Был един народ славянский: и те славяне, которые
сидели по Дунаю, покоренные уграми, и моравы, и чехи, и
поляки, и поляне, которых теперь называют русь. Для них ведь,
моравов, первоначально созданы буквы, названные славянской
грамотой; эта же грамота и у русских, и у болгар дунайских.

Когда славяне жили уже крещенными, князья их Ростислав,
Святополк и Коцел послали к царю Михаилу, говоря: "Земля
наша крещена, но нет у нас учителя, который бы наставил и
поучил нас и объяснил святые книги. Ведь не знаем мы ни
греческого языка, ни латинского; одни учат нас так, а другие
иначе, от этого не знаем мы ни начертания букв, ни их
значения. И пошлите нам учителей, которые бы могли нам
рассказать о книжных словах и о смысле их". Услышав это, царь
Михаил созвал всех философов и передал им все, сказанное
славянскими князьями. И сказали философы: "В Селуни есть
муж, именем Лев. Имеет он сыновей, знающих славянский
язык; два сына у него искусные философы". Услышав об этом,



царь послал за ними ко Льву в Селунь, со словами: "Пошли к нам
без промедления своих сыновей Мефодия и Константина".
Услышав об этом, Лев вскоре же послал их, и пришли они к
царю, и сказал им царь: "Вот, прислала послов ко мне
Славянская земля, прося себе учителя, который мог бы им
истолковать священные книги, ибо этого они хотят". И уговорил
их царь и послал их в Славянскую землю к Ростиславу,
Святополку и Коцелу. Когда же братья эти пришли, — начали
они составлять славянскую азбуку и перевели Апостол и
Евангелие. И рады были славяне, что услышали они о величии
божьем на своем языке. Затем перевели Псалтырь и Октоих и
другие книги. Некие же люди стали хулить славянские книги и
говорили, что-де "ни одному народу не следует иметь свою
азбуку, кроме евреев, греков и латинян, как в надписи Пилата,
который на кресте господнем написал только на этих языках".
Услышав об этом, папа римский осудил тех, кто ропщет на
славянские книги, сказав так: «Да исполнится слово Писания:
"Пусть восхвалят бога все народы", и другое: "Пусть все народы
восхвалят величие божие, поскольку дух святой дал им
говорить". Если же кто бранит славянскую грамоту, да будет
отлучен от церкви, пока не исправится; это волки, а не овцы, их
следует узнавать по поступкам их и беречься их. Вы же, дети,
послушайте божественного учения и не отвергните церковного
поучения, которое дал вам наставник ваш Мефодий».
Константин же вернулся назад и отправился учить болгарский
народ, а Мефодия оставил в Моравии. Затем князь Коцел
поставил Мефодия епископом в Паннонии на столе святого
Андроника, одного из семидесяти апостолов, ученика святого
апостола Павла. Мефодий же посадил двух попов, хороших
скорописцев, и перевел все книги полностью с греческого языка
на славянский в шесть месяцев, начав в марте, а закончив 26
октября. Закончив же, воздал достойную хвалу и славу богу,
давшему такую благодать епископу Мефодию, преемнику
Андроника; ибо учитель славянскому народу — апостол
Андроник. До моравов же доходил и апостол Павел и учил там;
там же находится и Иллирия, до которой доходил апостол Павел



и где первоначально жили славяне. Вот почему учитель славян
— апостол Павел, из тех же славян — и мы, русь; поэтому и нам,
руси, учитель Павел, так как учил славянский народ и поставил
по себе для славян епископом и наместником Андроника. А
славянский народ и русский един, от варягов ведь прозвались
русью, а прежде были славяне; хоть и полянами назывались, но
речь была славянской. Полянами прозвались потому, что сидели
в поле, а язык был им общий — славянский...

В год 6411 (903). Игорь вырос и собирал дань после Олега, и
слушались его, и привели ему жену из Пскова, именем Ольгу.

В год 6412 (904). В год 6413 (905). В год 6414 (906).

В год 6415 (907). Пошел Олег на греков, оставив Игоря в Киеве;
взял же с собою множество варягов, и славян, и чуди, и
кривичей, и мерю, и древлян, и радимичей, и полян, и северян,
и вятичей, хорватов, и дулебов, и тиверцев, известных как
толмачи: этих всех называли греки "Великая Скифь". И с этими
всеми пошел Олег на конях и в кораблях; и было кораблей
числом две тысячи. И пришел к Царьграду; греки же замкнули
Суд, а город затворили. И вышел Олег на берег, и начал воевать,
и много убийств сотворил в окрестностях города грекам, и
разбили множество палат, и церкви пожгли. А тех, кого
захватили в плен, одних иссекли, других замучили, иных же
застрелили, а некоторых побросали в море, и много другого зла
сделали русские грекам, как обычно делают враги.

И повелел Олег своим воинам сделать колеса и поставить на
колеса корабли. И с попутным ветром подняли они паруса и
пошли по полю к городу. Греки же, увидев это, испугались и
сказали через послов Олегу: "Не губи города, дадим тебе дани
какой захочешь". И остановил Олег воинов, и вынесли ему пищу
и вино, но не принял его, так как было оно отравлено. И
испугались греки и сказали: "Это не Олег, но святой Дмитрий,
посланный на нас от бога". И приказал Олег дать дани на две



тысячи кораблей: по двенадцати гривен на человека, а было в
каждом корабле по сорок мужей.

И согласились на это греки, и стали греки просить мира,
чтобы не воевал Греческой земли. Олег же, немного отойдя от
столицы, начал переговоры о мире с греческими царями
Леоном и Александром и послал к ним в столицу Карла,
Фарлафа, Вермуда, Рулава и Стемида со словами: "Платите мне
дань". И сказали греки: "Что хочешь, дадим тебе". И приказал
Олег дать воинам своим на две тысячи кораблей по двенадцати
гривен на уключину, а затем дать дань для русских городов:
прежде всего для Киева, затем для Чернигова, для Переяславля,
для Полоцка, для Ростова, для Любеча и для других городов: ибо
по этим городам сидят великие князья, подвластные Олегу.
"Когда приходят русские, пусть берут содержание для послов
сколько хотят; а если придут купцы, пусть берут месячное на
шесть месяцев: хлеба, вина, мяса, рыбы и плодами. И пусть
устраивают им баню — сколько захотят. Когда же русские
отправятся домой, пусть берут у царя на дорогу еду, якоря,
канаты, паруса и что им нужно". И обязались греки, и сказали
цари и все бояре: "Если русские явятся не для торговли, то пусть
не берут месячное: да запретит русский князь указом своим,
чтобы приходящие сюда русские не творили ущерба в селах и в
стране нашей. Прибывающие сюда русские пусть обитают у
церкви святого Мамонта и, когда пришлют к ним от нашего
государства и перепишут имена их, только тогда пусть возьмут
полагающееся им месячное, — сперва те, кто пришли из Киева,
затем из Чернигова, и из Переяславля, и из других городов. И
пусть входят в город через одни только ворота, в
сопровождении царского мужа, без оружия, по пятьдесят
человек, и торгуют сколько им нужно, не уплачивая никаких
сборов".

Итак, царь Леон и Александр заключили мир с Олегом,
обязались уплачивать дань и ходили ко взаимной присяге: сами
целовали крест, а Олега с мужами его водили к клятве по закону



русскому, и клялись те своим оружием и Перуном, их богом, и
Волосом, богом скота, и утвердили мир. И сказал Олег: "Сшейте
для руси паруса из паволок, а славянам копринные", — и было
так! И повесил щит свой на вратах в знак победы, и пошли от
Царьграда. И подняла русь паруса из паволок, а славяне
копринные, и разодрал их ветер; и сказали славяне: "Возьмем
свои простые паруса, не дали славянам паруса из паволок". И
вернулся Олег в Киев, неся золото, и паволоки, и плоды, и вино,
и всякое узорочье. И прозвали Олега Вещим, так как были люди
язычниками и непросвещенными. <...>

В год 6416 (908). В год 6417 (909). В год 6418 (910).

В год 6419 (911). Явилась на западе большая звезда в виде
копья.

В год 6420 (912). Послал Олег мужей своих заключить мир и
установить договор между греками и русскими, говоря так:
"Список с договора, заключенного при тех же царях Льве и
Александре. Мы от рода русского — Карлы, Инегелд, Фарлаф,
Веремуд, Рулав, Гуды, Руалд, Карн, Фрелав, Руар, Актеву, Труан,
Лидул, Фост, Стемид — посланные от Олега, великого князя
русского, и от всех, кто под рукою его, — светлых и великих
князей, и его великих бояр, к вам, Льву, Александру и
Константину, великим в боге самодержцам, царям греческим,
на укрепление и на удостоверение многолетней дружбы,
существовавшей между христианами и русскими, по желанию
наших великих князей и по повелению всех, кто находится под
рукою его, русских. Наша светлость, превыше всего желая в боге
укрепить и удостоверить дружбу, существовавшую
неоднократно между христианами и русскими, рассудили по
справедливости, не только на словах, но и на письме, и клятвою
твердою, клянясь оружием своим, утвердить такую дружбу и
удостоверить ее по вере и по закону нашему.



Таковы суть главы договора, относительно которых мы себя
обязали по божьей вере и дружбе: первыми словами нашего
договора помиримся с вами, феки, и станем любить друг друга
от всей души и по всей доброй воле, и не дадим произойти,
поскольку это в нашей власти, никакому обману или
преступлению от сущих под рукою наших светлых князей; но
постараемся, как только можем, сохранить с вами в будущие
годы и навсегда непревратную и неизменную дружбу, открытым
объявлением и преданием письму с закреплением, клятвой
удостоверяемую. Также и вы, греки, соблюдайте такую же
непоколебимую и неизменную дружбу к князьям нашим
светлым русским и ко всем, кто находится под рукою нашего
светлого князя всегда и во все годы.

А о главах, касающихся возможных совершиться злодеяний,
договоримся так: те злодеяния, которые будут явно
удостоверены, пусть считаются бесспорно совершившимися; а
какому злодеянию не станут верить, пусть клянется та сторона,
которая домогается, чтобы злодеянию этому не верили; и когда
поклянется сторона та, пусть будет такое наказание, каким
окажется преступление.

Об этом: если кто убьет — русский христианина или
христианин русского, — да умрет на месте убийства. Если же
убийца убежит, а окажется имущим, то ту часть его имущества,
которую полагается по закону, пусть возьмет родственник
убитого, но и жена убийцы пусть сохранит то, что полагается ей
по закону. Если же окажется неимущим бежавший убийца, то
пусть останется под судом, пока не разыщется, а тогда да умрет.

Если ударит кто мечом или будет бить каким-либо другим
орудием, то за тот удар или битье пусть даст пять литр серебра
по закону русскому; если же сделавший этот проступок
неимущий, то пусть даст сколько может, так, что пусть снимет с
себя и те самые одежды, в которых ходит, а об оставшейся



неуплаченной сумме пусть клянется по своей вере, что никто не
может помочь ему, и пусть не взыскивается с него этот остаток.

Об этом: если украдет что русский у христианина или, с
другой стороны, христианин у русского, и пойман будет вор
пострадавшим в то самое время, когда совершает кражу, либо
если приготовится вор красть и (в обоих этих случаях) будет
убит, то не взыщется смерть его ни от христиан, ни от русских;
но пусть пострадавший возьмет то свое, что потерял. Если же
добровольно отдастся вор, то пусть будет взят тем, у кого он
украл, и пусть будет связан, и отдаст то, что украл, в тройном
размере.

Об этом: если кто из христиан или из русских посредством
побоев покусится (на грабеж) и явно насильно возьмет что-
либо, принадлежащее другому, то пусть вернет в тройном
размере.

Если выкинута будет ладья сильным ветром на чужую землю
и будет там кто-нибудь из нас, русских, и (хозяин) соберется
снабдить ладью товаром своим и отправить вновь в Греческую
землю, то проводим ее через всякое опасное место, пока не
придет в место безопасное; если же ладья, эта ли от бури или
противного ветра задерживается и не может возвратиться в
свои места, то поможем гребцам той ладьи мы, русские, и
проводим с куплею их поздорову. Это если случится около
Греческой земли. Если же приключится такое же зло русской
ладье, то проводим ее в Русскую землю, и пусть (свободно)
продают товары той ладьи (еще в Греции), так что если можно
что продать из той ладьи, то пусть (беспрепятственно) вынесем
(на греческий берег) мы, русские. И когда приходим (мы,
русские) в Греческую землю для торговли или посольством к
вашему царю, то (мы, греки) пропустим с честью проданные
товары их ладьи. Если же случится кому-либо из нас, русских,
прибывших с ладьею, быть убиту или что-нибудь будет взято из



ладьи, то пусть будут виновники присуждены к
вышесказанному наказанию.

Об этих: если пленник той или иной стороны насильно
удерживается русскими или греками, будучи продан в их страну,
и если действительно окажется русский или грек, то пусть
выкупят и возвратят выкупленное лицо в его страну и возьмут
цену его купившие или пусть будет предложена за него цена,
полагающаяся за челядина. Также, если и на войне взят будет он
теми греками, — все равно, пусть возвратится он в свою страну
и отдана будет за него цена его, как уже сказано выше,
существующая по обычным торговым расчетам.

Если же будет набор в войско и эти (русские) захотят почтить
вашего царя, и сколько бы ни пришло их в какое время, и
захотят остаться у вашего царя по своей воле, то пусть будет
исполнено их желание.

Еще о русских, о пленниках. Явившиеся из какой-либо страны
(пленные христиане) на Русь и продаваемые (русскими) назад в
Грецию или пленные христиане, приведенные на Русь из какой-
либо страны, — все эти должны продаваться по двадцати
златников и возвращаться в Греческую землю.

Об этом: если украден будет челядин русский, либо убежит,
либо насильно будет продан и жаловаться станут русские, пусть
докажут это о своем челядине и возьмут его на Русь, но и купцы,
если потеряют челядина и обжалуют, пусть требуют судом и,
когда найдут, — возьмут его. Если же кто-либо из тяжущихся не
позволит произвести дознание, — тем самым не будет признан
правым.

И о русских, служащих в Греческой земле у греческого царя.
Если кто умрет (из них), не распорядившись своим имуществом,
а своих (в Греции) у него не будет, то пусть возвратится
имущество его на Русь ближайшим младшим родственникам.



Если же сделает завещание, то пусть возьмет завещанное ему
тот, кому написал умирающий наследовать его имущество, и да
наследует его.

О русских, взимающих куплю.

О различных людях, ходящих в Греческую землю и
остающихся в долгу. Если злодей не возвратится на Русь, то
пусть жалуются русские греческому царству, и будет он схвачен
и возвращен насильно на Русь. То же самое пусть сделают и
русские грекам, если случится такое же.

В удостоверение и неизменность, которая должна быть между
вами, христианами, и русскими, мирный договор этот
сотворили мы Ивановым написанием на двух хартиях — царя
вашего и своею рукою, — скрепили его клятвою предлежащим
честным крестом и святою единосущною Троицею единого
истинного бога вашего и дали нашим послам. Мы же клялись
царю вашему, поставленному, от бога, как божественное
создание, по вере и по обычаю нашим, не нарушать нам и
никому из страны нашей ни одной из установленных глав
мирного договора и дружбы. И это написание дали царям
вашим на утверждение, чтобы договор этот стал основой
утверждения и удостоверения существующего между нами
мира. Месяца сентября 2, индикта 15, в год от сотворения мира
6420".

Царь же Леон почтил русских послов дарами — золотом, и
паволоками, и драгоценными тканями — и приставил к ним
своих мужей показать им церковную красоту, золотые палаты и
хранящиеся в них богатства: множество золота, паволоки,
драгоценные камни и страсти господни — венец, гвозди,
багряницу и мощи святых, уча их вере своей и показывая им
истинную веру. И так отпустил их в свою землю с великою
честью. Послы же, посланные Олегом, вернулись к нему и
поведали ему все речи обоих царей, как заключили мир и



договор положили между Греческою землею и Русскою и
установили не преступать клятвы — ни грекам, ни руси. <...>

И жил Олег, княжа в Киеве, мир имея со всеми странами. И
пришла осень, и вспомнил Олег коня своего, которого когда-то
поставил кормить, решив никогда на него не садиться. Ибо
когда-то спрашивал он волхвов и кудесников: "От чего я умру?"
И сказал ему один кудесник: "Князь! От коня твоего любимого,
на котором ты ездишь, — от него тебе и умереть!" Запали слова
эти в душу Олегу, и сказал он: "Никогда не саду на него и не
увижу его больше". И повелел кормить его и не водить его к
нему, и прожил несколько лет, не видя его, пока не пошел на
греков. А когда вернулся в Киев и прошло четыре года, — на
пятый год помянул он своего коня, от которого когда-то волхвы
предсказали ему смерть. И призвал он старейшину конюхов и
сказал: "Где конь мой, которого приказал я кормить и беречь?"
Тот же ответил: "Умер". Олег же посмеялся и укорил того
кудесника, сказав: "Не право говорят волхвы, но все то ложь:
конь умер, а я жив". И приказал оседлать себе коня: "Да увижу
кости его". И приехал на то место, где лежали его голые кости и
череп голый, слез с коня, посмеялся и сказал: "От этого ли
черепа смерть мне принять?" И ступил он ногою на череп, и
выползла из черепа змея, и ужалила его в ногу. И от того
разболелся и умер он. Оплакивали его все люди плачем
великим, и понесли его, и похоронили на горе, называемою
Щековица; есть же могила его и доныне, слывет могилой
Олеговой. И было всех лет княжения его тридцать и три <...>



II. ГОСУДАРСТВО РУСЬ (IX в. — НАЧАЛО ХII в.)

2.1. ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ, НАЧАЛО ХII в.48

<...> В год 6421 (913). По смерти Олега стал княжить Игорь. В
это же время стал царствовать Константин, сын Леона. И
затворились от Игоря древляне по смерти Олега.

В год 6422 (914). Пошел Игорь на древлян и, победив их,
возложил на них дань больше Олеговой. В тот же год пришел
Симеон Болгарский на Царьград и, заключив мир, вернулся
домой.

В 6423 (915). Пришли впервые печенеги на Русскую землю и,
заключив мир с Игорем, пошли к Дунаю...

В год 6449 (941). Пошел Игорь походом на греков. И послали
болгары весть царю, что идут русские на Царьград: десять тысяч
кораблей. И пришли, и подплыли, и стали воевать страну
Вифинскую, и попленили землю по Понтийскому морю до
Ираклии и до Пафлагонской земли, и всю страну
Никомидийскую попленили, и Суд весь пожгли. <...>

В год 6452 (944). Игорь же собрал воинов многих: варягов,
русь, и полян, и славян, и кривичей, и тиверцев — и нанял
печенегов, и заложников у них взял, — и пошел на греков в
ладьях и на конях, стремясь отомстить за себя. Услышав об этом,
корсунцы послали к Роману со словами: "Вот идут русские, без
числа кораблей их, покрыли море корабли". Также и болгары
послали весть, говоря: "Идут русские и наняли с собой
печенегов". Услышав об этом, царь прислал к Игорю лучших
бояр с мольбою, говоря: "Не ходи, но возьми дань, какую брал
Олег, прибавлю и еще к той дани" Также и к печенегам послал
паволоки и много золота. Игорь же, дойдя до Дуная, созвал
дружину, и стал с нею держать совет, и поведал ей речь цареву.
Сказала же дружина Игорева: "Если так говорит царь, то чего



нам еще нужно, — не бывшись, взять золото, и серебро, и
паволоки? Разве знает кто — кому одолеть: нам ли, им ли? Или с
морем кто в союзе? Не по земле ведь ходим, но по глубине
морской: всем общая смерть". И послушал их Игорь и повелел
печенегам воевать Болгарскую землю, а сам, взяв у греков
золото и паволоки на всех воинов, возвратился назад и пришел
к Киеву восвояси. <...>

В год 6453 (945). В тот год сказала дружина Игорю: "Отроки
Свенельда изоделись оружием и одеждой, а мы наги. Пойдем,
князь, с нами за данью, и себе добудешь, и нам". И послушал их
Игорь — пошел к древлянам за данью и прибавил к прежней
дани новую, и творили насилие над ними мужи его. Взяв дань,
пошел он в свой город. Когда же шел он назад, — поразмыслив,
сказал своей дружине: "Идите с данью домой, а я возвращусь и
пособираю еще". И отпустил дружину свою домой, а сам с малой
частью дружины вернулся, желая большего богатства. Древляне
же, услышав, что идет снова, держали совет с князем своим
Малом: "Если повадится волк к овцам, то вынесет все стадо,
пока не убьют его; так и этот: если не убьем его, то всех нас
погубит". И послали к нему, говоря: "Зачем идешь опять? Забрал
уже всю дань". И не послушал их Игорь; и древляне, выйдя из
города Искоростеня, убили Игоря и дружину его, так как было ее
мало. И погребен был Игорь, и есть могила его у Искоростеня в
Деревской земле и до сего времени.

Ольга же была в Киеве с сыном своим, ребенком Святославом,
и кормилец его был Асмуд, а воевода Свенельд — отец Мстиши.
Сказали же древляне: "Вот убили князя мы русского; возьмем
жену его Ольгу за князя нашего Мала и Святослава возьмем и
сделаем ему, что захотим". И послали древляне лучших мужей
своих, числом двадцать, в ладье к Ольге, и пристали в ладье под
Боричевым подъемом. Ведь вода тоща текла возле Киевской
горы, а люди сидели не на Подоле, но на горе. Город же Киев
был там, где ныне двор Гордяты и Никифора, а княжеский двор
был в городе, где ныне двор Воротислава и Чудина, а ловушка



для птиц была вне города; был вне города и другой двор, где
стоит сейчас двор Уставщика позади церкви святой Богородицы
Десятинной; над горою был теремной двор — был там
каменный терем. И поведали Ольге, что пришли древляне, и
призвала их Ольга к себе и сказала им: "Гости добрые пришли".
И ответили древляне: "Пришли, княгиня". И сказала им Ольга:
"Говорите, зачем пришли сюда?" Ответили же древляне:
«Послала нас Деревская земля с такими словами: "Мужа твоего
мы убили, так как муж твой, как волк, расхищал и грабил, а
наши князья хорошие, потому что ввели порядок в Деревской
земле, — пойди замуж за князя нашего за Мала". Было ведь имя
ему, князю древлянскому, — Мал. Сказала же им Ольга:
«Любезна мне речь ваша, — мужа моего мне уже не воскресить;
но хочу воздать вам завтра честь перед людьми своими, ныне
же идите к своей ладьей и ложитесь в ладью, величаясь, а утром
я пошлю за вами, а вы говорите: "Не едем на конях, ни пеши не
пойдем, но понесите нас в ладье", — и вознесут вас в ладье» и
отпустила их к ладье. Ольга же приказала выкопать яму великую
и глубокую на теремном дворе, вне града. На следующее утро,
сидя в тереме, послала Ольга за гостями, и пришли к ним и
сказали: "Зовет вас Ольга для чести великой". Они же ответили:
"Не едем ни на конях, ни на возах и пеши не едем, но понесите
нас в ладье". И ответили киевляне: "Нам неволя; князь наш убит,
а княгиня наша хочет за вашего князя", — и понесли их в ладье.
Они же уселись, величаясь, избоченившись и в великих
нагрудных бляхах. И принесли их на двор к Ольге и как несли,
так и сбросили их вместе с ладьей в яму. И, приникнув к яме,
спросила их Ольга: "Хороша ли вам честь?" Они же ответили:
"Пуще нам Игоревой смерти". И повелела засыпать их живыми;
и засыпали их.

И послала Ольга к древлянам и сказала им: "Если вправду
меня просите, то пришлите лучших мужей, чтобы с великой
честью пойти за вашего князя, иначе не пустят меня киевские
люди". Услышав об этом, древляне избрали лучших мужей,
управлявших Деревскою землею, и прислали за ней. Когда же



древляне пришли, Ольга приказала приготовить баню, говоря
им так: "Вымывшись, придите ко мне". И разожгли баню, и
вошли в нее древляне и стали мыться; и заперли за ними баню,
и повелела Ольга зажечь ее от двери, и сгорели все.

И послала к древлянам со словами: "Вот уже еду к вам,
приготовьте меды многие у того города, где убили мужа моего,
да поплачусь на могиле его и сотворю тризну по своем муже"
Они же, услышав об этом, свезли множество медов и заварили
их. Ольга же, взяв с собою малую дружину, отправилась налегке,
пришла к могиле своего мужа и оплакала его. И повелела людям
своим насыпать великую могилу и, когда насыпали, приказала
совершать тризну. После того сели древляне пить, и приказала
Ольга отрокам своим прислуживать им. И сказали древляне
Ольге: "Где дружина наша, которую послали за тобой?"

Она же ответила: "Идут за мною с дружиною мужа моего". И
когда опьянели древляне, велела отрокам своим пить за их
честь, а сама отошла прочь и приказала дружине рубить
древлян, и иссекли их пять тысяч. А Ольга вернулась в Киев и
собрала войско.

Начало княжения Святослава, сына Игорева.

В год 6454 (946). Ольга с сыном своим Святославом собрала
много храбрых воинов и пошла на Деревскую землю. И вышли
древляне против нее. И когда сошлись оба войска для схватки,
Святослав бросил копьем в древлян, и копье пролетело между
ушей коня и ударило коня в ногу, ибо был Святослав еще
ребенок. И сказали Свенельд и Асмуд: "Князь уже начал;
последуем, дружина, за князем". И победили древлян. Древляне
же побежали и затворились в своих городах. Ольга же
устремилась с сыном своим к городу Искоростеню, так как
жители его убили ее мужа, и стала с сыном своим около города,
а древляне затворились в городе и крепко боролись из города,
ибо знали, что, убив князя, не на что им надеяться после сдачи.



И стояла Ольга все лето и не могла взять города, и замыслила
так: послала она к городу со словами: "До чего хотите
досидеться? Ведь все ваши города уже сдались мне и обязались
выплачивать дань и уже возделывают свои нивы и земли; а вы,
отказываясь платить дань, собираетесь умереть с голода".
Древляне же ответили: "Мы бы рады платить дань, но ведь ты
хочешь мстить за мужа своего". Сказала же им Ольга, что-де "я
уже мстила за обиду своего мужа, когда приходили вы к Киеву в
первый раз и во второй, а в третий раз — когда устроила тризну
по своем муже. Больше уже не хочу мстить, — хочу только взять
с вас небольшую дань и, заключив с вами мир, уйду прочь".
Древляне же спросили: "Что хочешь от нас? Мы рады дать тебе
мед и меха". Она же сказала: "Нет у вас теперь ни меду, ни
мехов, поэтому прошу у вас немного: дайте мне от каждого
двора по три голубя да по три воробья. Я ведь не хочу возложить
на вас тяжкой дани, как муж мой, поэтому-то и прошу у вас
мало. Вы же изнемогли в осаде, оттого и прошу у вас этой
малости". Древляне же, обрадовавшись, собрали от двора по три
голубя и по три воробья и послали к Ольге с поклоном. Ольга же
сказала им: "Вот вы и покорились уже мне и моему дитяти, —
идите в город, а я завтра отступлю от него и пойду в свой город".
Древляне же с радостью вошли в город и поведали обо всем
людям, и обрадовались люди в городе. Ольга же, раздав воинам
— кому по голубю, кому по воробью, приказала привязывать
каждому голубю и воробью трут, завертывая его в небольшие
платочки и прикрепляя ниткой к каждой птице. И, когда стало
смеркаться, приказала Ольга своим воинам пустить голубей и
воробьев. Голуби же и воробьи полетели в свои гнезда: голуби в
голубятни, а воробьи под стрехи, и так загорелись — где
голубятни, где клети, где сараи и сеновалы, и не было двора, где
бы ни горело, и нельзя было гасить, так как сразу загорелись все
дворы. И побежали люди из города, и приказала Ольга воинам
своим хватать их. И так взяла город и сожгла его, городских же
старейшин забрала в плен, а других людей убила, третьих
отдала в рабство мужам своим, а остальных оставила платить
дань.



И возложила на них тяжкую дань: две части дани шли в Киев,
а третья в Вышгород Ольге, ибо был Вышгород городом Ольги. И
пошла Ольга с сыном своим и с дружиною по Древлянской
земле, устанавливая распорядок даней и налогов; и сохранились
места ее стоянок и охот до сих пор. И пришла в город свой Киев
с сыном своим Святославом и пробыла здесь год.

В год 6455 (947). Отправилась Ольга к Новгороду и установила
по Мете погосты и дани и по Луге — оброки и дани, и ловища ее
сохранились по всей земле, и есть свидетельства о ней, и места
ее и погосты, а сани ее стоят в Пскове и поныне, и по Днепру
есть места ее для ловли птиц и по Десне, и сохранилось село ее
Ольжичи до сих пор. И так, установив все, возвратилась к сыну
своему в Киев и там жила с ним в любви. <...>

В год 6463 (955). Отправилась Ольга в Греческую землю и
пришла к Царьграду. И царствовал тогда цесарь Константин,
сын Льва, и пришла к нему Ольга, и увидел царь, что она очень
красива лицом и разумна, подивился царь ее разуму, беседуя с
нею, и сказал ей: "Достойна ты царствовать с нами в столице
нашей". Она же, уразумев смысл этого обращения, ответила
цесарю: "Я язычница; если хочешь крестить меня, то крести
меня сам иначе не крещусь". И крестил ее царь с патриархом.
Просветившись же, она радовалась душой и телом; и наставил
ее патриарх в вере и сказал ей: "Благословенна ты в женах
русских, так как возлюбила свет и оставила тьму. Благословят
тебя русские потомки в грядущих поколениях твоих внуков". И
дал ей заповеди о церковном уставе, и о молитве, и о посте, и о
милостыне, и о соблюдении тела в чистоте. Она же, наклонив
голову, стояла, внимая учению, как губка напояемая; и
поклонилась патриарху со словами: "Молитвами твоими,
владыка, пусть буду сохранена от сетей дьявольских". И было
наречено ей в крещении имя Елена, как и древний царице —
матери Константина Великого. И благословил ее патриарх и
отпустил. После крещения призвал ее царь и сказал ей: "Хочу
взять тебя в жены себе". Она же ответила: "Как ты хочешь взять



меня, когда сам крестил меня и назвал дочерью? А у христиан
не разрешается это — ты сам знаешь". И сказал ей царь:
"Перехитрила ты меня, Ольга". И дал ей многочисленные дары
— золото, и серебро, и паволоки, и сосуды различные; и
отпустил ее, назвав своею дочерью. Она же, собравшись домой,
пришла к патриарху, и попросила у него благословения
вернуться, и сказала ему: "Люди мои и сын мой язычники, — да
сохранит меня бог от всякого зла". И сказал патриарх: "Чадо
верное! В Христа ты крестилась и в Христа облеклась, и Христос
сохранит тебя, как сохранил Еноха в древнейшие времена, а
затем Ноя в ковчеге, Авраама от Авимелеха, Лота от содомлян,
Моисея от фараона, Давида от Саула, трех отроков в печи,
Даниила от зверей, — так и тебя избавит он от козней дьявола и
от сетей его". И благословил ее патриарх, и отправилась она с
миром в свою землю и пришла в Киев. <...>

Жила же Ольга вместе с сыном своим Святославом, и учила
его мать принять крещение, но он и не думал прислушаться к
этому; но если кто собирался креститься, то не запрещал, а
только насмехался над тем. "Ибо для неверующих вера
христианская юродство есть"; "Ибо не знают, не разумеют те,
кто ходят во тьме, и не ведают славы господней"; "Огрубели
сердца их, с трудом уши их слышат, а очи видят". Ибо сказал
Соломон: "Дела нечестивых далеки от разума"; "Потому что звал
вас и не послушались меня, направил слова и не внимали мне,
но отвергли мои советы и обличений моих не приняли";
"Возненавидели премудрость, а страха божьего не избрали для
себя, не приняли совета моего, презрели все обличения мои".
Так и Ольга часто говорила: "Я познала бога, сын мой, и
радуюсь; если и ты познаешь — тоже станешь радоваться". Он
же не внимал тому, говоря: "Как мне одному принять иную
веру? А дружина моя станет насмехаться". Она же сказала ему:
"Если ты крестишься, то и все сделают то же". Он же не
послушался матери, продолжая жить по языческим обычаям, не
зная, что кто матери не послушает — в беду впадет, как сказано:



"Если кто отца или матери не послушает, смерть примет".
Святослав же притом гневался на мать. <...>

В год 6472 (964). Когда Святослав вырос и возмужал, стал он
собирать много воинов храбрых, и легко ходил в походах, как
пардус, и много воевал. В походах же не возил за собою ни
возов, ни котлов, не варил мяса, но, тонко нарезав конину, или
зверину, или говядину и зажарив на углях, так ел; не имел он и
шатра, но спал, постилая потник с седлом в головах, — такими
же были и все прочие его воины. И посылал в иные земли со
словами: "Хочу на вас идти". И пошел на Оку реку и на Волгу, и
встретил вятичей, и сказал вятичам: "Кому дань даете?" Они же
ответили: "Хазарам — по щелягу с сохи даем".

В год 6473 (965). Пошел Святослав на хазар. Услышав же,
хазары вышли навстречу во главе со своим князем Каганом и
сошлись биться, и в битве одолел Святослав хазар и столицу их
Белую Вежу взял. И победил ясов и касогов.

В год 6474 (966). Вятичей победил Святослав и дань на них
возложил.

В год 6475 (967). Пошел Святослав на Дунай на болгар. И
бились обе стороны, и одолел Святослав болгар, и взял городов
их восемьдесят по Дунаю, и сел княжить там в Переяславце,
беря дань с греков.

В год 6476 (968). Пришли впервые печенеги на Русскую землю,
а Святослав был тогда в Переяславце, и заперлась Ольга со
своими внуками — Ярополком, Олегом и Владимиром в городе
Киеве. И осадили печенеги город силою великой: было их
бесчисленное множество вокруг города, и нельзя было ни выйти
из города, ни вести послать, и изнемогали люди от голода и
жажды. И собрались люди той стороны Днепра в ладьях и
стояли на том берегу, и нельзя было ни тем пробраться в Киев,
ни этим из города к ним. И стали тужить люди в городе и



сказали: "Нет ли кого, кто бы смог перебраться на ту сторону и
сказать им: если не подступите утром к городу, — сдадимся
печенегам". И сказал один отрок: "Я проберусь", и ответили ему:
"Иди". Он же вышел из города, держа уздечку, и побежал через
стоянку печенегов, спрашивая их: "Не видел ли кто-нибудь
коня?" Ибо знал он по-печенежски, и его принимали за своего.
И когда приблизился он к реке, то, скинув одежду, бросился в
Днепр и поплыл. Увидев это, печенеги кинулись за ним,
стреляли в него, но не смогли ему ничего сделать. На том берегу
заметили это, подъехали к нему в ладье, взяли его в ладью и
привезли его к дружине. И сказал им отрок: "Если не подойдете
завтра к городу, то люди сдадутся печенегам". Воевода же их, по
имени Претич, сказал на это: "Пойдем завтра в ладьях и,
захватив княгиню и княжичей, умчим на этот берег. Если же не
сделаем этого, то погубит нас Святослав". И на следующее утро,
близко к рассвету, сели в ладьи и громко затрубили, а люди в
городе закричали. Печенегам же показалось, что пришел сам
князь, и побежали от города врассыпную. И вышла Ольга с
внуками и людьми к ладьям. Печенежский же князь, увидев это,
возвратился один и обратился к воеводе Претичу: "Кто это
пришел?" А тот ответил ему: "Люди той стороны (Днепра)".
Печенежский князь снова спросил: "А ты не князь ли уж?"
Претич же ответил: "Я муж его, пришел с передовым отрядом, а
за мною идет войско с самим князем: бесчисленное их
множество" Так сказал он, чтобы их припугнуть. Князь же
печенежский сказал Претичу: "Будь мне другом". Тот ответил:
"Так и сделаю". И подали они друг другу руки, и дал
печенежский князь Претичу коня, саблю и стрелы. Тот же дал
ему кольчугу, щит и меч. И отступили печенеги от города, и
нельзя было вывести коня напоить: стояли печенеги на Лыбеди.
И послали киевляне к Святославу со словами: "Ты, князь, ищешь
чужой земли и о ней заботишься, а свою покинул, а нас чуть
было не взяли печенеги и мать твою и детей твоих. Если не
придешь и не защитишь нас, то возьмут-таки нас. Неужели не
жаль тебе своей отчины, старой матери, детей своих?" Услышав
это, Святослав с дружиною быстро сел на коней и вернулся в



Киев; приветствовал мать свою и детей и сокрушался о том, что
случилось с ними от печенегов. И собрал воинов, и прогнал
печенегов в поле, и наступил мир.

В год 6477 (969). Сказал Святослав матери своей и боярам
своим: "Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце
на Дунае — там середина земли моей, туда стекаются все блага:
из Греческой земли — золото, паволоки, вина, различные
плоды, из Чехии и из Венгрии серебро и кони, из Руси же меха и
воск, мед и рабы". Отвечала ему Ольга: "Видишь — я больна;
куда хочешь уйти от меня?" — ибо она уже разболелась. И
продолжала: "Когда похоронишь меня, — отправляйся куда
захочешь". Через три дня Ольга умерла, и плакали по ней
плачем великим сын ее, и внуки ее, и все люди, и понесли, и
похоронили ее на открытом месте. Ольга же завещала не
совершать по ней тризны, так как имела при себе священника
— тот и похоронил блаженную Ольгу...

В год 6478 (970). Святослав посадил Ярополка в Киеве, а Олега
у древлян. В то время пришли новгородцы, прося себе князя:
"Если не пойдете к нам, то сами добудем себе князя". И сказал
им Святослав: "А кто бы пошел к вам?" И отказались Ярополк и
Олег. И сказал Добрыня: "Просите Владимира". Владимир же
был от Малуши — ключницы Ольгиной. Малуша же была сестра
Добры ни; отец же им был Малк Любечанин, и приходился
Добрыня дядей Владимиру. И сказали новгородцы Святославу:
"Дай нам Владимира". Он же ответил им: "Вот он вам". И взяли к
себе новгородцы Владимира, и пошел Владимир с Добрынею,
своим дядей, в Новгород, а Святослав в Переяславец.

В год 6479 (971). Пришел Святослав в Переяславец, и
затворились болгары в городе. И вышли болгары на битву
против Святослава, и была сеча велика, и стали одолевать
болгары. И сказал Святослав своим воинам: "Здесь нам и
умереть; постоим же мужественно, братья и дружина!" И к
вечеру одолел Святослав, и взял город приступом, и послал к



грекам со словами: "Хочу идти на вас и взять столицу вашу, как
и этот город". И сказали греки: "Невмоготу нам сопротивляться
вам, так возьми с нас дань и на всю свою дружину и скажи,
сколько вас, чтобы разочлись мы по числу дружинников твоих".
Так говорили греки, обманывая русских, ибо греки лживы и до
наших дней. И сказал им Святослав: "Нас двадцать тысяч", и
прибавил десять тысяч: ибо было русских всего десять тысяч. И
выставили греки против Святослава сто тысяч и не дали дани. И
пошел Святослав на греков, и вышли те против русских. Когда
же русские увидели их — сильно испугались такого великого
множества воинов, но сказал Святослав: "Нам некуда уже
деться, хотим мы или не хотим — должны сражаться. Так не
посрамим земли Русской, но ляжем здесь костьми, ибо мертвые
не принимают позора. Если же побежим — позор нам будет. Так
не побежим же, но станем крепко, а я пойду впереди вас: если
моя голова ляжет, то о своих сами позаботьтесь". И ответили
воины: "Где твоя голова ляжет, там и свои головы сложим" И
исполчились русские, и была жестокая сеча, и одолел Святослав,
а греки бежали. И пошел Святослав к столице, воюя и разбивая
города, что стоят и доныне пусты. И созвал царь бояр своих в
палату и сказал им: "Что нам делать: не можем ведь ему
сопротивляться?" И сказали ему бояре: "Пошли к нему дары;
испытаем его: любит ли он золото или паволоки?" И послал к
нему золото и паволоки с мудрым мужем, наказавши ему:
"Следи за его видом, и лицом, и мыслями". Он же взял дары и
пришел к Святославу. И поведали Святославу, что пришли греки
с поклоном. И сказал он: "Введите их сюда" Те вошли и
поклонились ему, и положили перед ним золото и паволоки. И
сказал Святослав своим отрокам, смотря в сторону: "Спрячьте".
Греки же вернулись к царю, и созвал царь бояр. Посланные же
сказали: "Пришли-де мы к нему и поднесли дары, а он и не
взглянул на них — приказал спрятать". И сказал один: "Испытай
его еще раз: пошли ему оружие". Они же послушали его, и
послали ему меч и другое оружие, и принесли ему. Он же взял и
стал царя хвалить, выражать ему любовь и благодарность. Снова
вернулись посланные к царю и поведали ему все, как было. И



сказали бояре: "Лют будет муж этот, ибо богатством
пренебрегает, а оружие берет. Плати ему дань". И послал к нему
царь, говоря так: "Не ходи к столице, возьми дань сколько
хочешь", ибо только немногим не дошел он до Царьграда. И
дали ему дань; он же брал и на убитых, говоря: "Возьмет-де за
убитого род его". Взял же и даров много и возвратился в
Переяславец со славою великою. Увидев же, что мало у него
дружины, сказал себе: "Как бы не убили какой-нибудь
хитростью и дружину мою и меня", так как многие были убиты в
боях. И сказал: "Пойду на Русь, приведу еще дружины".

И отправил послов к царю в Доростол, где в это время
находился царь, говоря так: "Хочу иметь с тобою прочный мир и
любовь". Царь же, услышав это, обрадовался и послал к нему
даров больше прежнего. Святослав же принял дары и стал
думать с дружиною своею, говоря так: "Если не заключим мир с
царем и узнает царь, что нас мало, то придут и осадят нас в
городе. А Русская земля далеко, печенеги с нами в войне, и кто
нам поможет? Заключим же с царем мир: ведь они уже
обязались платить нам дань, — того с нас и хватит. Если же
перестанут нам платить дань, то снова из Руси, собрав
множество воинов, пойдем на Царьград". И была люба речь эта
дружине, и послали лучших мужей к царю, и пришли в Доростол
и сказали о том царю. Царь же на следующее утро призвал их к
себе и сказал: "Пусть говорят послы русские". Они же начали:
«Так говорит князь наш: "Хочу иметь полную любовь с
греческим царем на все будущие времена"». Царь же
обрадовался повелел писцу записывать все речи Святослава на
хартию...

Заключив мир с греками, Святослав в ладьях отправился к
порогам. И сказал ему воевода отца его Свенельд: "Обойди
князь, пороги на конях, ибо стоят у порогов печенеги". И не
послушал его и пошел в ладьях. А переяславцы послали к
печенегам сказать: "Вот идет мимо вас на Русь Святослав с
небольшой дружиной, забрав у греков много богатства и



пленных без числа". Услышав об этом, печенеги заступили
пороги. И пришел Святослав к порогам, и нельзя было их
пройти. И остановился зимовать в Белобережье, и не стало у них
еды, и был у них великий голод, так что по полугривне платили
за конскую голову, и тут перезимовал Святослав.

В год 6480 (972), когда наступила весна, отправился Святослав
к порогам. И напал на него Куря, князь печенежский, и убили
Святослава, и взяли голову его, и сделали чашу из черепа,
оковав его, и пили из него. Свенельд же пришел в Киев к
Ярополку. А всех лет княжения Святослава было двадцать
восемь.

В год 6481 (973). Начал княжить Ярополк.

В год 6482 (974).

В год 6483 (975). Однажды Свенельдич, именем Лют, вышел из
Киева на охоту и гнал зверя в лесу. И увидел его Олег и спросил
своих: "Кто это?" И ответили ему: "Свенельдич". И, напав, убил
его Олег, так как и сам охотился там же. И поднялась оттого
ненависть между Ярополком и Олегом, и постоянно
подговаривал Свенельд Ярополка, стремясь отомстить за сына
своего: "Пойди на своего брата и захвати волость его".

В год 6484 (976).

В год 6485 (977). Пошел Ярополк походом на брата своего
Олега в Деревскую землю. И вышел против него Олег, и
исполчились обе стороны. И в начавшейся битве победил
Ярополк Олега. Олег же со своими воинами побежал в город,
называемый Овруч, а через ров к городским воротам был
перекинут мост, и люди, теснясь на нем, сталкивали друг друга
вниз. И столкнули Олега с моста в ров. Много людей падало
туда, причем кони давили людей. Ярополк, войдя в город
Олегов, захватил власть и послал искать своего брата, и искали
его, но не нашли. И сказал один древлянин: "Видел я, как вчера



спихнули его с моста". И послал Ярополк найти брата, и
вытаскивали трупы изо рва с утра и до полдня, и нашли Олега
под трупами; вынесли его и положили на ковре. И пришел
Ярополк, плакал над ним и сказал Свенельду: "Смотри, этого ты
и хотел!" И похоронили Олега в поле у города Овруча, и есть
могила его у Овруча и до сего времени. И наследовал власть его
Ярополк. У Ярополка же была жена гречанка, а перед тем была
она монахиней, в свое время привел ее отец его Святослав и
выдал ее за Ярополка, красоты ради лица ее. Когда Владимир в
Новгороде услышал, что Ярополк убил Олега, то испугался и
бежал за мори. А Ярополк посадил своих посадников в
Новгороде и владел один Русскою землею.

В год 6486 (978). В год 6487 (979).

В год 6488 (980). Владимир вернулся в Новгород с варягами и
сказал посадникам Ярополка: «Идите к брату моему и скажите
ему: "Владимир идет на тебя, готовься с ним биться"». И сел в
Новгороде.

И послал к Рогволоду в Полоцк сказать: "Хочу дочь твою взять
себе в жены". Тот же спросил у дочери своей: "Хочешь ли за
Владимира?" Она же ответила: "Не хочу разуть сына рабыни, но
хочу за Ярополка". Этот Рогволод пришел из-за моря и держал
власть свою в Полоцке, а Туры держал власть в Турове, по нему
и прозвались туровцы. И пришли отроки Владимира и поведали
ему всю речь Рогнеды — дочери полоцкого князя Рогволода.
Владимир же собрал много воинов — варягов, славян, чуди и
кривичей — и пошел на Рогволода. А в это время собирались
уже вести Рогнеду за Ярополка. И напал Владимир на Полоцк и
убил Рогволода и двух его сыновей, а дочь его взял в жены.

И пошел на Ярополка. И пришел Владимир к Киеву с большим
войском, а Ярополк не смог выйти ему навстречу и затворился в
Киеве со своими людьми и с Блудом, и стоял Владимир,
окопавшись, на Дорогожиче — между Дорогожичем и Капичем,



и существует ров тот и поныне. Владимир же послал к Блуду —
воеводе Ярополка — с лживыми словами: "Будь мне другом!
Если убью брата моего, то буду почитать тебя как отца и честь
большую получишь от меня; не я ведь начал убивать братьев, но
он. Я же, убоявшись этого, выступил против него". И сказал Блуд
послам Владимировым: "Буду с тобой в любви и дружбе". О злая
ложь человеческая! Как говорит Давид: "Человек, который ел
хлеб мой, поднял на меня ложь". Этот же обманом задумал
коварство против своего князя. И еще: "Языком своим льстили.
Осуди их, боже, да откажутся они от замыслов своих; по
множеству нечестия их отвергни их, ибо прогневали они тебя,
господи". И еще сказал тот же Давид: "Муж скорый на
кровопролитие и коварный не доживет и до половины дней
своих". Зол совет тех, кто толкает на кровопролитие; безумцы
те, кто, приняв от князя или господина своего почести или
дары, замышляют погубить жизнь своего князя; хуже они бесов.
Так вот и Блуд предал князя своего, приняв от него многую
честь: потому и виновен он в крови той. Засел Блуд в осаду
вместе с Ярополком, а сам, обманывая его, часто посылал к
Владимиру с призывами идти приступом на город, замышляя в
это время убить Ярополка, так как, опасаясь горожан, открыто
его убить он не мог. Сам же Блуд не мог никак погубить его и
придумал хитрость, подговаривая Ярополка не выходить из
города на битву. Сказал Блуд Ярополку: «Киевляне посылают к
Владимиру, говоря ему: "Приступай к городу, предадим-де тебе
Ярополка". Беги же из города». И послушался его Ярополк,
выбежал из Киева и затворился в городе Родне в устье реки
Роси, а Владимир вошел в Киев и осадил Ярополка в Родне. И
был там жестокий голод, так что ходит поговорка и до наших
дней: "Беда как в Родне". И сказал Блуд Ярополку: "Видишь,
сколько воинов у брата твоего? Нам их не победить. Заключай
мир с братом своим", — так говорил он, обманывая его. И сказал
Ярополк: "Пусть так!" И послал Блуд к Владимиру со словами:
"Сбылась-де мысль твоя, приведу-де к тебе Ярополка:
приготовься убить его". Владимир же, услышав это, вошел в
отчий двор теремной, о котором мы уже упоминали, и сел там с



воинами и с дружиною своею. И говорил Блуд Ярополку: «Пойди
к брату своему и скажи ему: "Что ты мне ни дашь, то я и
приму"». Ярополк пошел, а Варяжко говорил ему: "Не ходи,
князь, убьют тебя; беги к печенегам и приведешь воинов", и не
послушал его Ярополк. И пришел Ярополк ко Владимиру; когда
же входил в двери, два варяга подняли его мечами под пазуху.
Блуд же затворил двери и не дал войти за ним своим. И так убит
был Ярополк. Варяжко же, увидев, что Ярополк убит, бежал со
двора того теремного к печенегам и часто воевал с печенегами
против Владимира, с трудом привлек его Владимир на свою
сторону, дав ему клятвенное обещание. Владимир же стал жить
с женою своего брата — гречанкой, и была она беременна, и
родился от нее Святополк. От греховного же корня зол плод
бывает: во-первых, была его мать монахиней, а во-вторых,
Владимир жил с ней не в браке, а как прелюбодей. Потому-то и
не любил Святополка отец его, что был он от двух отцов: от
Ярополка и от Владимира.

Однажды, уже после, сказали варяги Владимиру: "Это наш
город, мы его захватили, — хотим взять выкуп с горожан по две
гривны с человека". И сказал им Владимир: "Подождите с месяц,
пока соберут вам куны". И ждали они месяц, и не дал им
Владимир выкупа, и сказали варяги: "Обманул нас, так отпусти
в Греческую землю" Он же ответил им: "Идите". И выбрал из них
мужей добрых, умных и храбрых и роздал им города; остальные
же отправились в Царьград к грекам. Владимир же еще прежде
них отправил послов к царю с такими словами: "Вот идут к тебе
варяги, не вздумай держать их в столице, иначе наделают тебе
такого же зла, как и здесь, но рассели их по разным местам, а
сюда не пускай ни одного".

И стал Владимир княжить в Киеве, один и поставил кумиры
на холме за теремным двором: деревянного Перуна с
серебряной головой и золотыми усами, затем Хорса, Дажьбога,
Стрибога, Симаргла и Мокошь. И приносили им жертвы,
называя их богами, и приводили к ним своих сыновей и



дочерей, а жертвы эти шли бесам, и оскверняли землю
жертвоприношениями своими. И осквернилась кровью земля
Русская и холм тот. Но преблагий бог не хочет гибели
грешников, и на том холме стоит ныне церковь святого
Василия, как расскажем об этом после. Теперь же возвратимся к
прежнему.

Владимир посадил Добрыню, своего дядю, в Новгороде. И,
придя в Новгород, Добрыня поставил кумира над рекою
Волховом, и приносили ему жертвы новгородцы как богу.

Был же Владимир побежден вожделением, и вот какие были у
него жены: Рогнеда, которую поселил на Лыбеди, где ныне
находится сельцо Предславино, от нее имел он четырех
сыновей: Изяслава, Мстислава, Ярослава, Всеволода, и двух
дочерей; от гречанки имел он Святополка, от чехини —
Вышеслава, а еще от одной жены — Святослава и Мстислава, а
от болгарыни — Бориса и Глеба, а наложниц было у него триста
в Вышгороде, триста в Белгороде и двести на Берестове, в
сельце, которое называют сейчас Берестовое. И был он
ненасытен в блуде, приводя к себе замужних женщин и растляя
девиц. Был он такой же женолюбец, как и Соломон, ибо говорят,
что у Соломона было семьсот жен и триста наложниц. Мудр он
был, а в конце концов погиб. Этот же был невежда, а под конец
обрел себе вечное спасение. "Велик господь, и велика крепость
его, и разуму его нет конца!" <...>

В год 6489 (981). Пошел Владимир на поляков и захватил
города их, Перемышль, Червен и другие города, которые и
доныне под Русью. В том же году победил Владимир и вятичей и
возложил на них дань — с каждого плуга, как и отец его брал.

В год 6490 (982). Поднялись вятичи войною, и пошел на них
Владимир и победил их вторично.



В год 6491 (983). Пошел Владимир против ятвягов, и победил
ятвягов, и взял их землю. И пошел к Киеву, принося жертвы
кумирам с людьми своими...

В год 6492 (984). Пошел Владимир на радимичей. Был у него
воевода Волчий Хвост; и послал Владимир Волчьего Хвоста
вперед себя, и встретил тот радимичей на реке Пищане, и
победил радимичей Волчий Хвост. Оттого и дразнят русские
радимичей, говоря: "Пищанцы волчьего хвоста бегают". Были же
радимичи от рода ляхов, пришли и обосновались тут и платят
дань Руси, повоз везут и доныне.

В год 6493 (985). Пошел Владимир на болгар в ладьях с дядею
своим Добрынею, а торков привел берегом на конях; и победил
болгар. Сказал Добрыня Владимиру: "Осмотрел пленных
колодников: все они в сапогах. Этим дани нам не давать —
пойдем, поищем себе лапотников". И заключил Владимир мир с
болгарами, и клятву дали друг другу, и сказали болгары: "Тогда
не будет между нами мира, когда камень станет плавать, а
хмель — тонуть". И вернулся Владимир в Киев.

В год 6494 (986). Пришли болгары магометанской веры,
говоря: "Ты, князь, мудр и смыс́лен, а закона не знаешь, уверуй
в закон наш и поклонись Магомету". И спросил Владимир:
"Какова же вера ваша?" Они же ответили: "Веруем богу, и учит
нас Магомет так: совершать обрезание, не есть свинины, не
пить вина, зато по смерти, говорит, можно творить блуд с
женами. Даст Магомет каждому по семидесяти красивых жен, и
изберет одну из них красивейшую, и возложит на нее красоту
всех; та и будет ему женой. Здесь же, говорит, следует
невозбранно предаваться всякому блуду. Если кто беден на этом
свете, то и на том", и другую всякую ложь говорили, о которой и
писать стыдно. Владимир же слушал их, так как и сам любил
жен и всякий блуд; потому и слушал их всласть. Но вот что было
ему нелюбо: обрезание, воздержание от свиного мяса и от
питья; и сказал он: "Руси есть веселие пить, не можем без того



быть". Потом пришли иноземцы из Рима и сказали: "Пришли
мы, посланные папой", и обратились к Владимиру: «Так говорит
тебе папа: "Земля твоя такая же, как и наша, а вера наша не
похожа на твою, так как наша вера — свет; кланяемся мы богу,
сотворившему небо и землю, звезды и месяц и все, что дышит, а
ваши боги — просто дерево"». Владимир же спросил их: "В чем
заповедь ваша?" И ответили они: «Пост по силе; "если кто пьет
или ест, то все это во славу божию", — как сказал учитель наш
Павел». Сказал же Владимир немцам: "Идите откуда пришли,
ибо и отцы наши не приняли этого". Услышав об этом, пришли
хазарские евреи и сказали: "Слышали мы, что, приходили
болгары и христиане, уча тебя каждый своей вере. Христиане же
веруют в того, кого мы распяли, а мы веруем в единого бога
Авраама, Исаака и Иакова". И спросил Владимир: "Что у вас за
закон?" Они же ответили: "Обрезываться, не есть свинины и
заячины, хранить субботу". Он же спросил: "А где земля ваша?"
Они же сказали: "В Иерусалиме". Снова спросил он: "Точно ли
она там?" И ответили: "Разгневался бог на отцов наших и
рассеял нас по различным странам за грехи наши, а землю нашу
отдал христианам". Сказал на это Владимир: "Как же вы иных
учите, а сами отвергнуты богом и рассеяны? Если бы бог любил
вас и закон ваш, то не были бы вы рассеяны по чужим землям.
Или и нам того же хотите?"

Затем прислали греки к Владимиру философа со следующими
словами: "Слышали мы, что приходили болгары и учили тебя
принять свою веру; вера же их оскверняет небо и землю, и
прокляты они сверх всех людей, уподобились жителям Содома и
Гоморры, на которых напустил господь горящий камень и
затопил их, и потонули, так вот и этих ожидает день погибели
их, когда придет бог судить народы и погубит всех, творящих
беззакония и скверны. Ибо, подмывшись, вливают эту воду в
рот, мажут ею по бороде и поминают Магомета. Так же и жены
их творят ту же скверну, и еще даже бол́ьшую..." Услышав об
этом, Владимир плюнул на землю и сказал: "Нечисто это дело".
Сказал же философ: «Слышали мы и то, что приходили к вам из



Рима проповедовать у вас веру свою. Вера же их немного от
нашей отличается: служат на опресноках, то есть на облатках, о
которых бог не заповедал, повелев служить на хлебе, и поучал
апостолов, взяв хлеб: "Сие есть тело мое, ломимое за вас..." Так
же и чашу взял и сказал: "Сия есть кровь моя нового завета". Те
же, которые не творят этого, неправильно веруют». Сказал же
Владимир: "Пришли ко мне евреи и сказали, что немцы и греки
веруют в того, кого они распяли". Философ ответил: "Воистину
веруем в того; их же самих пророки предсказывали, что родится
бог, а другие, — что распят будет и погребен, но в третий день
воскреснет и взойдет на небеса. Они же одних пророков
избивали, а других истязали. Когда же сбылись пророчества их,
когда сошел он на землю, был он распят и, воскреснув, поднялся
на небеса, ожидал бог покаяния от них сорок шесть лет, но не
покаялись, и тогда послал на них римлян, и римляне разбили их
города, а самих рассеяли по иным землям, где и пребывают в
рабстве"...

И, сказав это, философ показал Владимиру занавес, на
котором написано было судилище господне, направо указал ему
на праведных, в веселии идущих в рай, а налево — грешников,
идущих на мучение. Владимир же, вздохнув, сказал: "Хорошо
тем, кто справа, горе же тем, кто слева". Философ же сказал:
"Если хочешь с праведниками справа стать, то крестись".
Владимиру же запала на сердце мысль эта, и сказал он:
"Подожду еще немного", желая разузнать о всех верах. И дал ему
Владимир многие дары и отпустил его с честию великою.

В год 6495 (987). Созвал Владимир бояр своих и старцев
градских и сказал им: «Вот приходили ко мне болгары, говоря:
"Прими закон наш". Затем приходили немцы и хвалили закон
свой. За ними пришли евреи. После же всех пришли греки,
браня все законы, а свой восхваляя, и многое говорили,
рассказывая от начала мира, о бытии всего мира. Мудро говорят
они, и чудно слышать их, и каждому любо их послушать,
рассказывают они и о другом свете: если кто, говорят, перейдет



в нашу веру, то, умерев, снова восстанет, и не умереть ему
вовеки; если же в ином законе будет, то на том свете гореть ему
в огне. Что же вы посоветуете? что ответите?» И сказали бояре и
старцы: "Знай, князь, что своего никто не бранит, но хвалит.
Если хочешь в самом деле разузнать, то ведь имеешь у себя
мужей: послав их, разузнай, какая у них служба и кто как служит
богу". И понравилась речь их князю и всем людям; избрали
мужей славных и умных, числом десять, и сказали им: "Идите
сперва к болгарам и испытайте веру их" Они же отправились, и,
придя к ним, видели их скверные дела и поклонение в мечети, и
вернулись в землю свою. И сказал им Владимир: "Идите еще к
немцам, высмотрите и у них все, а оттуда идите в Греческую
землю". Они же пришли к немцам, увидели службу их
церковную, а затем пришли в Царьград и явились к царю. Царь
же спросил их: "Зачем пришли?" Они же рассказали ему все.
Услышав их рассказ, царь обрадовался и в тот же день сотворил
им честь великую. На следующий же день послал к патриарху,
так говоря ему: "Пришли русские испытывать веру нашу,
приготовь церковь и клир и сам оденься в святительские ризы,
чтобы видели они славу бога нашего". Услышав об этом,
патриарх повелел созвать клир, сотворил по обычаю
праздничную службу, и кадила возожгли, и устроили пение и
хоры. И пошел с русскими в церковь, и поставили их на лучшем
месте, показав им церковную красоту, пение и службу
архиерейскую, предстояние дьяконов и рассказав им о
служении богу своему. Они же были в восхищении, дивились и
хвалили их службу. И призвали их цари Василий и Константин,
и сказали им: "Идите в землю вашу", и отпустили их с дарами
великими и с честью. Они же вернулись в землю свою. И созвал
князь Владимир бояр своих и старцев и сказал им: "Вот пришли
посланные нами мужи, послушаем же все, что было с ними", — и
обратился к послам: "Говорите перед дружиною". Они же
сказали: "Ходили в Болгарию, смотрели, как они молятся в
храме, то есть в мечети, стоят там без пояса; сделав поклон,
сядет и глядит туда и сюда, как безумный, и нет в них веселья,
только печаль и смрад великий. Не добр закон их. И пришли мы



к немцам и видели в храмах их различную службу, но красоты
не видели никакой. И пришли мы в Греческую землю, и ввели
нас туда, где служат они богу своему, и не знали — на небе или
на земле мы: ибо нет на земле такого зрелища; и красоты такой,
и не знаем, как и рассказать об этом, знаем мы только, что
пребывает там бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех
других странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый
человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького; так и
мы не можем уже здесь пребывать в язычестве". Сказали же
бояре: "Если бы плох был закон греческий, то не приняла бы его
бабка твоя Ольга, а была она мудрейшей из всех людей". И
спросил Владимир: "Где примем крещение?" Они же сказали:
"Где тебе любо".

И когда прошел год, в 6496 (988) году пошел Владимир с
войском на Корсунь, город греческий, и затворились корсуняне
в городе. И стал Владимир на той стороне города у пристани, в
расстоянии полета стрелы от города, и сражались крепко из
города. Владимир же осадил город. Люди в городе стали
изнемогать, и сказал Владимир горожанам: "Если не сдадитесь,
то простою и три года". Они же не послушались его. Владимир
же, изготовив войско свое, приказал присыпать насыпь к
городским стенам. И когда насыпали они, корсунцы, подкопав
стену городскую, выкрадывали подсыпанную землю, и носили
ее себе в город, и ссыпали посреди города. Воины же присыпали
еще больше, и Владимир стоял. И вот некий муж корсунянин,
именем Анастас, пустил стрелу, так написав на ней: "Перекопай
и перейми воду, идет она по трубам из колодцев, которые за
тобою с востока". Владимир же, услышав об этом, посмотрел на
небо и сказал: "Если сбудется это, — крещусь!" И тотчас же
повелел копать наперерез трубам и перенял воду. Люди
изнемогли от жажды и сдались. Владимир вошел в город с
дружиною своей и послал к царям Василию и Константину
сказать: "Вот взял уже ваш город славный; слышал же, что
имеете сестру девицу; если не отдадите ее за меня, то сделаю
столице вашей то же, что и этому городу". И, услышав это,



опечалились цари, и послали ему весть такую: "Не пристало
христианам выдавать жен за язычников. Если крестишься, то и
ее получишь, и царство небесное восприимешь, и с нами
единоверен будешь. Если же не сделаешь этого, то не сможем
выдать сестру за тебя". Услышав это, сказал Владимир
посланным к нему от царей: "Скажите царям вашим так: я
крещусь, ибо еще прежде испытал закон ваш и люба мне вера
ваша и богослужение, о котором рассказали мне посланные
нами мужи". И рады были цари, услышав это, и упросили сестру
свою, именем Анну, и послали к Владимиру, говорят "Крестись,
и тогда пошлем сестру свою к тебе". Ответил же Владимир:
"Придите с сестрою вашею и тогда крестите меня". И
послушались цари и послали сестру свою, сановников и
пресвитеров. Она же не хотела идти, говоря: "Иду как в полон,
лучше бы мне здесь умереть". И сказали ей братья: "Может быть,
обратит тобою бог Русскую землю к покаянию, а Греческую
землю избавишь от ужасной войны. Видишь ли, сколько зла
наделала грекам Русь? Теперь же если не пойдешь, то сделают и
нам то же". И едва принудили ее. Она же села в корабль,
попрощалась с ближними своими с плачем и отправилась через
море. И пришла в Корсунь, и вышли корсунцы навстречу ей с
поклоном, и ввели ее в город, и посадили ее в палате. По
божественному промыслу разболелся в то время Владимир
глазами и не видел ничего, и скорбел сильно и не знал, что
сделать. И послала к нему царица сказать: "Если хочешь
избавиться от болезни этой, то крестись поскорей; если же не
крестишься, то не избудешь недуга своего". Услышав это,
Владимир сказал: "Если вправду исполнится это, то поистине
велик бог христианский". И повелел крестить себя. Епископ же
корсунский с царицыными попами, огласив, крестил
Владимира. И когда возложил руку на него, тотчас же прозрел
Владимир. Владимир же, ощутив свое внезапное исцеление,
прославил бога: "Теперь узнал я истинного бога". Многие из
дружинников, увидев это, крестились. Крестился же он в церкви
святого Василия, а стоит церковь та в городе Корсуни посреди
града, где собираются корсунцы на торг; палата же Владимира



стоит с края церкви и до наших дней, а царицына палата — за
алтарем. По крещении же Владимира привели царицу для
совершения брака. Не знающие же истины говорят, что
крестился Владимир в Киеве, иные же говорят — в Васильеве, а
другие и по-иному скажут. <...>

Поле всего этого Владимир взял царицу, и Анастаса, и
священников корсунских с мощами святого Климента, и Фива,
ученика его, взял и сосуды церковные и иконы на благословение
себе. Поставил и церковь в Корсуни на горе, которую насыпали
посреди города, выкрадывая землю из насыпи; стоит церковь та
и доныне. Отправляясь, захватил он и двух медных идолов и
четырех медных коней, что и сейчас стоят за церковью святой
Богородицы и про которых невежды думают, что они
мраморные. Корсунь же отдал грекам как вено за царицу, а сам
вернулся в Киев. И когда пришел, повелел опрокинуть идолы —
одних изрубить, а других сжечь. Перуна же приказал привязать
к хвосту коня и волочить его с горы по Боричеву взвозу к Ручью
и приставил двенадцать мужей колотить его жезлами. Делалось
это не потому, что дерево что-нибудь чувствует, но для
поругания беса, который обманывал людей в этом образе, —
чтобы принял он возмездие от людей. "Велик ты, господи, и
чудны дела твои!" Вчера еще был чтим людьми, а сегодня
поругаем. Когда влекли Перуна по Ручью к Днепру, оплакивали
его неверные, так как не приняли еще они святого крещения. И,
притащив, кинули его в Днепр. И приставил Владимир к нему
людей, сказав им: "Если пристанет где к берегу, отпихивайте ею.
А когда пройдет пороги, тогда только оставьте его". Они же
исполнили, что им было приказано. И когда пустили Перуна и
прошел он пороги, выбросило его ветром на отмель, и оттого
прослыло место то Перунья отмель, как зовется она и до сих
пор. Затем послал Владимир по всему городу сказать: "Если не
придет кто завтра на реку — будь то богатый, или бедный, или
нищий, или раб, — будет мне врагом". Услышав это, с радостью
пошли люди, ликуя и говоря: "Если бы не было это хорошим, не
приняли бы этого князь наш и бояре". На следующий же день



вышел Владимир с попами царицыными и корсунскими на
Днепр, и сошлось там людей без числа. Вошли в воду и стояли
там одни до шеи, другие по грудь, молодые же у берега по грудь,
некоторые держали младенцев, а уже взрослые бродили, попы
же совершали молитвы, стоя на месте. И была видна радость на
небе и на земле по поводу стольких спасаемых душ; а дьявол
говорил, стеная: "Увы мне! Прогоняют меня отсюда! Здесь
думал я обрести себе жилище, ибо здесь не слышно было учения
апостольского, не знали здесь бога, но радовался я служению
тех, кто служил мне. И вот уже побежден я невеждой, а не
апостолами и не мучениками; не буду уже царствовать более в
этих странах". Люди же, крестившись, разошлись по домам.
Владимир же был рад, что познал бога сам и люди его,
посмотрел на небо и сказал: "Христос бог, сотворивший небо и
землю! Взгляни на новых людей этих и дай им, господи, познать
тебя, истинного бога, как познали тебя христианские страны.
Утверди в них правильную и неуклонную веру, и мне помоги,
господи, против дьявола, да одолею козни его, надеясь на тебя и
на твою силу". И сказав это, приказал рубить церкви и ставить
их по тем местам, где прежде стояли кумиры. И поставил
церковь во имя святого Василия на холме, где стоял идол Перуна
и другие и где творили им требы князь и люди. И по другим
городам стали ставить церкви и определять в них попов и
приводить людей на крещение по всем городам и селам.
Посылал он собирать у лучших людей детей и отдавать их в
обучение книжное. Матери же детей этих плакали о них; ибо не
утвердились еще они в вере и плакали о них как о мертвых. <...>

И просветился Владимир сам, и сыновья его, и земля его.
Было же у него двенадцать сыновей: Вышеслав, Изяслав,
Ярослав, Святополк, Всеволод, Святослав, Мстислав, Борис, Глеб,
Станислав, Позвизд, Судислав. И посадил Вышеслава в
Новгороде, Изяслава в Полоцке, Святополка в Турове, а
Ярослава в Ростове. Когда же умер старший Вышеслав в
Новгороде, посадил в нем Ярослава, а Бориса в Ростове, а Глеба
в Муроме, Святослава в Древлянской земле, Всеволода во



Владимире, Мстислава в Тмуторокани. И сказал Владимир:
"Нехорошо, что мало городов около Киева". И стал ставить
города по Десне, и по Остру, и по Трубежу, и по Суле, и по
Стугне. И стал набирать мужей лучших от славян, и от кривичей,
и от чуди, и от вятичей и ими населил города, так как была
война с печенегами. И воевал с ними и побеждал их.

В год 6497 (989). Затем, жил Владимир в христианском законе,
и задумал создать церковь пресвятой богородице, и послал
привести мастеров из Греческой земли. И начал ее строить, и,
когда кончил строить, украсил ее иконами, и поручил ее
Анастасу Корсунянину, и поставил служить в ней корсунских
священников, дав ей все, что взял перед этим в Корсуни: иконы,
сосуды и кресты.

В год 6499 (991). Владимир заложил город Белгород, и набрал
для него людей из иных городов, и свел в него много людей, ибо
любил город тот.

В год 6500 (992). Дошел Владимир на хорватов. Когда же
возвратился он с хорватской войны, пришли печенеги по той
стороне Днепра от Сулы; Владимир же выступил против них и
встретил их на Трубеже у брода, где ныне Персяславль. И стал
Владимир на этой стороне, а печенеги на той, и не решались
наши перейти на ту сторону, ни те на эту. И подъехал князь
печенежский к реке, вызвал Владимира и сказал ему: "Выпусти
ты своего мужа, а я своего — пусть борются. Если твой муж
бросит моего на землю, то не будем воевать три года; если же
наш муж бросит твоего оземь, то будем разорять вас три года".
И разошлись. Владимир же, — вернувшись в стан свой, послал
глашатаев по лагерю со словами: "Нет ли такого мужа, который
бы схватился с печенегом?" И не сыскался нигде. На следующее
утро приехали печенеги и привели своего мужа, а у наших не
оказалось. И стал тужить Владимир, посылая по всему войску
своему, и пришел к князю один старый мужи, сказал ему:
"Князь! Есть у меня один сын меньшой дома; я вышел с



четырьмя, а он дома остался. С самого детства никто его не
бросил еще оземь. Однажды я бранил его, а он мял кожу, так он
рассердился на меня и разодрал кожу руками". Услышав об этом,
князь обрадовался, и послали за ним и привели его к князю, и
поведал ему князь все. Тот отвечал: "Князь! Не знаю, могу ли я с
ним схватиться, — испытай меня: нет ли большого и сильного
быка?" И нашли быка, большого и сильного, и приказали
разъярить его; возложили на него раскаленное железо и пустили
быка. И побежал бык мимо него, и схватил быка рукою за бок и
вырвал кожу с мясом, сколько захватила его рука. И сказал ему
Владимир: "Можешь с ним бороться". На следующее утро
пришли печенеги и стали вызывать: "Где же муж? Вот наш
готов!" Владимир повелел в ту же ночь надеть вооружение, и
сошлись обе стороны. Печенеги выпустили своего мужа: был же
он очень велик и страшен. И выступил муж Владимира, и увидел
его печенег и посмеялся, ибо был он среднего роста. И
размерили место между обоими войсками и пустили их друг
против друга. И схватились, и начали крепко жать друг друга, и
удавил муж печенежина руками до смерти. И бросил его оземь.
Раздался крик, и побежали печенеги, и гнались за ними русские,
избивая их, и прогнали. Владимир же обрадовался и заложил
город у брода того и назвал его Переяславлем, ибо перенял
славу отрок тот. И сделал его Владимир великим мужем, и отца
его тоже. И возвратился Владимир в Киев с победою и со славою
великою.

В год 6502 (994). В год 6503 (995).

В год 6504 (996). Увидел Владимир, что церковь построена,
вошел в нее и помолился богу, говоря так: "Господи боже!
Взгляни с неба, и воззри. И посети сад свой. И охрани то, что
насадила правая рука твоя — новых людей этих, сердце которых
ты обратил к истине познать тебя, бога истинного. Взгляни на
церковь твою, которую создал я, недостойный раб твой, во имя
родившей тебя матери приснодевы Богородицы. Если кто будет
молиться в церкви этой, то услышь молитву его, заступление



ради пречистой Богородицы". И, помолившись богу, сказал он
так: "Даю церкви этой святой Богородицы десятую часть от
богатств моих и моих городов". И уставил так, написав заклятие
в церкви этой в следующих словах: "Если кто отменит это, — да
будет проклят". И дал десятую часть Анастасу Корсунянину. И
устроил в тот день праздник великий боярам и старцам
градским, а бедным роздал много богатства.

Затем пришли печенеги к Васильеву, и вышел против них
Владимир с небольшою дружиною. И схватились, и не смог
устоять против них Владимир, побежал и стал под мостом, едва
укрывшись от врагов. И дал тогда Владимир обещание
поставить церковь в Васильеве во имя святого Преображения,
ибо было в тот день, когда произошла та сеча, Преображение
господне. Избегнув опасности, Владимир, точно, построил
церковь и устроил великое празднование, наварив меду триста
мер. И созвал бояр своих, посадников и старейшин из всех
городов и всяких людей много, и роздал бедным триста гривен.
Праздновал князь восемь дней, и возвратился в Киев в день
Успенья святой Богородицы, и здесь вновь устроил великое
празднование, сзывая бесчисленное множество народа. Видя
же, что люди его христиане, радовался и душой и телом. И так
делал постоянно. <...>

Слышав все это, повелел он всякому нищему и бедному
приходить на княжий двор и брать все, что надобно, питье и
пищу и из казны деньгами. Устроил он и такое: сказав, что
"немощные и больные не могут добраться до двора моего",
приказал снарядить телеги и, наложив на них хлебы, мясо,
рыбу, различные плоды, мед в бочках, а в других квас, развозить
по городу, спрашивая: "Где больной, нищий или кто не может
ходить?" И раздавали тем все необходимое. И еще нечто
большее делал он для людей своих: каждое воскресенье решил
он на дворе своем в гриднице устраивать пир, чтобы приходить
туда боярам, и гридям, и сотским, и десятским, и лучшим
мужам — и при князе и без князя. Бывало там множество мяса



— говядины и дичины, — было в изобилии всякое яство. Когда
же, бывало, подольются, то начнут роптать на князя, говоря:
"Горе головам нашим: дал он нам есть деревянными ложками, а
не серебряными". Услышав это, Владимир повелел исковать
серебряные ложки, сказав так: "Серебром и золотом не найду
себе дружины, а с дружиною добуду серебро и золото, как дед
мой и отец с дружиною доискались золота и серебра". Ибо
Владимир любил дружину и с нею совещался об устройстве
страны, и о войне, и о законах страны, и жил в мире с
окрестными князьями — с Болеславом Польским, и со Стефаном
Венгерским, и с Андрихом Чешским. И были между ними мир и
любовь. Владимир же жил в страхе божьем. И сильно
умножились разбои, и сказали епископы Владимиру: "Вот
умножились разбойники; почему не наказываешь их?" Он же
ответил: "Боюсь греха". Они же сказали ему: "Ты поставлен
богом для наказания злым, а добрым на милость. Следует тебе
наказывать разбойников, но по проверке". Владимир же отверг
виры и начал наказывать разбойников, и сказали епископы и
старцы: "Войн много у нас; если бы была у нас вира, то пошла
бы она на оружие и на коней". И сказал Владимир: "Пусть так". И
жил Владимир по заветам отца и деда. <...>

В год 6522 (1014). Когда Ярослав был в Новгороде, давал он по
условию в Киев две тысячи гривен от года до года, а тысячу
раздавал в Новгороде дружине. И так давали все новгородские
посадники, а Ярослав не давал этого в Киев отцу своему. И
сказал Владимир: "Расчищайте пути и мостите мосты", ибо
хотел идти войною на Ярослава, на сына своего, но разболелся.

В год 6523 (1015). Когда Владимир собрался идти против
Ярослава, Ярослав, поедав за море, привел варягов, так как
боялся отца своего; но бог не дал дьяволу радости. Когда
Владимир разболелся, был у него в это время Борис. Между тем
половцы пошли походом на Русь, Владимир послал против них
Бориса, а сам сильно разболелся; в этой болезни и умер июля в
пятнадцатый день. Умер он на Берестове, и утаили смерть его,



так как Святополк был в Киеве. Ночью же разобрали помост
между двумя клетями, завернули его в ковер и спустили
веревками на землю; затем, возложив его на сани, отвезли и
поставили в церкви святой Богородицы, которую сам когда-то
достроил. Узнав об этом, сошлись люди без числа и плакали по
нем — бояре как по заступнике страны, бедные же как о своем
заступники и кормителе. И положили его в гроб мраморный,
похоронили тело его, блаженного князя, с плачем. <...>

Об убиении Бориса. Святополк сел в Киеве по смерти отца
своего, и созвал киевлян, и стал давать им подарки. Они же
брали, но сердце их не лежало к нему, потому что братья их
были с Борисом. Когда Борис уже возвратился с войском назад,
не найдя печенегов, пришла к нему весть: "Отец у тебя умер". И
плакался по отце горько, потому что любим был отцом больше
всех, и остановился, дойдя до Альты. Сказала же ему дружина
отцовская: "Вот у тебя отцовская дружина и войско. Пойди, сядь
в Киеве на отцовском столе". Он же отвечал: "Не подниму руки
на брата своего старшего: если и отец у меня умер, то пусть этот
будет мне вместо отца". Услышав это, воины разошлись от него.
Борис же остался стоять с одними своими отроками. Между тем
Святополк, исполнившись беззакония, воспринял мысль
Каинову и послал сказать Борису: "Хочу с тобою любовь иметь и
придам тебе еще к полученному от отца владению", но сам
обманывал его, чтобы как-нибудь его погубить. Святополк
пришел ночью в Вышгород, тайно призвал Путшу и
вышгородских мужей боярских и сказал им: "Преданы ли вы
мне всем сердцем?" Отвечали же Путша с вышгородцами:
"Согласны головы свои сложить за тебя". Тогда он сказал им: "Не
говоря никому, ступайте и убейте брата моего Бориса" Те же
обещали ему немедленно исполнить это. О таких сказал
Соломон: "Спешат они на пролитие крови без правды. Ибо
принимают они участие в пролитии крови и навлекают на себя
несчастия. Таковы пути всех, совершающих беззаконие, ибо
нечестием изымают свою душу" Посланные же пришли на Альту
ночью, и когда подступили ближе, то услыхали, что Борис поет



заутреню, так как пришла ему уже весть, что собираются
погубить его. И, встав, начал он петь: "Господи! За что
умножились враги мои! Многие восстают на меня"; и еще: "Ибо
стрелы твои вонзились в меня; ибо я готов к бедам, и скорбь
моя предо мною"; и еще говорил он: "Господи! Услышь молитву
мою и не входи в суд с рабом твоим, потому что не оправдается
пред тобой никто из живущих, так как преследует враг душу
мою". И, окончив шестопсалмие и увидев, что пришли
посланные убить его, начал петь псалмы: "Обступили меня
тельцы тучные... Скопище злых обступило меня"; "Господи,
боже мой, на тебя уповаю, спаси меня и от всех гонителей моих
избавь меня". Затем начал он петь канон. А затем, кончив
заутреню, помолился и сказал так, смотря на икону, на образ
владыки: "Господи Иисусе Христе! Как ты в этом образе явился
на землю ради нашего спасения, собственною волею дав
пригвоздить руки свои на кресте, и принял страдание за наши
грехи, так и меня сподобь принять страдание. Я же не от врагов
принимаю это страдание, но от своего же брата, и не вмени ему,
господи, это в грех". И, помолившись богу, возлег на постель
свою. И вот напали на него, как звери дикие, из-за шатра, и
просунули в него копья, и пронзили Бориса, а вместе с ним
пронзили и слугу его, который, защищая, прикрыл его своим
телом. Ибо был он любимец Бориса. Был отрок этот родом
венгр, по имени Георгий; Борис его сильно любил, и возложил
он на него гривну золотую большую, в которой он и служил ему.
Убили они и многих других отроков Бориса. С Георгия же с этого
не могли они быстро снять гривну с шеи, и отсекли голову его, и
только тогда сняли гривну, а голову отбросили прочь; поэтому-
то впоследствии и не обрели тела его среди трупов. Убив же
Бориса, окаянные завернули его в шатер, положили на телегу и
повезли, а он еще дышал. Святополк же окаянный, узнав, что
Борис еще дышит, послал двух варягов прикончить его. Когда те
пришли и увидели, что он еще жив, то один из них извлек меч и
пронзил его в сердце. И так скончался блаженный Борис,
приняв с другими праведниками венец вечной жизни от Христа
бога, сравнявшись с пророками и апостолами, пребывая с



сонмом мучеников, почивая на лоне Авраама, видя
неизреченную радость, распевая с ангелами и веселясь со
святыми. И положили тело его в церкви Василия, тайно принеся
его в Вышгород. Окаянные же те убийцы пришли к Святополку,
точно хвалу возымев от людей, беззаконники. Вот имена этих
законопреступников: Путша, Талец, Еловит, Ляшко, а отец им
всем сатана. Ибо такие бывают слуги-бесы; бесы ведь
посылаются на злое, ангелы же посылаются для добрых дел.
Ангелы ведь не творят человеку зла, но добра ему желают
постоянно, особенно же помогают христианам и защищают их
от супостата-дьявола; а бесы уловляют человека на злое,
завидуя ему; и так как видят, что человек от бога в чести, —
потому и завидуют, а посылаемые на злое — скоры на его
выполнение. Злой человек, усердствуя злому делу, хуже беса,
ибо бесы бога боятся, а злой человек ни бога не боится, ни
людей не стыдится; бесы ведь и креста господня боятся, а
человек злой и креста не боится.

Святополк же окаянный стал думать: "Вот убил я Бориса; как
бы убить Глеба?" И, замыслив Каиново дело, послал, обманывая,
гонца к Глебу, говоря так: "Приезжай сюда поскорее, отец тебя
зовет: сильно он болен". Глеб тотчас же сел на коня и отправился
с малою дружиною, потому что был послушлив отцу. И когда
пришел он на Волгу, то в поле запнулся конь его о яму и
повредил себе немного ногу. И пришел в Смоленск, и отошел от
Смоленска недалеко, и стал на Смядыне в насаде. В это же
время пришла от Предславы весть к Ярославу о смерти отца и
послал Ярослав сказать Глебу: "Не ходи: отец у тебя умер, а брат
твой убит Святополком". Услыхав это, Глеб громко возопил со
слезами, плачась по отце, но еще больше по брате, и стал
молиться со слезами, говоря так: "Увы мне, господи! Лучше
было бы мне умереть с братом, нежели жить на свете этом. Если
бы видел я, брат мой, лицо твое ангельское, то умер бы с тобою:
ныне же зачем остался я один? Где речи твои, что говорил ты
мне, брат мой любимый? Ныне уже не услышу тихого твоего
наставления. Если доходят молитвы твои к богу, то помолись



обо мне, чтобы и я принял ту же мученическую кончину. Лучше
бы было мне умереть с тобою, чем в свете этом обманчивом
жить". И когда он так молился со слезами, внезапно пришли
посланные Святополком погубить Глеба. И тут вдруг захватили
посланные корабль Глебов, и обнажили оружие. Отроки же
Глебовы пали духом. Окаянный же Горясер, один из посланных,
велел тотчас же зарезать Глеба. Повар же Глеба, именем Торчин,
вынув нож, зарезал Глеба, как безвинного ягненка. Так был
принесен он в жертву богу, вместо благоуханного фимиама
жертва разумная, и принял венец царствия божия, войдя в
небесные обители, и увидел там желанного брата своего, и
радовался с ним неизреченною радостию, которой достиг своим
братолюбием. "Как хорошо и как прекрасно жить братьям
вместе!" Окаянные же возвратились назад, как сказал Давид:
"Да возвратятся грешники в ад". Когда же они пришли, сказали
Святополку: "Сделали приказанное тобою". Он же, услышав это,
возгордился еще больше, не ведая, что Давид сказал: "Что
хвалишься злодейством, сильный? Весь день беззаконие...
умышляет язык твой".

Итак, Глеб был убит, и был он брошен на берегу между двумя
колодами, затем же, взяв его, увезли и положили его рядом с
братом его Борисом в церкви святого Василия.

И соединились они телами, а сверх того и душами, пребывая у
владыки, царя всех, в радости бесконечной, в свете
неизреченном и подавая дары исцеления Русской земле и всех
приходящих с верою из иных стран исцеляя: хромым давая
ходить, слепым давая прозрение, болящим выздоровление,
закованным освобождение, темницам отвержение, печальным
утешение, гонимым избавление. Заступники они за Русскую
землю, светильники зияющие и вечно молящиеся владыке богу
о своих людях. <...>

Святополк же окаянный и злой убил Святослава, послав к
нему к горе Угорской, когда тот бежал в Угры. И стал Святополк



думать: "Перебью всех своих братьев и стану один владеть
Русскою землею". Так думал он в гордости своей, не зная, что
"бог дает власть кому хочет, ибо поставляет цесаря и князя
всевышний тому, кому захочет дать". Если же какая-нибудь
страна станет угодной богу, то ставит ей бог цесаря или князя
праведного, любящего справедливость и закон, и дарует
властителя и судью, судящего суд. Ибо если князья справедливы
в стране, то много согрешений прощается стране той; если же
злы и лживы, то еще большее зло насылает бог на страну ту,
потому что князь глава земли...

Святополк же окаянный стал княжить в Киеве. Созвав людей,
стал он им давать кому плащи, а другим деньгами, и роздал
много богатств. Ярослав же не знал еще об отцовской смерти, и
было у него множество варягов, и творили они насилие
новгородцам и женам их. Новгородцы восстали и перебили
варягов во дворе Поромоньем. И разгневался Ярослав и пошел в
село Ракомо, сел там во дворе. И послал к новгородцам сказать:
"Мне уже тех не воскресить". И призвал к себе лучших мужей,
которые перебили варягов, и, обманув их, перебил в свой черед.
В ту же ночь пришла ему весть из Киева от сестры его
Предславы: "Отец твой умер, а Святополк сидит в Киеве, убил
Бориса, а на Глеба послал, берегись его очень". Услышав это,
печален был Ярослав и об отце, и о братьях, и о дружине. На
другой день, собрав остаток новгородцев, сказал Ярослав: "О
милая моя дружина, которую я вчера перебил, а сегодня она
оказалась нужна". Утер слезы и обратился к ним на вече: "Отец
мой умер, а Святополк сидит в Киеве и убивает братьев своих".
И сказали новгородцы: "Хотя, князь, и иссечены братья наши, —
можем за тебя бороться!" И собрал Ярослав тысячу варягов, а
других воинов сорок тысяч, и пошел на Святополка, призвав
бога в свидетели своей правды и сказав: "Не я начал избивать
братьев моих, но он; да будет бог мстителем за кровь братьев
моих, потому что без вины пролил он праведную кровь Бориса
и Глеба. Пожалуй, и со мной то же сделает? Рассуди меня,
господи, по правде, да прекратятся злодеяния грешного". И



пошел на Святополка. Услышав же, что Ярослав идет, Святополк
собрал бесчисленное количество воинов, русских и печенегов, и
вышел против него к Любечу на тот берег Днепра, а Ярослав был
на этом.

Начало княжения Ярослава в Киеве. В год 6524 (1016).
Пришел Ярослав на Святополка, и стали по обе стороны Днепра,
и не решались ни эти на тех, ни те на этих, и стояли так три
месяца друг против друга. И стал воевода Святополка,
разъезжая по берегу, укорять новгородцев, говоря: "Что пришли
с хромцом этим? Вы ведь плотники. Поставим вас хоромы наши
рубить!" Слыша это, сказали новгородцы Ярославу, что "завтра
мы переправимся к нему; если кто не пойдет с нами, сами
ударим на него". Наступили уже заморозки. Святополк стоял
между двумя озерами и всю ночь пил с дружиной своей.
Ярослав же с утра, исполчив дружину свою, на рассвете
переправился. И, высадившись на берег, оттолкнули ладьи от
берега, и пошли против неприятелей, и сошлись в схватке. Была
сеча жестокая, и не могли из-за озера печенеги помочь; и
прижали Святополка с дружиною к озеру, и вступили на лед, и
подломился под ними лед, и стал одолевать Ярослав, видев же
это, Святополк побежал, и одолел Ярослав. Святополк же бежал
в Польшу, а Ярослав сел в Киеве на столе отцовском и
дедовском. И было тогда Ярославу двадцать восемь лет. <...>

В год 6532 (1024). Когда Ярослав был в Новгороде, пришел
Мстислав из Тмуторокани в Киев, и не приняли его киевляне.
Он же пошел и сел на столе в Чернигове; Ярослав же был тогда в
Новгороде. В тот же год восстали волхвы в Суздале; по
дьявольскому наущению и бесовскому действию избивали
старшую чадь, говоря, что они держат запасы. Был мятеж
великий и голод по всей той стране; и пошли по Волге все люди
к болгарам, и привезли хлеба, и так ожили. Ярослав же, услышав
о волхвах, пришел в Суздаль; захватив волхвов, одних изгнал, а
других казнил, говоря так: "Бог за грехи посылает на всякую
страну голод, или мор, или засуху, или иную казнь, человек же



не знает, за что". И, возвратившись, пришел Ярослав в Новгород
и послал за море за варягами. И пришел Якун с варягами, и был
Якун тот красив, и плащ у него был золотом выткан. И пришел к
Ярославу, и пошел Ярослав с Яку ном на Мстислава. Мстислав
же, услышав, вышел против них к Листвену. Мстислав же с
вечера исполчил дружину и поставил северян прямо против
варягов, а сам стал с дружиною своею по обеим сторонам. И
наступила ночь, была тьма, молния, гром и дождь. И сказал
Мстислав дружине своей: "Пойдем на них". И пошли Мстислав и
Ярослав друг на друга, и схватилась дружина северян с
варягами, и трудились варяги, рубя северян, и затем двинулся
Мстислав с дружиной своей и стал рубить варягов. И была сеча
сильна, и когда сверкала молния, блистало оружие, и была гроза
велика и сеча сильна и страшна. И когда увидел Ярослав, что
терпит поражение, побежал с Якуном, князем варяжским, и
Якун тут потерял свой плащ золотой. Ярослав же пришел в
Новгород, а Якун ушел за море. Мстислав же чуть свет, увидев
лежащими посеченных своих северян и Ярославовых варягов,
сказал: "Кто тому не рад? Вот лежит северянин, а вот варяг, а
дружина своя цела". И послал Мстислав за Ярославом, говоря:
"Садись в своем Киеве: ты старший брат, а мне пусть будет эта
сторона Днепра". И не решился Ярослав идти в Киев, пока не
помирились. И сидел Мстислав в Чернигове, а Ярослав в
Новгороде, и были в Киеве мужи Ярослава. В тот же год родился
у Ярослава еще сын, и нарек имя ему Изяслав.

В год 6534 (1026). Ярослав собрал воинов многих, и пришел в
Киев, и заключил мир с братом своим Мстиславом у Городца. И
разделили по Днепру Русскую землю: Ярослав взял эту сторону,
а Мстислав ту. И начали жить мирно и в братолюбии, и затихли
усобица и мятеж, и была тишина великая в стране. <...>

В год 6544 (1036). Мстислав вышел на охоту, разболелся и
умер. И положили его в церкви святого Спаса, которую сам
заложил; были ведь при нем выведены стены ее в высоту,
сколько можно, стоя на коне, достать рукою. Был же Мстислав



дебел телом, прекрасен лицом, с большими очами, храбр на
ратях, милостив, любил дружину без меры, имения для нее не
щадил, ни в питье, ни в пище ничего не запрещал ей. После того
завладел всей его областью Ярослав и стал самовластием в
Русской земле. Пошел Ярослав в Новгород и посадил сына
своего Владимира в Новгороде, а епископом поставил Жидяту. В
это время родился у Ярослава сын, нарекли имя ему Вячеслав.
Когда Ярослав был в Новгороде, пришла к нему весть, что
печенеги осадили Киев. Ярослав собрал воинов многих, варягов
и словен, пришел к Киеву и вошел в город свой. А было
печенегов без числа. Ярослав выступил из города, и исполчил
дружину, и поставил варягов посредине, а на правой стороне —
киевлян, а на левом крыле — новгородцев; и стал пред градом.
Печенеги пошли на приступ и схватились на месте, где стоит
ныне святая София, митрополия русская: было здесь тогда поле
вне града. И была сеча жестокая, и едва к вечеру одолел Ярослав.
И побежали печенеги врозь и не знали, куда бежать, одни,
убегая, тонули в Сетомли, иные же в других реках, а остаток их
бегает где-то и до сего дня. В тот же год посадил Ярослав брата
своего Судислава в темницу, во Пскове — был тот оклеветан ему.

В год 6545 (1037). Заложил Ярослав город великий, у того же
града Золотые ворота; заложил и церковь святой Софии,
митрополию, и затем церковь на Золотых воротах — святой
Богородицы благовещения, затем монастырь святого Георгия и
святой Ирины. И стала при нем вера христианская плодиться и
расширяться, и черноризцы стали умножаться, и монастыри
появляться. И любил Ярослав церковные уставы, попов любил
немало, особенно же черноризцев, и книги любил, читая их
часто и ночью и днем. И собрал писцов многих, и переводили
они с греческого на славянский язык. И написали они книг
множество, ими же поучаются верующие люди и наслаждаются
учением божественным. Как если бы один землю вспашет,
другой же засеет, а иные жнут и едят пищу неоскудевающую, —
так и этот. Отец ведь его Владимир землю вспахал и размягчил,
то есть крещением просветил. Этот же засеял книжными



словами сердца верующих людей, а мы пожинаем, учение
принимая книжное. <...>

В год 6559 (1051). Поставил Ярослав Илариона митрополитом,
русского родом, в святой Софии, собрав епископов.

А теперь скажем, почему назван так Печерский монастырь.
Боголюбивый князь Ярослав любил село Берестовое и церковь,
которая была там, святых апостолов и помогал попам многим,
среди которых был пресвитер, именем Иларион, муж
благостный, книжный и постник. И ходил он из Берестового на
Днепр, на холм, где ныне находится старый монастырь
Печерский, и там молитву творил, ибо был там лес великий.
Выкопал он пещерку малую, двухсаженную, и, приходя из
Берестового, пел там церковные часы и молился богу втайне.
Затем бог положил князю мысль на сердце поставить его
митрополитом в святой Софии, а пещерка эта так и возникла. И
немного дней спустя оказался некий человек, мирянин из
города Любеча, и положил ему бог мысль на сердце идти
странничать. И направился он на Святую Гору, и увидел там
монастыри, и обошел их, полюбив монашество, и пришел в
один монастырь, и умолил игумена, чтобы постриг его в
монахи. Тот послушал, постриг его, дал ему имя Антоний,
наставив и научив, как жить по-чернечески, и сказал ему: "Иди
снова на Русь, и да будет на тебе благословение Святой Горы,
ибо от тебя многие станут чернецами". Благословил его и
отпустил, сказав ему: "Иди с миром". Антоний же пришел в Киев
и стал думать, где бы поселиться; и ходил по монастырям, и не
возлюбил их, так как бог не хотел того. И стал ходить по дебрям
и горам, ища места, которое бы ему указал бог. И пришел на
холм, где Иларион выкопал пещерку, и возлюбил место то, и
поселился в ней, и стал молиться богу со слезами, говоря:
"Господи! Укрепи меня в месте этом, и да будет здесь
благословение Святой Горы и моего игумена, который меня
постриг". И стал жить тут, молясь богу, питаясь хлебом сухим, и
то через день, и воды в меру вкушая, копая пещеру и не давая



себе покоя днем и ночью, пребывая в трудах, в бдении и в
молитвах. Потом узнали добрые люди и приходили к нему,
принося все, что ему требовалось. И прослыл он как великий
Антоний: приходя к нему, просили у него благословения. После
же, когда преставился великий князь Ярослав, —  приял власть
сын его Изяслав и сел в Киеве. Антоний же прославлен был в
Русской земле; Изяслав, узнав о святой жизни его, пришел с
дружиною своею, прося у него благословения и молитвы. И
ведом стал всем великий Антоний и чтим всеми, и стала
приходить к нему братья, и начал он принимать и постригать
их, и собралось к нему братии числом двенадцать, и ископали
пещеру великую, и церковь, и кельи, которые и до сего дня еще
существуют в пещере под старым монастырем. <...>

В год 6562 (1054). Преставился великий князь русский
Ярослав. Еще при жизни дал он наставление сыновьям своим,
сказав им: "Вот я покидаю мир этот, сыновья мои; имейте
любовь между собой, потому что все вы братья, от одного отца и
от одной матери. И если будете жить в любви между собой, бог
будет в вас и покорит вам врагов. И будете мирно жить. Если же
будете в ненависти жить, в распрях и ссорах, то погибнете сами
и погубите землю отцов своих и дедов своих, которые добыли ее
трудом своим великим; но живите мирно, слушаясь брат брата.
Вот я поручаю стол мой в Киеве старшему сыну моему и брату
вашему Изяславу; слушайтесь его, как слушались меня, пусть
будет он вам вместо меня; а Святославу даю Чернигов, а
Всеволоду Переяславль, а Игорю Владимир, а Вячеславу
Смоленск". И так разделил между ними города, запретив им
переступать пределы других братьев и сгонять со стола, и сказал
Изяславу: "Если кто захочет обидеть брата своего, ты помогай
тому, кого обижают" И так наставлял сыновей своих жить в
любви. Сам уже он был болен тогда и, приехав в Вышгород,
сильно расхворался. Изяслав тогда был... а Святослав во
Владимире. Всеволод же был тогда при отце, ибо любил его отец
больше всех братьев и держал его всегда при себе. И приспел
конец жизни Ярослава, и отдал душу свою богу в первую субботу



поста святого Федора. Всеволод же обрядил тело отца своего,
возложив на сани, повез его в Киев в сопровождении попов,
певших положенные песнопения. Плакали по нем люди; и,
принеся, положили его в гроб мраморный в церкви святой
Софии. И плакали по нем Всеволод и весь народ. Жил же он всех
лет семьдесят и шесть.

Начало княжения Изяслава в Киеве. Придя в Киев, Изяслав
сел на столе, Святослав же в Чернигове, Всеволод в Переяславле,
Игорь во Владимире, Вячеслав в Смоленске. <...>

2.2. НАРОДНОЕ ВОССТАНИЕ В КИЕВЕ, 1113 г.

Преставился благоверный князь Михаил, которого звали
Святополком49, апреля 16... Княгиня же его щедро наделила
монастыри, и попов, и убогих на удивление всем людям... На
другой же день, 17 апреля, киевляне устроили совет послали к
Владимиру (Мономаху), говоря: "Пойди, князь, на стол
отцовский и дедовский". Услышав это, Владимир много плакал и
не пошел (в Киев), горюя по брате. Киевляне же разграбили двор
Путяты тысяцкого, напали на иудеев, разграбили их имущество.
И послали киевляне к Владимиру, говоря: "Пойди, князь, в Киев;
если же не поедешь, то знай, что много зла произойдет, это не
только Путятин двор или сотских, или иудеев пограбят, а еще
нападут, на невестку твою и на бояр, и на монастыри, и будешь
ты ответ держать, князь, если разграбят и монастыри". Услышав
это, Владимир отправился в Киев. <...>

Повесть временных лет М., 1950. Ч. 1. С. 196.

2.3. РУССКАЯ ПРАВДА В КРАТКОЙ РЕДАКЦИИ50

1. Убьет муж мужа, то мстит брат за брата, или сын за отца,
или сын брата, или сын сестры; если не будет никто мстить, то
40 гривен за убитого.



Если убитый — русин, или гридин, или купец, или ябедник,
или мечник, или же изгой, или Словении, то 40 гривен уплатить
за него.

2. Если кто будет избит до крови или до синяков, то ему не
надо искать свидетеля, если же не будет на нем никаких следов
(побоев), то пусть приведет свидетеля, а если он не может
(привести свидетеля), то делу конец. Если (потерпевший) не
может отомстить за себя, то пусть возьмет с виновного за обиду
3 гривны, и плату лекарю.

3. Если кто кого-либо ударит палкой, жердью, ладонью,
чашей, рогом или тылом оружия, платить 12 гривен. Если
потерпевший не настигнет того (обидчика), то платить, и этим
дело кончается.

4. Если ударить мечом, не вынув его из ножен, или рукоятью
меча, то 12 гривен за обиду.

5. Если же ударит по руке, и отпадет рука, или отсохнет, то 40
гривен, а если (ударит по ноге), а нога останется цела, но начнет
хромать, тогда мстят дети (потерпевшего).

6. Если кто отсечет какой-либо палец, то платит 3 гривны за
обиду.

7. А за усы 12 гривен, за бороду 12 гривен.

8. Если кто вынет меч, а не ударит, то тот платит гривну.

9. Если пихнет муж мужа от себя или к себе — 3 гривны, —
если на суд приведет двух свидетелей. А если это будет варяг
или колбяг, то идет к присяге.

10. Если холоп бежит и скроется у варяга или у колбяга, а они
его в течение трех дней не выведут, а обнаружат на третий день,
то господину отобрать своего холопа, а 3 гривны за обиду.



11. Если кто поедет на чужом коне без спросу, то уплатить 3
гривны.

12. Если кто возмет чужого коня, оружие или одежду, а
владелец опознает пропавшего в своей общине, то ему взять
свое, а 3 гривны за обиду.

13. Если кто опознает у кого-либо (свою пропавшую вещь), то
ее не берет, не говори ему — это мое, но скажи ему так: пойди
на свод, где ты ее взял. Если тот не пойдет, то пусть (представит)
поручителя в течение 5 дней.

14. Если кто будет взыскивать с другого деньги, а тот станет
отказываться, то идти ему на суд 12 человек. И если он,
обманывая, не отдавал, то истцу можно (взять) свои деньги, а за
обиду 3 гривны.

15. Если кто, опознав холопа, захочет его взять, то господину
холопа вести к тому, у кого холоп был куплен, а тот пусть ведет к
другому продавцу, и когда дойдет до третьего, то скажи
третьему: отдай мне своего холопа, а ты ищи своих денег при
свидетеле.

16. Если холоп ударит свободного мужа и убежит в хоромы
своего господина и тот начнет его не выдавать, то холопа взять
и господин платит за него 12 гривен, а затем, где холопа
застанет тот ударенный человек, пусть бьет его.

17. А если кто сломает копье, щит или испортит одежду, и
испортивший захочет удержать у себя, то взять с него деньгами;
а если тот, кто испортил, начнет настаивать (на возвращении
испорченной вещи), платить деньгами, сколько стоит вещь.

Правда, уставленная для Русской земли, когда собрались
князья Изяслав, Всеволод, Святослав и мужи их Коснячко,
Перенег, Никифор Киевлянин, Чудин, Микула.



18. Если убьют огнищанина умышленно, то убийце платить за
него 80 гривен, а люди не платят; а за княжеского подъездного
80 гривен.

19. А если убьют огнищанина по-разбойничьи, а убийцу люди
не ищут, то виру платит та вервь, где найден убитый.

20. Если убьют огнищанина у клети, у коня, или у стада, или
во время кражи коровы, то убить его, как пса; тот же закон и для
тиуна.

21. А за княжеского тиуна 80 гривен, а за старшего конюха
при стаде также 80 гривен, как постановил Изяслав, когда
дорогобужцы убили его конюха.

22. За княжеского сельского старосту или за полевого старосту
платить 12 гривен, а за княжеского рядовича 5 гривен.

23. А за убитого смерда или холопа 5 гривен.

24. Если убита рабыня-кормилица или кормилец, то 12
гривен.

25. А за княжеского коня, если тот с пятном, 3 гривны, а за
коня смерда 2 гривны.

26. За кобылу 60 резан, за вола гривну, за корову 40 резан, за
трехлетнюю корову 15 кун, за годовалую пол гривны, за теленка
5 резан, за ягненка ногата, за барана ногата.

27. А если уведет чужого раба или рабыню, то он платит за
обиду 12 гривен.

28. Если придет муж в крови или в синяках, то ему не надо
искать свидетеля.



29. А кто украдет коня или вола, или обкрадет клеть, если он
был один, то он платит гривну и 30 резан; если же их было и 10,
то каждый из них платит по 3 гривны и по 30 резан.

30. А за княжескую борть 3 гривны, если выжгут или
разломают.

31. За истязание смерда, без княжеского повеления, за обиду 3
гривны.

32. А за огнищанина, тиуна или мечника 12 гривен.

33. А кто распашет полевую межу или испортит межевой знак,
то за обиду 12 гривен.

34. А кто украдет ладью, то за ладью платить 30 резан
(владельцу) и 60 резан продажи.

35. А за голубя и курицу 9 кун.

36. А за утку, гуся, журавля и за лебедя платить 30 резан, а 60
резан продажи.

37. А если украдут чужого пса, или ястреба, или сокола, то за
обиду 3 гривны.

38. Если убьют вора на своем дворе, или у клети, или у хлева,
то тот убит, если же вора додержат до рассвета, то привести его
на княжеский двор, а если его убьют, а люди видели вора
связанным, то платить за него.

39. Если украдут сено, то платить 9 кун, а за дрова 9 кун.

40. Если украдут овцу, или козу, или свинью, а 10 воров одну
овцу украли, пусть каждый уплатит по 60 резан продажи.

41. А тот, кто схватил вора, получает 10 резан, от 3 гривен
мечнику 15 кун, за Десятину 15 кун, а князю 3 гривны. А из 12



гривен поймавшему вора 70 кун, а в десятину 2 гривны, а князю
10 гривен.

42. А вот вирный устав: вирнику взять на неделю 7 ведер
солоду, также барана или полтуши мяса, или 2 ногаты, а в среду
резану за три сыра, в пятницу так же; а хлеба и пшена, сколько
смогут съесть, а кур по две на день. А 4 коня поставить и давать
им корма сколько смогут съесть. А вирнику взять 60 гривен и 10
резан и 12 вевериц, а сперва гривну. А если случится пост —
давать вирнику рыбу, и взять ему за рыбу 7 резан. Всех тех денег
15 кун за неделю, а муки давать сколько смогут съесть, пока
вирники соберут виры. Вот тебе устав Ярослава.

43. А вот устав мостникам: если замостят мост, то брать за
работу ногату, а от каждого устоя моста по ногате; если же
ветхий мост починить несколькими досками, 3-мя, 4-мя или 5-
ю, то также.

Тихомиров М. Н. Пособие по изучению Русской Правды

М., 1953. С. 75—86.

2.4. ПРОСТРАННАЯ РЕДАКЦИЯ РУССКОЙ ПРАВДЫ
(По Троицкому списку второй половины XV в.)51

Суд Ярослава Владимеричь, Правда Руськая

1. Убьет муж мужа, то мстит брат за брата, или сын за отца,
или двоюродный брат, или племянник; если не будет никто
мстить, то 80 гривен за убитого, если будет княжеский муж или
княжеский управитель; если будет русин, или гридь, или купец,
или боярский управитель, или мечник, или изгой, или
Словении, то 40 гривен за убитого.

2. После смерти Ярослава еще раз собрались сыновья его
Изяслав, Святослав и Всеволод и их мужи Коснячко, Перенег,



Никифор и заменили кровную месть денежным штрафом; а все
остальное сыновья его установили, как судил Ярослав.

О убийстве

3. Аже кто убиеть княжа мужа в разбои, а головника не ищуть,
то виревную платити, в чьей же верви голова лежить, то 80
гривен; паки ли людин, то 40 гривенъ.

Княж муж — княжеский слуга, дружинник, феодал.

Головник — убийца.

Виревная (от слова вира) — денежная пеня в пользу князя
за убийство свободного человека.

Вервь — соседская территориальная община;
производное от слова "веревка", с помощью которой
отмеряли участки пахотной земли в пользование членам
верви.

Людин — простолюдин, простой свободный сельчанин
или горожанин.

Перевод. 3. Если кто убьет княжеского мужа, как разбойник, а
(члены верви) убийцу не ищут, то виру за него в размере 80
гривен платить той верви, на земле которой будет обнаружен
убитый; в случае убийства людина платить виру (князю) в 40
гривен.

Наряду с "продажами" (см. ниже) виры были
примитивной формой "налога" в пользу "публичной
власти" князей. За убийство княжеских мужей назначается
двойная вира. Расправа с ними и нежелание членов верви
выдать своего общинника-убийцу феодалу говорит об
обострении классовой борьбы в Киевской Руси.



4. Которая ли вервь начнеть платити дикую веру, колико летъ
заплатить ту виру, зане же безъ головника имъ платити. Будеть
ли головникъ ихъ въ верви, то зань к нимъ прикладываеть, того
же деля имъ помагати головнику, любо си дикую веру; но
сплати имъ во обчи 40 гривенъ, а головничьство самому
головнику; а въ 40 гривенъ ему заплатити ис дружины свою
часть. Но оже будеть убилъ или въ сваде или в пиру явлено, то
тако ему платити по верви ныне, иже ся прикладывають вирою.

Дикая вира — общая, уплачиваемая коллективно; от слов
"дикий" или "дивий" в смысле "общий, никому не
принадлежащий" (ср. "дикий мед", "дикое поле", "дикий
зверь" и пр.).

Свада — ссора, столкновение, драка, вражда.

Перевод. 4. Если вервь начнет платить дикую виру (когда
убийца не обнаружен), то ей предоставляется рассрочка на
несколько лет, потому что им (членам верви) приходится
расплачиваться без убийцы. Но если убийца находится в верви,
то она должна помочь ему, так как он вкладывает свою долю в
дикую виру. Но платить им (членам верви) общими силами
только 40 гривен, а головничество платить самому убийце,
внося свою часть и в уплачиваемые вервью 40 гривен. Но так
платить по верви, если в ней вкладываются в (общую) виру, в
тех случаях, когда виновный убил (человека) в ссоре (драке) или
открыто в пиру.

Дикая вира платилась вервью в случаях: а) когда убийца
не найден или община не захотела его выдать; б)
непреднамеренного убийства в драке, на пиру. Обычай
свидетельствует, с одной стороны, о еще прочных связях
внутри верви между ее членами, защищающими себя
складчиной на непредвиденные случаи, грозящие верви
разорением (на 80 1ривен можно было купить 40 лошадей
— это огромная сумма, см. ниже). С другой стороны, статья



говорит об имущественном расслоении внутри верви,
ведении ее членами собственного хозяйства, дающего
средства для "прикладывания" к дикой вире.

Оже станеть без вины на разбои

5. Будеть ли сталъ на разбои безъ всякоя свады, то за
разбойника люди не платять, но выдадять и всего съ женою и с
детми на потокъ и на разрабление.

Разбой без свады — предумышленное убийство с
захватом чужого имущества.

Поток (от поточити, заточити) — арест, ссылка.

Перевод. 5. Если кто станет на разбой без повода. Кто же стал
на разбой без свады, убил человека умышленно, по-
разбойничьи, то люди за него не платят, но должны выдать его с
женой и детьми на поток и на разграбление.

Люди (ср. в ст. 3 "людин") — члены верви — не отвечают
материально за предумышленное убийство, но обязаны
выдать убийцу с женой и детьми князю под арест с
конфискацией всего имущества. Жестокость кары,
распространявшейся не только на самого преступника, но
и на членов его семьи, объясняется тем, что с
участвовавших в разбое "людей" князь переставал получать
доход.

6. Аже кто не вложиться в дикую веру, тому людье не
помогають, но самъ платить.

Перевод. 6. Если кто (из членов верви) не внесет свою долю в
дикую виру, тому люди не должны помогать, но он сам платит.

Другое свидетельство имущественного расслоения
внутри верви: не "вкладывались" в дикую виру либо люди



состоятельные, либо неимущие. Но здесь видна и кара
уклоняющемуся от взноса в интересах обеспечения
княжеских доходов.

7. А се покони вирнии были при Ярославе: вирнику взяти 7
ведеръ солоду на неделю, же овенъ, любо полоть, любо 2 ногате;
а в середу куна же сыръ, а в пятницю тако же; а куръ по двою
ему на день; а хлебовъ 7 на неделю; а пшена 7 уборковъ, а
гороху 7 уборковъ, а соли 7 голважень; то то вирнику со
отрокомь; а кони 4, конемъ на ротъ сути овесъ; вирнику 8
гривенъ, а 10 кунъ перекладная, а метел ник у 12 векшии, а
съсадная гривна. Аже будеть вира во 80 гривенъ; то вирнику 16
гривенъ и 10 кунъ и 12 векши, а переди съсадная гривна, а за
голову 3 гривны.

Покон вирный — правила, устав для сборщика вир и
других поборов в пользу князя.

Солод — проросшее зерно, засушенное и смолотое, для
изготовления пива или кваса. Солодкий — сладкий,
вкусный, В этом тексте — уже готовый напиток в ведрах.

Овен — баран.

Полоть — туша мяса, говядины или свинины.

Уборок, голважень — меры сыпучих тел; объем их не
известен.

Метельник ("мятельник" — от одежды в виде мантии —
"мятля") — княжеский дружинник, сопровождавший
вирника.

Векша — белка, беличий мех: мелкая денежная единица.

Перекладная, ссадная — деньги, уплачиваемые вирнику
при въезде и выезде с территории общины.



Отрок — княжеский дружинник.

Куна — денежная единица и основа денежной системы
древней Руси. Название происходит от слова "куница",
шкурки которой одно время служили на Руси денежной
единицей.

Ногата — денежная единица, 1/20 гривны.

Перевод. 7. Таков устав вирнику князя Ярослава: вирник
(находясь на территории общины) имеет право взять 7 ведер
солоду на неделю, барана или тушу говядины, или (вместо них)
2 ногаты деньгами, а по средам и пятницам куну денег и сыр;
кур ему брать по две на день, хлебов 7 на неделю, а пшена и
гороха по 7 уборков, а соли 7 голважен — все это ему вместе с
отроком; поставить ему 4 коня, а кормить их овсом (досыта);
(при вире в 40 гривен) вирник берет себе 8 гривен и 10 кун
перекладной (пошлины), а метельник 12 векш, при выезде
гривну, а если будет взиматься вира в 80 гривен, то вирник
получает 16 гривен 10 кун и 12 векш, а при выезде гривну, за
каждого убитого 3 гривны.

Вместе с судебными пошлинами княжеская власть
узурпирует древние судебные права свободных
общинников и вводит княжеский суд. Вирник и
сопровождавший его отрок (или отроки) творит в общине
суд и расправу и взымает в пользу князя виры и продажи
(по делам, не связанным с убийством), получая часть денег
и в свою пользу. Кроме того, община обязана по закону
содержать вирника и отрока, кормить их и их лошадей.
Такие наезды становятся регулярными и свидетельствуют
об усилении княжеской власти и суда.

О княжи муже



9. Аже въ княжи отроци, или в конюсе, или в поваре, то 40
гривенъ.

Перевод. 9. За убийство княжеских отрока, конюха или повара
платить 40 гривен.

10. А за тивунъ за огнищныи, и за конюшии, то 80 гривенъ.

Тиун — княжеский или боярский приказчик, управитель;
тиун огнищный и домоправитель (от огнище — очаг, дом);
тиун конюший — княжеский муж, управлявший табунами
и конюшнями князя.

Перевод. 10. За убийство тиуна огнищного или конюшего
платить 80 гривен.

11. А в сельскомь тивуне княже или в ратаинемь, то 12
гривенъ. А за рядовича 5 гривенъ. Так о же и за боярескъ.

Сельский (или посольский) тиун ведал княжескими (и
боярскими) селами и всеми сельскохозяйственными
угодьями феодала; ратайный тиун (от слова ратай —
пахарь) — лицо, ведавшее пахотными работами.

Рядович (от ряд — договор) — человек, отдавшийся в
кабалу по договору с феодалом.

Перевод. 11. А за сельского или пахотного тиуна платить 12
гривен. А за рядовича 5 гривен. Также и за боярских.

12. А за ремественика и за ремественицю, то 12 гривенъ52.

Ремесленники работают в усадьбе феодала как
зависимые люди: жизнь их оценивается выше, чем цена
рядовича или "смердьего холопа" (см. ст. 13), не
обладающих искусством того или иного ремесла, но ниже,
чем жизнь свободного общинника ("людина").



13. А за смердии холопъ 5 гривенъ, а за робу 6 гривенъ.

Смердий холоп — выполняющий в отличие от
ремесленников или лиц, служивших феодалу тиунами или
кормильцами (см. ст. 14), простую работу, подобно
общинникам-смердам.

Роба — женщина-служанка, находившаяся в том же
положении, что и мужчина-холоп.

Перевод. 13. А за смердьего холопа платить 5 гривен, а за робу
6 гривен.

Роба стоит больше, поскольку дает феодалу "приплод". Такой
же "урок" за холопа 5 гривен, а за робу 6 гривен назначала ст.
106.

14. А за кормилця 12, тако же и за корми(ли)цю, хотя си буди
холопъ, хотя си роба. <...>

Кормилец — дядька-воспитатель.

Перевод. 14. А за кормильца и кормилицу платить по 12
гривен, хотя тот холоп и та роба.

Статьи 9—14 ярко характеризуют уже сложившееся ко
времени Ярослава Мудрого (первая половина XI в.)
феодальное хозяйство князей и бояр с его управителями,
старостами, зависимыми людьми, работающими на
феодала.

17. Искавше ли послуха не налезуть, а истьця начнеть головою
клепати, то имъ правду железо. Тако же и во всех тяжахъ, в
татбе и в поклепе; оже ли не будеть лиця, то тогда дати ему
железо из неволи до полугривны золота; аже ли мне то на воду,
оли то до дву гривенъ; аже мене, то роте ему ити по свое куны.
<...>



Истец — в древних законах так называли и истца
(обвинителя) и ответчика; в данной статье истец как раз
ответчик.

Головою клепати — обвинять в убийстве; поклеп —
обвинение по подозрению.

Железо, вода — так называемые "ордалии", "божьи суды",
к которым прибегали при отсутствии явных доказательств
в пользу обоих тяжущихся, и, по представлениям людей
того времени, их должен был рассудить бог.

Татьба — воровство, тать — вор.

Лицо — поличное.

Перевод. 17. Если ответчика обвиняют в убийстве, а
свидетелей тяжущиеся не найдут, то подвергнуть их испытанию
(раскаленным) железом. Так поступать и во всех тяжбах, в
воровстве (или в другом) обвинении; если (обвинитель) не
предъявит поличного, а сумма иска составляет до полугривны
золотом, то подвергнуть его испытанию железом в неволю; если
же сумма иска меньше, до двух гривен (серебра), то подвергнуть
его испытанию водой; если же иск еще меньше, то пусть он для
получения своих денег принесет клятву.

Славяне (русины) знали также и такую форму "божьего суда",
как состязание мечами: кто одержит верх над своим
противником, в пользу того решается спор.

В классовом обществе "божьи суды" представляли собой
форму княжеского суда: в Киевском государстве они
производились в присутствии княжеских судий,
взимавших в пользу князя особую судебную пошлину —
"железное" в ХV—ХVI вв. — боярина и дьяка, взимавших с
тяжущихся "полевые пошлины".



"Уставь Володимерь Всеволодича"

48. Володимерь Всеволодичь, по Святополце, созва дружину
свою на Берестовемь: Ратибора Киевьского тысячьского,
Прокопью Белогородьского тысячьского, Станислава
Переяславльского тысячьского, Нажира, Мирослава, Иванка
Чюдиновича Олгова мужа, и уставили до третьего реза, оже
емлеть в треть куны; аже кто возметь два реза, то то ему исто;
паки ли возметь три резы, то иста ему не взяти.

Берестово — княжеское село под Киевом (известно с X в.),
летняя резиденция и усыпальница киевских князей (см.:
ПСРЛ. Т. 1. С. 80, 130, 155, 182, 231, 232).

Тысячьский (тысяцкий) княжеский воевода,
предводитель городского ополчения ("тысящи"), ведавший
в мирное время делами городского управления.

Исто — основная сумма долга ростовщику.

Перевод. 48. (Князь) Владимир Всеволодович (Мономах), после
смерти (князя) Святополка, созвал дружину свою в Берестове:
Ратибора Киевского тысяцкого, Прокопья Белгородского
тысяцкого, Станислава Переяславского тысяцкого, Нажира,
Мирослава, Ивана Чюдиновича боярина (мужа) Олегова (князя
черниговского Олега Святославича), и постановили — брать
проценты только до третьего платежа, если заимодавец берет
деньги "в треть"; если кто возьмет с должника два (третных)
реза, то может взыскать и основную сумму долга; а кто возьмет
три реза, тот не должен требовать возвращения основной
суммы долга.

Таким образом, если ростовщик дал взаймы 10 гривен,
то один "третный рез" равен 5 гривнам. Взяв с должника
"два реза" — 10 гривен, кредитор имел право взыскать и
основную сумму долга — 10 гривен. Взыскав с должника



"три реза" (5 + 5 + 5), ростовщик терял право на взыскание
основной суммы долга.

49. Аже кто емлеть по 10 кунъ от лета на гривну, то того не
отметати. <...>

Лето — год.

Перевод. 49. Если же (ростовщик) взимает (с должника) по 10
кун за год с гривны, то это не запрещается.

Считая в гривне 50 кун = 20% годовых.

Такие проценты разрешалось брать (в отличие от
"третных") без ограничения срока.

К постановлениям Владимира Мономаха и его бояр о
резах относятся ст. 47—49, отменявшие правило ст. 46,
которая отдавала должника в полную волю ростовщика
(как договорились, так и плати). Однако законы Мономаха
лишь регулировали размеры и процедуру взыскания
процентов, основываясь на обычной практике взыскания
весьма высоких процентов.

Аже закупъ бежит

52. Аже закупъ бежить от господы, то обель; идеть ли искать
кунъ, а явлено ходить, или ко князю или к судиям бежить обиды
деля своего господина, то про то не робять его, но дати ему
правду. <...>

Закуп — смерд, находящийся в феодальной зависимости
от господина за ссуду.

Обель — полный холоп.

Робят — превращают в холопа.



Дати правду — дать суд.

Перевод. 52. Если закуп убежит от господина (не
расплатившись с ним за ссуду), то становится полным холопом;
если же он пойдет искать денег с разрешения господина или
побежит к князю и его судьям с жалобой на обиду со стороны
своего господина, то за это его нельзя делать холопом, но
следует дать ему суд.

По церковному закону "Правосудие митрополичье",
"закупный наймит", не пожелавший оставаться у
господина и обратившийся в суд, мог получить свободу,
возвратив феодалу "въдвое задаток", что было равносильно
на практике полной невозможности порвать с господином,
так как тот определял и размеры своего "задатка" закупу
(см.: Древнерусские княжеские уставы ХI—ХV вв. М., 1976.
С. 210).

О закупе

57. Аже закупъ выведеть что, то господинъ в нем; но оже кде и
налезуть, то преди заплатить господинъ его конь или что будеть
ино взялъ, ему холопъ обелныи; и паки ли господинъ не хотети
пачнеть платити за нь, а продасть и, отдасть же переди или за
конь, или за волъ или за товаръ, что будеть чюжего взялъ, а
прокъ ему самому взяти себе. <...>

Выведеть — украдет.

Господин в нем — может поступить с закупом-вором по
своей воле.

Перевод. 57. Если закуп украдет что-либо, господин может
поступить с ним по своей воле: либо, после того как закупа
поймают, заплатит (потерпевшему) за коня, или иное
(имущество), украденное закупом, и превращает его в своего
холопа; либо, если господин не захочет расплачиваться за



закупа, то пусть продаст его, и отдав сначала потерпевшему за
украденного коня или вола или за товар, остаток берет себе.

В любом случае закуп становился холопом, так же как
при побеге от господина (ст. 52).

О послушьстве

59. А послушьства на холопа не складають, но оже не будеть
свободного, то по нужи сложити на боярьска тивуна, а на инех
не складывати. А в мале тяже по нужи възложити на закупа. <...>

Тяжа — тяжба.

По нужи — по нужде.

Перевод. 59. О свидетельстве (на суде). Холоп не может быть
свидетелем на суде, но если не будет свободного (свидетеля), то
в крайнем случае можно положиться на свидетельство
боярского тиуна, но не других (холопов). А в малых тяжбах, по
нужде (при отсутствии свободных свидетелей) свидетелем
может быть закуп.

Речь идет о сельском или ратайном тиунах бояр и
князей, поступивших к ним в холопы "без ряду" (ст. 104),
жизнь которых оценивалась в 12 гривен (ст. И).
Свидетельство тиунов принималось во внимание лишь при
отсутствии свободных свидетелей, потому что они
занимали в хозяйстве бояр более высокое положение, чем
рядовые холопы.

65. Аже межю перетнеть бортьную, или ролеиную разореть,
или дворную тыномь перегородить межю, то 12 гривенъ
продажи. <...>

Межа — граница владений, полоса между участками
пахотной земли.



Тын — забор, изгородь.

Перевод. 65. Если кто испортит бортную, пли перепишет
пахотную, или перегородит тыном дворную межу, должен
заплатить 12 гривен продажи (князю).

69. Аже пчелы выдереть, то 3 гривны продаже, а за мед, аже
будеть пчелы не лажены, то 10 кунъ; будеть ли олекъ, то 5 кунъ.
<...>

Не лажены — улей с сотами и пчелами цел.

Олек — самая голова улья, или почин сотов.

Перевод. 69. Если кто вытащит (похитит) пчел (из улья),
должен заплатить 3 гривны продажи (князю), а за мед
(владельцу улья), если (при воровстве) все соты были целы, — 10
кун, а если взят только олек, то 5 кун.

Бортные ухожаи в лесах или пасеки с ульями
принадлежали князьям и другим феодалам в числе
наиболее ценных угодий. Воск и мед были одними из
самых дорогих товаров, вывозимых из Руси.

О смерде

71. Аже смердъ мучить смерда без княжа слова, то 3 гривны
продажи, а за муку гривна кунъ.

Мука — пытка, истязание, избиение.

Перевод. 71. Если смерд подвергнет муке смерда без
княжеского суда, то заплатит 3 гривны продажи (князю) и
потерпевшему за муку гривну денег.

72. Аже огнищанина мучить, то 12 гривенъ продаже, а за муку
гривна. <...>



Перевод. 72. За истязание же огнищанина платить 12 гривен
продажи и гривну (потерпевшему) за муку.

Равная плата "за муку" смерду и огнищанину
(княжескому слуге) назначена потому, что имеется в виду
слуга-холоп, за убийство которого взималось 12 гривен (ст.
11), в то время как за убийство тиуна огнищного или
конюшего взимали двойную виру — 80 гривен (ст. 10).

О гумне

79. Аже зажгуть гумно, то на потокъ, на грабежь домъ его,
переди пагубу исплатившю, а въ проце князю поточит и и; тако
же, аже кто дворъ зажьжеть.

Пагуба — гибель, убыток.

Перевод. 79. Если сожгут гумно, то дом виновного отдать на
поток и на грабеж, взыскав сначала убытки, а за остаток
(невзысканного) князю заточить его; так поступать и с теми, кто
двор подожжет.

80. А кто пакощами конь порежеть или скотину, продаже 12
гривенъ, а пагубу господину урокъ платити. <...>

Пакощами — здесь: с умыслом, преднамеренно.

Перевод. 80. А кто преднамеренно порежет коня или (другую)
скотину, заплатит 12 гривен продажи и возместит убытки
господину (владельцу) погубленного.

Преднамеренность и характер действий (поджог гумна,
двора, уничтожение скота) раскрывают их социальную
подоплеку — протест против усиливавшегося феодального
гнета.

Аже умреть смердъ



85. Аже смердъ умреть, то задницю князю; аже будуть дщери
у него дома, то даяти часть на не; аже будуть за мужем, то не
даяти части им.

Задница — наследство, имущество, оставшееся после
смерти человека.

Перевод. 85. Если смерд умрет (не оставив сыновей), то
задница идет князю; если после него останутся незамужние
дочери, то выделить (часть имущества) им; если же дочери
замужние, то им не давать части наследства.

О заднице боярьстеи и о дружьнеи

86. Аже в боярехъ любо в дружине, то за князя задниця не
идеть, но оже не будеть сыновъ, а дчери возмуть. <...>

Перевод. 86. Если умрет боярин или дружинник, то их
имущество не идет князю, но если у них не будет сыновей, то
наследство получат их дочери.

Владельческие права смерда (и даже в известной степени
закупа) ограждались законом в интересах всего класса
феодалов и князя как носителе публичной власти.

О холопьстве

102. Холопьство обелное трос: оже кто хотя купить до полу
гривны, а послухи поставить, а ногату дасть перед самемъ
холопомъ.

Перевод. 102. Холопство обельное троякого вида: если кто
купит (поступающего в холопы) до полгривны в присутствии
свидетелей (сделки) и ногату (княжескому судье) заплатит перед
самим холопом.



103. А второе холопьство: поиметь робу без ряду, поиметь ли с
рядомь, то како ся будеть рядилъ, на том же стоить.

Перевод. 103. А второе холопство: кто женится на рабе без
договора (с ее владельцем), а если с договором (рядом), то как
договорились, так и будет.

104. А се третьее холопьство: тивуньство без ряду или
привяжеть ключь к собе без ряду, с рядомь ли, то како ся будеть
ряд иль, на том же стоить.

Привяжет ключ — поступит в слуги (ключники).

Перевод. 104. А вот третье холопство: кто поступит в тиуны
или в ключники (господина) без договора с ним, если же с
договором, на том и стоять.

105. А въ даче не холопъ, ни по хлебе роботять, ни по
придатъце, но оже не доходять года, то ворочати ему милость;
отходить ли, то не виновать есть.

Дача — здесь: ссуда хлебом, семенами, инвентарем или
скотом вместе с придатком составляла милость.

Перевод. 105. А за ссуду хлебом с любым придатком человек
не становится холопом, но если он не отработает долга (в
течение условленного срока), то обязан возвратить полученное;
если же отработает, то ничем больше не обязан.

 

Здесь речь идет о работе на заимодавца-феодала в
течение обусловленного срока, которая как бы заменяла
проценты по денежному долгу.

Статьи 102—104 о холопах в отличие от ст. 52 и 57, где
говорится о насильной продаже в холопы беглого закупа



или закупа-вора, перечисляют законные основания и
процедуру "добровольного" поступления в холопы
разорившихся смердов или горожан, толкаемых на этот
шаг крайней нуждой, угрозой голодной смерти человека и
его семьи. Русская Правда назначала цену "за холопа 5
гривен, а за робу 6 гривен" (ст. 13, 106). Цена же раба-
пленного, считавшегося на Руси, как и в других странах в
ту эпоху, военной добычей, законом не
регламентировалась, а устанавливалась по соглашению
продавца и покупателя. Рабов-пленных не только
продавали, но и дарили. В 955 г. князь Игорь, "утвердив
мир с греки", отпустил византийских послов и одарил их
"скорою и челядью и воском".

Виновный в убийстве чужого холопа не нес уголовной
ответственности, а возмещал лишь господину его
стоимость (5 гривен за рядового, 12 гривен за
ремесленного и т.д.). Убийство господином собственного
холопа не считалось преступлением. В то же время пути,
которыми человек попадал в рабство, особенно случаи
самопродажи разорившегося человека, способы
эксплуатации отличают холопов от патриархальных рабов
— "челядинов" — прежнего времени, массу которых
составляли военнопленные ("ополонишася челядью"), и
отражают более высокую ступень имущественного и
социального неравенства. Теперь холоп не чужеземец, а
"свой", славянский общинник, горожанин или сельчанин,
вынужденный материальными обстоятельствами идти в
кабалу к богатому феодалу или купцу, чтобы спасти себя и
свою семью от гибели. Жестокая эксплуатация, бесправное
положение были причиной побегов холопов от своих
господ.

Тихомиров М. Н. Пособие для изучения Русской Правды,

М., 1953. С. 87—112.



III. РУССКИЕ ЗЕМЛИ И КНЯЖЕСТВА В НАЧАЛЕ ХII в.
— ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIII в. ПОЛИТИЧЕСКАЯ

РАЗДРОБЛЕННОСТЬ
3.1. КНЯЖЕСКИЕ УСОБИЦЫ, НАШЕСТВИЯ

ПОЛОВЦЕВ

В лето 1093. <...> Пришел Святополк в Киев53, и вышли ему
навстречу киевляне с поклоном и приняли его с радостью. <...>
В это время пошли половцы на Русскую землю. Узнав о смерти
Всеволода, послали послов к Святополку (для переговоров) о
мире. Святополк же, не посоветовавшись с большой дружиной
отца и дяди своего, а только со своей дружиной, пришедшей с
ним (из Турова), схватил послов и посадил их в избу. Узнав об
этом, половцы начали войну и пришли во множестве и осадили
город Торческ. Святополк же отпустил послов половецких,
желая мира с ними, но не захотели половцы мира и наступали
войной. Святополк же начал собирать воев против половцев. И
сказали ему мужи разумные: "Не покушайся против них, потому
что мало имеешь воинов". Он же сказал: "Имею отроков
(дружинников) своих 700, которые могут стать против
половцев". Другие же, неразумные, говорили: "Пойди, княже".
Разумные же ему говорили: "Хотя бы ты собрал и 8000 воинов,
недостало бы их. Наша земля оскудела от войн и насилий.
Пошли к брату своему Владимиру54, чтобы он тебе помог".
Святополк же послушал их, послал к Владимиру, чтобы помог
ему. Владимир же собрал воинов своих и послал за Ростиславом,
братом своим, в Переяславль, веля ему помогать Святополку.
Когда пришел Владимир в Киев, собрались князья в церкви св.
Михаила и, уладив между собою распри и споры, целовали крест
между собою. А половцы (в это время) разоряли землю войной.
И сказали князьям мужи разумные: "Зачем вы распри имеете
между собою, а поганые губят землю Русскую, после все
уладите, а теперь идите против поганых или с миром, или с
войной". Владимир хотел мира (с половцами), Святополк же



хотел войны. И пошли Святополк и Ростислав к Триполью и
пришли к (реке) Стугне <...> и собрали дружины свои на совет.
<...> И сказал Владимир, что, стоя здесь, не переходя реку и
угрожая половцам, мы можем заключить мир с ними. И
поддержали его совет разумные мужи, Ян (Вышатич) и прочие.
Киевляне же не послушали этого совета, но сказали: "Хотим
биться (с половцами), перейдем на ту сторону реки" <...> и
перешли Стугну реку, которая тогда сильно разлилась.
Святополк же и Владимир и Ростислав, построив полки свои,
пошли и шли на правой стороне Святополк, на левой Владимир,
посредине же Ростислав и, миновав Триполье, перешли через
вал. А половцы вышли навстречу... и, придя к валу, поставили
стяги (знамена) свои и ударили сперва на Святополка и
разгромили полк его <...> потом напали на Владимира, и была
битва лютая, и побежали Владимир с Ростиславом и воины их.
<...> Половцы же после победы пустились по земле, воюя, а
другие вернулись к Торческу. <...> Святополк же пришел в Киев
сам-третей <...> опустели села наши и города наши, потому что
бегаем мы от врагов наших. <...> Земля замучена, одних ведут в
плен, другие убиваемы бывают, горькую смерть приемля,
другие трепещут, глядя на убиваемых, другие умирают от
голода и жажды <...> города все опустели, села опустели;
перейдем поля, где пасли стада коней, овец и волов, все пусто
ныне: видим нивы заросшие, которые стали жилищем зверей.
<...>

Полное собрание русских летописей. Т. 1. Л., 1926. Стб. 215—225

3.2. "КАЖДЫЙ ДЕРЖИТ ОТЧИНУ СВОЮ...", 1097 г.

В лето 1097. Пришли Святополк, и Владимир, и Давыд
Игоревич, и Василько Ростиславич, и Давыд Святославич, и брат
его Олег и собрались в Любече для устроения мира. И
обращались к себе, говоря: "Зачем губим Русскую землю, сами
на себя вражду воздвигая, а половцы землю нашу терзают на
части и радуются, что между нами войны и доныне. С этого



времени соединимся в одно сердце и будем охранять Русские
земли. Пусть каждый держит отчину свою <...>" и на этом
целовали крест: "если кто пойдет на кого, то на того будем все
<...> " и принеся клятву, разошлись восвояси. <...>

Полное собрание русских летописей. Т. 1. Стб. 256—257.

3.3. ВОССТАНИЕ В НОВГОРОДЕ, 1136—1137 гг.

В 1136 г. новгородцы призвали псковичей и ладожан и
задумали изгнать князя своего Всеволода (Мстиславича);
посадили его в епископский двор с женой, детьми и тещей,
месяца мая 28. и стража с оружием сторожила его день и ночь,
30 мужей ежедневно. Сидел он два месяца, и отпустили его из
города июля 15, а приняли его сына Владимира. А вот в чем
обвиняли его: 1) не бережет смердов, 2) зачем захотел сесть в
Переяславле55, 3) бежал с поля битвы впереди всех; а из-за того
много убитых... В лето 1137, в начале года, 7 марта... бежал
Константин посадник к Всеволоду, и несколько иных добрых
мужей, и дали посадничать в Новгороде Якуну Мирославичу. В
то же лето пришел князь Всеволод Мстиславич в Псков, желая
сесть опять на столе своем в Новгороде, позванный тайно
новгородскими и псковскими мужами, его сторонниками: "Иди,
князь, тебя опять хотят". Й как услышано было, что Всеволод в
Пскове с братом Святополком, и великий мятеж был в
Новгороде, и побежали и другие к Всеволоду в Псков, и взяли на
разграбление дома их, Константина, Нежаты и многих иных, да
еще и то искали, кто сторонник Всеволода из бояр, с тех взяли
по полторы тысячи гривен, и дали купцам снаряжаться на
войну; брали и не с виновных...

Новгородская первая летопись. М. — Л., 1950. С. 24-25.

3.4. ПЕРВОЕ ИЗВЕСТИЕ О МОСКВЕ, 1147 г.



В 1147 году. Пошел Юрий56 воевать Новгородскую волость и,
придя, взял Новый Торг и всю Мету. А к Святославу57 послал
Юрий, повелел ему воевать Смоленскую волость. И Святослав
пошел и захватил голядь58 вверх по Протве; и дружина
Святослава набрала там пленных. И прислал к нему Юрий со
словами: "Приди ко мне, брат, в Москву". Святослав поехал к
нему с сыном своим Олегом и с небольшою дружиной и взял с
собой Владимира Святославича59. А Олег поехал вперед к Юрию
и подарил ему барса. Вслед за ним приехал его отец Святослав,
и они сердечно встретились с поцелуями в пятницу, в день
похвалы святой Богородицы, и были веселы. На другой день
повелел Юрий устроить большой пир (обед силен) и оказал
князьям великую честь; и дал Святославу, в знак любви, много
даров, и одарил сына его Олега, и Владимира Святославича, и
Святославовых мужей, и так отпустил их. <...>

Полное собрание русских летописей. Т. 1. Стб. 339—340

3.5. СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ, КОНЕЦ ХII в.

Слово о походе Игоревом, Игоря, сына Святославова,
внука Олегова

Не пристало ли нам, братья, начать старыми словами ратных
повестей о походе Игоревом, Игоря Святославича? Начаться же
этой песне по былям нашего времени, а не по обычаю Боянову.

Ведь Боян вещий, если кому хотел песнь слагать, то
растекался мыслию по древу, серым волком по земле, сизым
орлом под облаками, ибо помнил он, говорят, прежних времен
усобицы. Тогда напускал он десять соколов на стаю лебедей, и
какую лебедь настигал сокол — та первой и пела песнь старому
Ярославу, храброму Мстиславу, зарезавшему Редедю перед
полками касожскими, прекрасному Роману Святославичу. А
Боян, братья, не десять соколов на стаю лебедей напускал, но



свои вещие персты на живые струны возлагал, а они уже сами
славу князьям рокотали.

Начнем же, братья, повесть эту от старого Владимира до
нынешнего Игоря, который обуздал ум своею доблестью и
поострил сердца своего мужеством, преисполнившись ратного
духа, навел свои храбрые полки на землю Половецкую за землю
Русскую.

О Боян, соловей старого времени! Если бы ты полки эти
воспел, скача, соловей, по мысленному древу, взлетая умом под
облака, свивая славы вокруг нашего времени, возносясь по
тропе Трояновой с полей на горы!

Так бы петь песнь Игорю, того внуку: "Не буря соколов
занесла через поля широкие — стаи галок несутся к Дону
великому". Или так пел бы ты, вещий Боян, внук Велеса: "Кони
ржут за Сулой — звенит слава в Киеве!"

Трубы трубят в Новгороде, стоят стяги в Путивле, Игорь ждет
милого брата Всеволода. И сказал ему Буй-Тур Всеволод: "Один
брат, один свет светлый — ты, Игорь! Оба мы Святославичи!
Седлай же, брат, своих борзых коней, а мои готовы, уже
оседланы у Курска. А мои куряне бывалые воины: под трубами
повиты, под шлемами взлелеяны, с конца копья вскормлены;
пути им ведомы, яруги известны, луки у них натянуты, колчаны
открыты, сабли наточены. Сами скачут, как серые волки в поле,
ища себе чести, а князю — славы".

Тогда Игорь взглянул на светлое солнце и увидел, что от него
тенью все его войско прикрыто. И сказал Игорь дружине своей:
"Братья и дружина! Лучше убитым быть, чем плененным быть;
так сядем, братья, на своих борзых коней да посмотрим на
синий Дон". Страсть князю ум охватила, и желание изведать
Дона великого заслонило ему предзнаменование. "Хочу, —
сказал, — копье преломить на границе поля Половецкого, с



вами, русичи, хочу либо голову сложить, либо шлемом испить
из Дона".

Тогда вступил Игорь-князь в золотое стремя и поехал по
чистому полю. Солнце ему тьмой путь преграждало, ночь
стенаниями грозными птиц пробудила, свист звериный
поднялся, встрепенулся Див, кличет на вершине дерева, велит
прислушаться чужой земле: Волге, и Поморию, и Посулию, и
Сурожу, и Корсуню, и тебе, Тмутороканский идол. А половцы
непроторенными дорогами устремились к Дону великому:
скрипят телеги в полуночи, словно лебеди встревоженные.

Игорь к Дону войско ведет. Уже гибели его ожидают птицы по
дубравам, волки грозу навывают по яругам, орлы клекотом
зверей на кости зовут, лисицы брешут на червленые щиты.

О Русская земля! Уже за холмом ты!

Долго темная ночь длилась. Заря свет зажгла, туман поля
покрыл, щекот соловьиный затих, галичий говор проснулся.
Русичи широкие поля червлеными щитами перегородили, ища
себе чести, а князю — славы.

Спозаранку в пятницу потоптали они поганые полки
половецкие и рассыпались стрелами по полю, помчали красных
девушек половецких, а с ними золото, и паволоки, и дорогие
аксамиты. Покрывалами, и плащами, и одеждами, и всякими
нарядами половецкими стали мосты мостить по болотам и
топям. Червленый стяг, белое знамя, червленый бунчук,
серебряное копье — храброму Святославичу!

Дремлет в поле Олегово храброе гнездо. Далеко залетело! Не
было оно на обиду рождено ни соколу, ни кречету, ни тебе,
черный ворон, поганый половчанин! Гзак бежит серым волком,
Кончак ему путь прокладывает к Дону великому.



На другой день раным-рано кровавые зори рассвет
возвещают, черные тучи с моря идут, хотят прикрыть четыре
солнца, а в них трепещут синие молнии. Быть грому великому,
идти дождю стрелами с Дона великого! Тут копьям
преломиться, тут саблям иступиться о шеломы половецкие, на
реке на Каяле, у Дона великого.

О Русская земля! Уже за холмом ты!

А вот уже ветры, Стрибожьи внуки, повеяли с моря стрелами
на храбрые полки Игоря. Земля гудит, реки мутно текут, пыль
поля покрывает, стяги вещают: "Половцы идут!", — от Дона, и от
моря, и со всех сторон обступили они русские полки. Дети
бесовы кликом поля перегородили, а храбрые русичи
перегородили червлеными щитами.

Яр-Тур Всеволод! Стоишь ты всех впереди, осыпаешь воинов
стрелами, гремишь по шлемам мечами булатными. Куда, Тур,
ни поскачешь, своим золотым шлемом посвечивая, — там лежат
головы поганых половцев, расщеплены саблями калеными
шлемы аварские от твоей руки, Яр-Тур Всеволод! Какая рана
удержит, братья, того, кто забыл о почестях и богатстве, забыл и
города Чернигова отцовский золотой престол, и своей милой
жены, прекрасной Глебовны, любовь и ласку!

Были века Трояна, минули годы Ярослава, были и войны
Олеговы, Олега Святославича. Тот ведь Олег мечом раздоры
ковал и стрелы по земле сеял. Вступает он в золотое стремя в
городе Тмуторокани, звон же тот слышал давний великий
Ярославов сын Всеволод, а Владимир каждое утро уши
закладывал в Чернигове. Бориса же Вячеславича жажда славы на
смерть привела и на Канине зеленую паполому постлала ему за
обиду Олега, храброго и молодого князя. С такой же Каялы и
Святополк бережно повез отца своего между венгерскими
иноходцами к святой Софии, к Киеву. Тогда при Олеге
Гориславиче сеялись и прорастали усобицы, гибло достояние



Даждь-Божьих внуков, в княжеских распрях век людской
сокращался. Тогда на Русской земле редко пахари покрикивали,
но часто вороны граяли, трупы между собой деля, а галки по-
своему говорили, собираясь лететь на поживу.

То было в те рати и в те походы, а о такой рати и не слыхано!
С раннего утра и до вечера, с вечера до рассвета летят стрелы
каленые, гремят сабли о шеломы, трещат копья булатные в поле
чужом среди земли Половецкой. Черная земля под копытами
костьми посеяна, а кровью полита; бедами взошли они на
Русской земле!

Что шумит, что звенит в этот час рано перед зорями? Игорь
полки заворачивает, жаль ему милого брата Всеволода. Бились
день, бились другой, на третий день к полудню пали стяги
Игоревы. Тут разлучились братья на берегу быстрой Каялы; тут
кровавого вина не хватило, тут пир окончили храбрые русичи:
сватов напоили, а сами полегли за землю Русскую. Никнет трава
от жалости, а дерево от печали к земле приклонилось.

Вот уже, братья, невеселое время настало, уже пустыня войско
прикрыла. Поднялась Обида среди Даждь-Божьих внуков,
вступила девою на землю Трояню, всплескала лебедиными
крылами на синем море у Дона, плеском вспугнула времена
обилия. Затихла борьба князей с погаными, ибо сказал брат
брату: "Это мое, и то мое же". И стали князья про малое "это
великое" молвить и сами себе беды ковать, а поганые со всех
сторон приходили с победами на землю Русскую.

О, далеко залетел сокол, избивая птиц, — к морю. А Игорева
храброго полка не воскресить! Вслед ему завопила Карна, и Жля
помчалась по Русской земле, сея горе людям из огненного рога.
Жены русские восплакались, приговаривая: "Уже нам своих
милых лад ни в мысли помыслить, ни думою сдумать, ни очами
не увидать, а золота и серебра и в руках не подержать!" И
застонал, братья, Киев в горе, а Чернигов от напастей. Тоска



разлилась по Русской земле, печаль потоками потекла по земле
Русской. А князья сами себе невзгоды ковали, а поганые сами в
победных набегах на Русскую землю брали дань по белке от
двора.

Ведь те два храбрые Святославича, Игорь и Всеволод,
непокорством зло пробудили, которое усыпил было отец их, —
Святослав грозный великий киевский, — грозою своею, усмирил
своими сильными полками и булатными мечами; вступил на
землю Половецкую, протоптал холмы и яруги, взмутил реки и
озера, иссушил потоки и болота. А поганого Кобяка из
Лукоморья, из железных великих полков половецких, словно
вихрем вырвал. И повержен Кобяк в городе Киеве, в гриднице
Святослава. Тут немцы и венецианцы, тут греки и моравы поют
славу Святославу, корят князя Игоря, который погрузил
богатство на дно Каялы, реки половецкой — русское золото
рассыпал. Тогда Игорь-князь пересел из золотого седла в седло
невольничье. Унылы городские стены, и веселие поникло.

А Святослав тревожный сон видел в Киеве на горах. "Этой
ночью с вечера одевали меня, — говорил, — черною паполомою
на кровати тисовой, черпали мне синее вино с горем
смешанное, осыпали меня крупным жемчугом из пустых
колчанов поганых и утешали меня. Уже доски без конька в моем
тереме златоверхом. Всю ночь с вечера серые вороны граяли у
Плесньска на лугу, и из дебри Кисановой понеслись к синему
морю".

И сказали бояре князю: "Уже, князь, горе разум нам застилает.
Вот ведь слетели два сокола с отцовского золотого престола
добыть города Тмуторокани либо испить шеломом Дону. Уже
соколам крылья подрезали саблями поганых, а самих опутали в
путы железные. Темно стало на третий день: два солнца
померкли, оба багряные столпа погасли и в море погрузились, и
с ними два молодых месяца тьмою заволоклись. На реке на
Каяле тьма свет прикрыла; по Русской земле рассыпались



половцы, точно выводок гепардов, и великую радость
пробудили в хинове. Уже пала хула на хвалу, уже ударило
насилие по воле, уже бросился Див на землю. Вот уже готские
красные девы запели на берегу синего моря, позванивая
русским золотом, поют они о времени Бусовом, лелеют месть за
Шарукана. А мы, дружина, уже невеселы".

Тогда великий Святослав изронил золотое слово, со слезами
смешанное, и сказал: «О племянники мои, Игорь и Всеволод!
Рано вы начали Половецкую землю мечами терзать, а себе
искать славу. Но не по чести одолели, не по чести кровь поганых
пролили. Ваши храбрые сердца из твердого булата скованы и в
дерзости закалены. Что же учинили вы моим серебряным
сединам!

А уже не вижу власти сильного и богатого брата моего
Ярослава, с воинами многими, с черниговскими боярами, с
могутами, и с татранами, и с шельбирами, и с топчаками, и с
ревугами, и с ольберами. Все они и без щитов, с засапожными
ножами, кликом полки побеждают, звеня прадедней славой. Но
сказали вы: "Помужествуем сами: прежнюю славу сами
похитим, а нынешнюю меж собой разделим". Но не диво,
братия, старику помолодеть! Когда сокол возмужает, высоко
птиц взбивает, не даст гнезда своего в об иду. Но вот мне беда —
княжеская непокорность, вспять времена повернули. Вот у
Римова снова кричат под саблями половецкими, а Владимир
изранен. Горе и беда сыну Глебову!»

Великий князь Всеволод! Не помыслишь ли ты прилететь
издалека, отцовский золотой престол поберечь? Ты ведь
можешь Волгу веслами расплескать, а Дон шлемами вычерпать.
Если бы ты был здесь, то была бы невольница по ногате, а раб
по резане. Ты ведь можешь посуху живыми шереширами
стрелять, удалыми сынами Глебовыми.



Ты, храбрый Рюрик, и Давыд! Не ваши ли воины злачеными
шлемами в крови плавали? Не ваша ли храбрая дружина рыкает,
словно туры, раненные саблями калеными, в поле чужом?
Вступите же, господа, в золотые стремена за обиду нашего
времени, за землю Русскую, за раны Игоря, храброго
Святославича!

Галицкий Осмомысл Ярослав! Высоко сидишь на своем
златокованом престоле, подпер горы Венгерские своими
железными полками, заступив королю путь, затворив Дунаю
ворота, меча бремена через облака, суды рядя до Дуная. Страх
перед тобой по землям течет, отворяешь Киеву ворота,
стреляешь с отцовского золотого престола в султанов за
землями. Стреляй же, господин, в Кончака, поганого
половчанина, за землю Русскую, за раны Игоревы, храброго
Святославича!

А ты, храбрый Роман, и Мстислав! Храбрые замыслы влекут
ваш ум на подвиг. Высоко летишь ты на подвиг в отваге, точно
сокол, на ветрах паря, стремясь птицу в дерзости одолеть. Ведь у
ваших воинов железные паворзи под шлемами латинскими.
Потому и дрогнула земля, и многие народы — хинова, литва,
ятвяги, деремела и половцы — копья свои побросали и головы
свои склонили под те мечи булатные. Но уже, князь, Игорю
померк солнца свет, а дерево не к добру листву сронило: по Роси
и по Суле города поделили. А Игорева храброго полка не
воскресить! Дон тебя, князь, кличет и зовет князей на победу.
Ольговичи, храбрые князья, уже поспели на брань.

Ингварь и Всеволод и все три Мстиславича — не худого гнезда
шестокрыльци! Не по праву побед расхитили себе владения! Где
же ваши золотые шлемы, и копья польские, и щиты? Загородите
Полю ворота своими острыми стрелами, за землю Русскую, за
раны Игоря, храброго Святославича!



Вот уже Сула не течет серебряными струями к городу
Переяславлю, и Двина болотом течет у тех грозных полочан под
кликами поганых. Один только Изяслав, сын Васильков,
прозвенел своими острыми мечами о шлемы литовские,
поддержал славу деда своего Всеслава, а сам под червлеными
щитами на кровавой траве литовскими мечами изрублен. <...> И
сказал: "Дружину твою, князь, птицы крыльями приодели, а
звери кровь полизали". Не было тут ни брата Брячислава, ни
другого — Всеволода, так он один и изронил жемчужную душу
из храброго своего тела через золотое ожерелие. Приуныли
голоса, сникло веселье. Трубы трубят городенские.

Ярославовы все внуки и Всеславовы! Не вздымайте более
стягов своих, вложите в ножны мечи свои затупившиеся, ибо
потеряли уже дедовскую славу. В своих распрях начали вы
призывать поганых на землю Русскую, на достояние Всеславово.
Из-за усобиц ведь началось насилие от земли Половецкой!

На седьмом веке Трояна бросил Всеслав жребий о девице ему
милой. Тот хитростью поднялся... достиг града Киева и коснулся
копьем своим золотого престола киевского. А от них бежал,
словно лютый зверь в полночь из Белгорода, бесом одержим в
ночной мгле; трижды добыл победы: отворил ворота Новгороду,
разбил славу Ярославову, скакнул волком на Немигу с Дудуток.

На Немиге снопы стелют из голов, молотят цепами
булатными, на току жизнь кладут, веют душу от тела. Немиги
кровавые берега не на добро засеяны, засеяны костями русских
сынов.

Всеслав-князь людям суд правил, князьям города рядил, а сам
ночью волком рыскал: из Киева до рассвета дорыскивал до
Тмуторокани, великому Хорсу волком путь перебегал. Ему в
Полоцке позвонили к заутрене рано у святой Софии в колокола,
а он в Киеве звон тот слышал. Хотя и вещая душа была у него в
дерзком теле, но часто от бед страдал. Ему вещий Боян еще



давно припевку молвил, смысленый: "Ни хитрому, ни
удачливому <...> суда божьего не избежать!"

О, печалиться Русской земле, вспоминая первые времена и
первых князей! Того старого Владимира нельзя было
пригвоздить к горам киевским; а ныне одни стяги Рюриковы, а
другие — Давыдовы, и порознь их хоругви развеваются. Копья
поют. <...>

На Дунае Ярославнин голос слышится, чайкою неведомой она
рано кличет. "Полечу, — говорит, — чайкою по Дунаю, омочу
шелковый рукав в Каяле-реке, оботру князю кровавые его раны
на горячем его теле".

Ярославна с утра плачет на стене Путивля, причитая: "О ветер,
ветрило! Зачем, господин, так сильно веешь? Зачем мечешь
хиновские стрелы на своих легких крыльях на воинов моего
лады? Разве мало тебе под облаками веять, лелея корабли на
синем море? Зачем, господин, мое веселье по ковылю развеял?"

Ярославна с утра плачет на стене города Путивля, причитая:
"О Днепр Словутич! Ты пробил каменные горы сквозь землю
Половецкую. Ты лелеял на себе ладьи Святославовы до стана
Кобякова. Возлелей, господин, моего ладу ко мне, чтобы не
слала я спозаранку к нему слез на море".

Ярославна с утра плачет в Путивле на стене, причитая:
"Светлое и тресветлое солнце! Для всех ты тепло и прекрасно!
Почему же, владыко, простерло горячие свои лучи на воинов
лады? В поле безводном жаждой им луки расслабило, горем им
колчаны затонуло".

Вспенилось море в полуночи, в тучах движутся вихри. Игорю-
князю бог путь указывает из земли Половецкой на землю
Русскую, к отчему золотому престолу. Погасла вечерняя заря.
Игорь спит и не спит: Игорь мыслию поля мерит от великого
Дона до малого Донца. В полночь свистнул Овлур коня за рекой



— велит князю разуметь: не быть князю Игорю! Кликнул,
стукнула земля, зашумела трава, задвигались вежи половецкие.
А Игорь-князь горностаем прыгнул в тростники, белым гоголем
— на воду, вскочил на борзого коня, соскочил с него босым
волком, и помчался к лугу Донца, и полетел соколом под
облаками, избивая гусей и лебедей к завтраку, и к обеду, и к
ужину. Когда Игорь соколом полетел, то Овлур волком побежал,
отряхивая с себя студеную росу: загнали они своих быстрых
коней.

Донец сказал: "Князь Игорь! Разве не мало тебе славы, а
Кончаку досады, а Русской земле веселья!" Игорь сказал: "О
Донец! Разве не мало тебе величия, что лелеял ты князя на
волнах, расстилал ему зеленую траву на своих серебряных
берегах, укрывал его теплыми туманами под сенью зеленого
дерева. Стерег ты его гоголем на воде, чайками на струях,
чернядями в ветрах". Не такая, говорят, река Стугна: бедна
водою, но, поглотив чужие ручьи и потоки, расширилась к устью
и юношу князя Ростислава скрыла на дне у темного берега.
Плачется мать Ростиславова по юноше князе Ростиславе. Уныл и
цветы от жалости, а дерево в тоске к земле приклонилось.

То не сороки застрекотали — по следу Игоря рыщут Гзак с
Кончаком. Тогда вороны не каркали, галки примолкли, сороки
не стрекотали, только полозы ползали. Дятлы стуком путь к реке
указывают, соловьи веселыми песнями рассвет предвещают.
Говорит Гзак Кончаку: "Если сокол к гнезду летит — расстреляем
соколенка своими злачеными стрелами". Говорит Кончак Гзе:
"Если сокол к гнезду летит, то опутаем мы соколенка красной
девицей". И сказал Гзак Кончаку: "Если опутаем его красной
девицей, не будет у нас ни соколенка, ни красной девицы и
станут нас птицы бить в поле Половецком".

Сказали Боян и Ходына Святославовы, песнотворцы старого
времени Ярославова: "О жена когана Олега! Тяжко ведь голове
без плеч, горе и телу без головы". Так и Русской земле без Игоря.



Солнце светит на небе — Игорь-князь в Русской земле.
Девицы поют на Дунае — вьются голоса через море до Киева.
Игорь едет по Боричеву к святой Богородице Пирогощей.
Страны рады, города веселы.

Спев песнь старым князьям, потом — молодым петь! Слава
Игорю Святославичу, Буй-Тур Всеволоду, Владимиру Игоревичу!
Здравы будьте, князья и дружина, выступая за христиан против
полков поганых! Князьям слава и дружине!

Аминь.
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3.6. РАССКАЗ О ПРЕСТУПЛЕНИИ РЯЗАНСКИХ
КНЯЗЕЙ, 1218 г.

В тот же 6726 (1218) год Глеб Владимирович, князь рязанский,
подученный сатаной на убийство, задумал дело окаянное, имея
помощником брата своего Константина и с ним дьявола,
который их и соблазнил, вложив в них это намерение. И сказали
они: "Если перебьем их, то захватим всю власть". И не знали
окаянные божьего промысла: дает он власть кому хочет,
поставляет всевышний царя и князя. Какую кару принял Каин
от бога, убив Авеля, брата своего: не проклятие ли и ужас? или
ваш сродник окаянный Святополк, убив братьев своих, тем
князьям не принес ли венец царствия небесного, а себе —
вечную муку? Этот же окаянный Глеб ту же воспринял мысль
Святополчью и скрыл ее в сердце своем вместе с братом.

Собрались все в прибрежном селе на совет: Изяслав, кир
Михаил, Ростислав, Святослав, Глеб, Роман; Ингварь же не смог
приехать к ним: не пришел еще час его. Глеб же Владимирович с
братом позвали их к себе в свой шатер как бы на честный пир.



Они же, не зная его злодейского замысла и обмана, пришли в
шатер его — все шестеро князей, каждый со своими боярами и
дворянами. Глеб же тот еще до их прихода вооружил своих и
братних дворян и множество поганых половцев и спрятал их
под пологом около шатра, в котором доложен был быть пир, о
чем никто не знал, кроме замысливших злодейство князей и их
проклятых советников. И когда начали пить и веселиться, то
внезапно Глеб с братом и эти проклятые извлекли мечи свои и
стали сечь сперва князей, а затем бояр и дворян множество:
одних только князей было шестеро, а бояр и дворян множество,
со своими дворянами и половцами. Так скончались
благочестивые рязанские князья месяца июля, в двадцатый
день на святого пророка Илью, и восприняли со своею
дружиною венцы царствия небесного от господа бога, предав
души свои богу как агнцы непорочные. Так окаянный Глеб и
брат его Константин приготовили им царство небесное, а себе
со своими советниками — муку вечную.
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3.7. СЛОВО О ПОГИБЕЛИ РУССКОЙ ЗЕМЛИ, ХIII в. (30
—40-е гг.)

Слово о погибели русской земли после смерти великого
князя Ярослава

О, светло светлая и прекрасно украшенная, земля Русская!
Многими красотами прославлена ты: озерами многими
славишься, реками и источниками местночтимыми, горами,
крутыми холмами, высокими дубравами, чистыми полями,
дивными зверями, разнообразными птицами, бесчисленными
городами великими, селениями славными, садами
монастырскими, храмами божьими и князьями грозными,



боярами честными, вельможами многими. Всем ты
преисполнена, земля Русская, о правоверная вера христианская!

Отсюда до угров и до ляхов, до чехов, от чехов до ятвягов, от
ятвягов до литовцев, до немцев, от немцев до карелов, от
карелов до Устюга, где обитают поганые тоймичи, и за
Дышащее море; от моря до болгар, от болгар до буртасов, от
буртасов до черемисов, от черемисов до мордвы — то все с
помощью божьею покорено было христианским народом,
поганые эти страны повиновались великому князю Всеволоду,
отцу его Юрию, князю киевскому, деду его Владимиру
Мономаху, которым половцы своих малых детей пугали. А
литовцы из болот своих на свет не показывались, а венгры
укрепляли каменные стены своих городов железными
воротами, чтобы их великий Владимир не покорил, а немцы
радовались, что они далеко — за Синим морем. Буртасы,
черемисы, вяда и мордва бортничали на великого князя
Владимира. А император царьградский Мануил от страха
великие дары посылал к нему, чтобы великий князь Владимир
Царьград у него не взял.

И в те дни, — от великого Ярослава, и до Владимира, и до
нынешнего Ярослава, и до брата его Юрия, князя
владимирского, — обрушилась беда на христиан. <...>
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3.8. БЕРЕСТЯНЫЕ ГРАМОТЫ

1. Поклон от Ефрема к брату моему Исихию. Не расспросив,
ты разгневался. Меня игумен не пустил, а я отпрашивался. Но
он послал меня с Асафом к посаднику за медом. А вернулись
мы, когда звонили. Зачем же ты гневаешься? Я ведь всегда твой.
Для меня оскорбительно, что ты так плохо сказал: "И кланяюсь



тебе, братец мой!" Ты бы хотя бы сказал: "Ты — мой, а я — твой!"
(№ 605).

2. Поклонение от попа к Гречине. Напиши мне двух
шестикрылых ангелов на две иконки на верх деисуса. И целую
(приветствую) тебя. А Бог (не постоит) за наградой, или же
уговоримся между собой. (№ 549).

3. От Никиты к Ульянице. Иди за меня замуж. Я тебя хочу, а ты
меня. А на то свидетель Игнат Моисеев. (№ 377).

4. Поклон от Григория к матери. Дай 30 гривен. Войта и сына
подвергли пытке после суда о воровстве. (№ 395).

5. Во имя отца и сына и святого духа. Се аз, раб божий Михаль,
отхождя живота сего, пишю рукописание при своем животе, что
ми Кобилькеи 2 рубля ведати <...> (N2 42).

6. Поклон от Петра к Марье. Покосил есмь пожню, и Озерици
у меня сено отъяли. Спиши список с купной грамоты да пришли
семо, куды грамота поведе. Дать ми розумно. (Петр просит
Марью прислать копию купчей грамоты для подтверждения его
прав на сенокосный участок перед местными жителями.) ( №
53).

7. От Бориса ко Ностасии. Како првде ся грамота, тако пришли
ми цоловек на жерепце, зане ми здесе дел много. Да пришли
сороцицю, сороцице забыле. (Борис просит прислать одного из
слуг с жеребцом и сорочку, которую он забыл.) (N2 43).

8. Поклон от Марине к с(ы)ну к моему Григорью. Купи ми
зендянцу добру. А куны яз дала Давыду Прибыше. И ты, чадо,
издей при собе да привези, семо. (Зендянец —
хлопчатобумажная ткань из Средней Азии.) (№ 125).

Янин В. Л. Я послал тебе бересту... М., 1975; Янин В. Л.,
Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте. М., 1986.



IV. БОРЬБА РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ И КНЯЖЕСТВ С
МОНГОЛЬСКИМ ЗАВОЕВАНИЕМ И

КРЕСТОНОСЦАМИ В XIII в.
4.1. БИТВА НА КАЛКЕ, 1223 г. 

(По Галицко-Волынской летописи)

В год 6732 (1224). Пришло неслыханное войско, безбожные
моавитяне, называемые татарами; пришли они на землю
Половецкую. Половцы пытались сопротивляться, но даже самый
сильный из них Юрий Кончакович не мог им противостоять и
бежал, и многие были перебиты — до реки Днепра. Татары же
повернули назад и пошли в свои вежи. И вот, когда половцы
прибежали в Русскую землю, то сказали они русским князьям:
"Если вы нам не поможете, то сегодня мы были побиты, а вы
завтра побиты будете"

Был совет всех князей в городе Киеве, и решили на совете так:
"Лучше нам встретить их на чужой земле, чем на своей". На этом
совете были Мстислав Романович Киевский, Мстислав
Козельский и Черниговский и Мстислав Мстиславич Галицкий —
они были старейшими князьями Русской земли. Великого же
князя Юрия Суздальского на том совете не было. А младшие
князья были Даниил Романович, Михаил Всеволодич, Всеволод
Мстиславич Киевский и иных князей много. Тогда же крестился
великий князь половецкий Басты. Василька там не было, он по
молодости остался во Владимире. Оттуда пришли они в апреле
месяце и подошли к реке Днепру, к острову Варяжскому. И
съехалось тут с ними все кочевье половецкое, и черниговцы
приехали, киевляне и смоляне и иных земель жители. И когда
переходили Днепр вброд, то от множества людей не видно было
воды. Галичане и волынцы пришли каждый со своим князем. А
куряне, трубчане и путивльцы, каждый со своим князем,
пришли на конях. Изгнанники галицкие прошли по Днестру и
вышли в море — у них была тысяча лодок, — вошли в Днепр,
поднялись до порогов и стали у реки Хортицы на броде у



быстрины. С ними был Юрий Домамирич и Держикрай
Владиславич.

Дошла до стана весть, что пришли татары посмотреть на
русские ладьи; услышав об этом, Даниил Романович погнался,
вскочив на коня, посмотреть на невиданную рать; и бывшие с
ним конники и многие другие князья поскакали смотреть на
нее. Татары ушли. Юрий сказал: "Это стрелки". А другие
говорили: "Это простые люди, хуже половцев". Юрий
Домамирич сказал: "Это ратники и хорошие воины"

Вернувшись же, Юрий все рассказал Мстиславу. Молодые
князья сказали: "Мстислав и другой Мстислав, не стойте!
Пойдем против них!" Все князья, Мстислав и другой Мстислав,
Черниговский, перешли через реку Днепр, к ним перешли и
другие князья, и все они пошли в половецкую степь. Они
перешли Днепр во вторник, и встретили татары русские полки.
Русские стрелки победили их, и гнали далеко в степь, избивая, и
захватили их скот, и со стадами ушли, так что все воины
обогатились скотом.

Оттуда они шли восемь дней до реки Калки. Встретили их
татарские сторожевые отряды. Когда сразились сторожевые
отряды, был убит Иван Дмитриевич и еще двое с ним.

Татары отъехали; около самой реки Калки встретились татары
с русскими и половецкими полками. Мстислав Мстиславич
повелел сначала перейти реку Калку Даниилу с полком и другим
полкам с ними, а сам после них переехал; сам он ехал в
сторожевом отраде. Когда он увидел татарские полки, то
приехал сказать: "Вооружайтесь!" Мстислав Романович и другой
Мстислав сидели и ничего не знали: Мстислав им не сказал о
происходящем из-за зависти, потому что между ними была
большая вражда.



Сошлись полки вместе. Даниил выехал вперед, и Семен
Олюевич и Василько Гаврилович ударили в полки татарские, и
Василько был ранен. А сам Даниил, будучи ранен в грудь, по
молодости и храбрости не почувствовал ран на теле своем. Ему
было восемнадцать лет, и он был силен.

Даниил крепко боролся, избивая татар. Увидел это Мстислав
Немой и, подумав, что Даниил ранен, сам бросился на них, ибо
был он муж сильный; он был родственником Роману от рода
Владимира Мономаха. Он очень любил отца Даниила, а тот
поручил ему свою волость после своей смерти, чтобы отдать ее
князю Даниилу.

Когда татары обратились в бегство, Даниил избивал их со
своим полком, и Олег Курский крепко бился с ними, но новые
полки сразились с нами. За грехи наши побеждены были
русские полки.

Даниил, увидев, что разгорается сражение и татарские
лучники усиленно стреляют, повернул своего коня под напором
противника. Пока бежал он, сильно захотел пить, а напившись,
почувствовал рану на теле своем, которую не заметил во время
боя из-за мужества и силы возраста своего. Ибо был он отважен
и храбр, от головы до ног не было у него изъянов.

Побеждены были все русские князья. Такого же никогда не
бывало. Татары, победив русских людей из-за прегрешений
христиан, пришли и дошли до Новгорода Святополкова. Русские
же, не ведая об их лживости, вышли навстречу им с крестами и
были все перебиты.

Ожидая покаяния христиан, бог повернул татар назад на
восточную землю, и они завоевали землю Тангутскую и иные
страны. Тогда же их Чингисхан был убит тангутами. Татары же
обманули тангутов и впоследствии погубили обманом. И другие
страны они погубили — ратью, а больше всего обманом.
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4.2. НАШЕСТВИЕ БАТЫЯ НА РУСЬ, 1237—1240 гг.60

В лето 1237. Пришли безбожные измаильтяне61, раньше
бившиеся с русскими князьями на Калке. Это был первый
приход их на землю Рязанскую. И взяли они город Рязань62
приступом, обманом выманив князя Юрия, и привели его к
Пронску, потому что в то время была его княгиня в Пронске;
обманом выманили его княгиню, убили Юрия князя и княгиню
его и всю землю его разорили, не пощадили детей и до грудных
младенцев. Кир Михайлович же убежал со своими людьми к
Суздалю и поведал великому князю Юрию о приходе и
нашествии нечестивых татар.

Услыхав об этом, великий князь Юрий63 послал сына своего
Всеволода со всеми людьми и с ними кира Михайловича. Батый
же устремился на землю Суздальскую, а Всеволод64 встретил его
на Колодне, и бились они, и пали многие с обеих сторон.
Всеволод же был побежден и рассказал отцу о происшедшей
битве с быстро устремившимися на землю и города его врагами.
Князь же Юрий оставил сына своего во Владимире и княгиню, а
сам вышел из города. Когда же он стал собирать вокруг себя
воинов и не поставил сторожевых отрядов, то был захвачен
беззаконным Бурундаем, и князя Юрия убили. Батый же осадил
город, но горожане сильно боролись за город; тогда татары
сказали обманом горожанам: "Где князья рязанские, ваш город
и ваш князь великий Юрий? Но наша ли рука схватила их и
предала смерти"65.

И услышав об этом, епископ Митрофан начал со слезами
говорить всем: "Детине побоимся соблазна от нечестивых, не
будем думать о тленной этой и скоро минующей жизни".



Услышали эти слова все люди, начали крепко сражаться.
Татары же разбивали городские стены стенобитными орудиями
и стреляли без числа стрелами. Князь же Всеволод увидел, что
надвигается еще сильнейший бой, испугался, потому что он был
молод, сам вышел из города с небольшой дружиной, неся с
собой многие дары, надеясь получить от татар пощады. Батый
же, словно дикий зверь, не пощадил юности его, велел его перед
собою зарезать и весь город разорил. Епископ же с княгиней и
детьми убежали в церковь, а нечестивый Батый велел ее зажечь
огнем, и так все бежавшие в церковь отдали свои души богу.

Так Батый разорил город Владимир, попленил города
суздальские и пришел к городу Козельску66, а в нем был
молодой князь, именем Василий. И нечестивые узнали, что у
людей в городе крепкий дух, и нельзя обманными словами
взять города. Козляне же совещались и решили не сдаваться
Батыю, сказав: "Хотя наш князь и молод, положив жизнь за
него, и здесь примем славу этого мира и там небесные венцы от
бога получим". Татары же бились около города, желая захватить
его, разбили стену у города и взошли на вал. Козляне же на
ножах резались с ними и постановили выйти на полки
татарские, и вышли из города, и порубили их стенобитные
орудия, напали на полки их, убили у татар четыре тысячи и
сами были перебиты. Батый же взял город и не пощадил никого,
от подростков до грудных младенцев, а о князе Василии
неизвестно, иные говорили, что он в крови утонул, потому что
был очень мал. С тех пор татары не смеют называть этот город
Козельском, но называют его город злой, потому что бились
около него семь недель, и убили у татар под ним трех сыновей
темниковых67 Татары искали их и не могли найти их среди
множества трупов.

Батый же взял Козельск и пошел в землю Половецкую, оттуда
же начал посылать на русские города, и взял приступом город
Переяславль68; перебил всех людей, разрушил церковь



архангела Михаила, захватил золотые сосуды церковные,
бесчисленные и драгоценные камни и епископа Симеона убил.

В то же время Батый послал войска на Чернигов, обступил
город с великой силой. Слышав же Мстислав Глебович69 про
нападение на город иноплеменников, пришел на них со всеми
своими воинами; бились они, и побежден был Мстислав, и
много его воинов было убито, а город татары взяли, предали
огню; епископа же в живых оставили и увезли его в Глухов70.

Меньгухан же пришел посмотреть город Киев. Он стоял у него
на противоположной стороне Днепра, около городка Песочного;
видел город и дивился красоте его и величию его, прислал
послов своих к Михаилу71 И к горожанам, желая обмануть их,
но они не послушались его.

В лето 1238. Михаил бежал за сыном своим перед татарами к
венграм, а Ростислав Мстиславич Смоленский сел в Киеве.
Даниил72 же поехал против него и захватил его в плен и
оставил Даниил в Киеве Дмитра73 и поручил ему оборонять
город от иноплеменного народа, от безбожных татар.

В лето 1240. Пришел Батый к Киеву с великой силой, со
множеством силы своей и окружил город, и обнес его
частоколом, и был город в великом стеснении. И Батый был у
города, и воины его окружали город, нельзя было слышать от
скрипения множества телег его, от рева верблюдов его, от
ржания стад коней его. И была вся Русская земля наполнена
ратными людьми.

Киевляне же взяли в плен татарина, именем Товрула, и тот
рассказал им про всю силу их, братьями его были большие
воеводы: Урдюй, Байдар, Бирюй, Кайдан, Бечак, Меньгу и Куюк,
который воротился, узнав о смерти хановой, и сделался ханом,
он был не из его рода, но первым его воеводой, Себедяй богадур



и Бурундай богадур, который завоевал Болгарскую землю74 и
Суздальскую, и иных воевод без числа, которых мы здесь не
перечислили.

Поставил же Батый стенобитные орудия у города подле
Ляшских ворот75, потому что здесь находились овраги. Орудия
били беспрестанно день и ночь и пробили стены. И взошли
горожане на стены, и тут было видно, как ломались копья и
щиты разбивались в щепки, и стрелы помрачали свет для
побежденных. Когда же Дмитр был ранен, татары взошли на
стены и занимали их в тот день и в ту ночь.

Горожане же построили новую стену около церкви
Богородицы Десятинной. На другой же день татары пошли
приступом на них, и был между ними сильный бой. Люди же
взбежали на церковь и на церковные своды со своим
имуществом, и церковные стены от тяжести рухнули. И взят был
город воинами. Дмитра же татары взяли в плен раненым и не
убили ради его храбрости.

Летопись по Ипатскому списку / Пер. М. Н. Тихомирова.
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4.3. ПОВЕСТЬ О РАЗОРЕНИИ РЯЗАНИ БАТЫЕМ

В год 6745 (1237). В двенадцатый год по перенесении
чудотворного образа Николина из Корсуни. Пришел на Русскую
землю безбожный царь Батый со множеством воинов татарских
и стал на реке на Воронеже близ земли Рязанской. И прислал
послов непутевых на Рязань к великому князю Юрию
Ингваревичу Рязанскому, требуя у него десятой доли во всем: во
князьях, и во всяких людях, и в остальном. И услышал великий
князь Юрий Ингваревич Рязанский о нашествии безбожного
царя Батыя, и тотчас послал в город Владимир к благоверному
великому князю Георгию Всеволодовичу Владимирскому, прося



у него помощи против безбожного царя Батыя или чтобы сам на
него пошел. Князь великий Георгий Всеволодович
Владимирский и сам не пошел, и помощи не послал, задумав
один сразиться с Батыем. И услышал великий князь Юрий
Ингваревич Рязанский, что нет ему помощи от великого князя
Георгия Всеволодовича Владимирского, и тотчас послал за
братьями своими: за князем Давыдом Ингваревичем
Муромским, и за князем Глебом Ингваревичем Коломенским, и
за князем Олегом Красным, и за Всеволодом Пронским, и за
другими князьями. И стали совет держать, как утолить
нечестивца дарами. И послал сына своего князя Федора
Юрьевича Рязанского к безбожному царю Батыю с дарами и
мольбами великими, чтобы не ходил войной на Рязанскую
землю. И пришел князь Федор Юрьевич на реку на Воронеж к
царю Батыю, и принес ему дары, и молил царя, чтоб не воевал
Рязанской земли. Безбожный же, лживый и немилосердный
царь Батый дары принял и во лжи своей притворно обещал не
ходить войной на Рязанскую землю. Но хвалился-грозился
повоевать всю Русскую землю. И стал просить у князей
рязанских дочерей и сестер к себе на ложе. И некто из вельмож
рязанских по зависти донес безбожному царю Батыю, что есть у
князя Федора Юрьевича Рязанского княгиня из царского рода и
что всех прекраснее она красотой телесною. Царь Батый лукав
был и немилостив в неверии своем, распалился в похоти своей и
сказал князю Федору Юрьевичу: "Дай мне, княже, изведать
красоту жены твоей". Благоверный же князь Федор Юрьевич
Рязанский посмеялся и ответил царю: "Не годится нам,
христианам, водить к тебе, нечестивому царю, жен своих на
блуд. Когда нас одолеешь, тогда и женами нашими владеть
будешь". Безбожный царь Батый разъярился и оскорбился и
тотчас повелел убить благоверного князя Федора Юрьевича, а
тело его велел бросить на растерзание зверям и птицам, и
других князей и воинов лучших поубивал.

И один из пестунов князя Федора Юрьевича, по имени
Апоница, укрылся и горько плакал, смотря на славное тело



честного своего господина; и увидев, что никто его не охраняет,
взял возлюбленного своего государя и тайно схоронил его. И
поспешил к благоверной княгине Евпраксии, и рассказал ей, как
нечестивый царь Батый убил благоверного князя Федора
Юрьевича.

Благоверная же княгиня Евпраксия стояла в то время в
превысоком тереме своем и держала любимое чадо свое —
князя Ивана Федоровича, и как услышала она эти смертоносные
слова, исполненные горести, бросилась она из превысокого
терема своего с сыном своим князем Иваном прямо на землю и
разбилась до смерти. И услышал великий князь Юрий
Ингваревич об убиении безбожным царем возлюбленного сына
своего, блаженного князя Федора, и других князей, и что
перебито много лучших людей, и стал плакать о них с великой
княгиней и с другими княгинями и с братией своей. И плакал
город весь много времени. И едва отдохнул князь от великого
того плача и рыдания, стал собирать воинство свое и
расставлять полки. И увидел князь великий Юрий Ингваревич
братию свою, и бояр своих, и воевод, храбро и мужественно
скачущих, воздел руки к небу и сказал со слезами: "Избавь нас,
боже, от врагов наших. И от подымавшихся на нас освободи нас,
и сокрой нас от сборища нечестивых, и от множества творящих
беззаконие. Да будет путь им темен и скользок". И сказал
братии своей: "О государи мои братия, если из рук господних
благое приняли, то и злое не потерпим ли?! Лучше нам смертью
славу вечную добыть, нежели во власти поганых быть. Пусть я,
брат ваш, раньше вас выпью чашу смертную за святые божии
церкви, и за веру христианскую, и за отчизну отца нашего
великого князя Ингваря Святославича". И пошел в церковь
Успения пресвятой владычицы Богородицы. И плакал много
перед образом пречистой Богородицы, и молился великому
чудотворцу Николе и сродникам своим Борису и Глебу. И дал
последнее целование великой княгине Агриппине
Ростиславовне, и принял благословение от епископа и всех
священнослужителей. И пошел против нечестивого царя Батыя,



и встретили его около границ рязанских. И напали на него, и
стали биться с ним крепко и мужественно, и была сеча зла и
ужасна. Много сильных полков Батыевых пало. И увидел царь
Батый, что сила рязанская бьется крепко и мужественно, и
испугался. Но против гнева божия кто постоит! Батыевы же
силы велики были и непреоборимы; один рязанец бился с
тысячей, а два — с десятью тысячами. И видел князь великий,
что убит брат его, князь Давыд Ингваревич, и воскликнул: "О
братия моя милая! Князь Давыд, брат наш, наперед нас чашу
испил, а мы ли сей чаши не изопьем!" И пересели с коня на конь
и начали биться упорно. Через многие сильные полки Батыевы
проезжали насквозь, храбро и мужественно сражаясь, так что
все полки татарские подивились крепости и мужеству
рязанского воинства. И едва одолели их сильные полки
татарские. Здесь убит был благоверный великий князь Юрий
Ингваревич, брат его князь Давыд Ингваревич Муромский, брат
его князь Глеб Ингваревич Коломенский, брат их Всеволод
Пронский и многие князья местные, и воеводы крепкие, и
воинство: удальцы и резвецы рязанские. Все равно умерли и
единую чашу смертную испили. Ни один из них не повернул
назад, но все вместе полегли мертвые. Все это навел бог грехов
ради наших.

А князя Олега Ингваревича захватили еле живого. Царь же,
увидев многие свои полки побитыми, стал сильно скорбеть и
ужасаться, видя множество убитых из своих войск татарских. И
стал воевать Рязанскую землю, веля убивать, рубить и жечь без
милости. И град Пронск, и град Бел, и Ижеславец разорил до
основания и всех людей побил без милосердия. И текла кровь
христианская, как река обильная, грехов ради наших.

И увидел царь Батый Олега Ингваревича, столь красивого и
храброго, изнемогающего от тяжких ран, и хотел уврачевать его
от тяжких ран, и к своей вере склонить. Но князь Олег
Ингваревич укорил царя Батыя и назвал его безбожным и
врагом христианства. Окаянный же Батый дохнул огнем от



мерзкого сердца своего и тотчас повелел Олега ножами рассечь
на части. И был он второй страстотерпец Стефан, принял венец
страдания от всемилостивого бога и испил чашу смертную
вместе со всею своею братьею.

И стал воевать царь Батый окаянный Рязанскую землю, и
пошел ко граду Рязани. И осадил град, и бились пять дней
неотступно. Батыево войско переменялось, а горожане
бессменно бились. И многих горожан убили, а иных ранили, а
иные от великих трудов изнемогли. А в шестой день спозаранку
пошли поганые на город — одни с огнями, другие с пороками, а
третьи с бесчисленными лестницами — и взяли град Рязань
месяца декабря в двадцать первый день. И пришли в церковь
соборную пресвятой Богородицы, и великую княгиню
Агриппину, мать великого князя, со снохами и прочими
княгинями посекли мечами, а епископа и священников огню
предали — во святой церкви пожгли, и иные многие от оружия
пали. И в городе многих людей, и жен, и детей мечами посекли.
А других в реке потопили, а священников и иноков без остатка
посекли, и весь град пожгли, и всю красоту прославленную, и
богатство рязанское, и сродников их — князей киевских и
черниговских — захватили. А храмы божии разорили и во
святых алтарях много крови пролили. И не осталось в городе ни
одного живого: все равно умерли и единую чашу смертную
испили. Не было тут ни стонущего, ни плачущего — ни отца и
матери о детях, ни детей об отце и матери, ни брата о брате, ни
сродников о сродниках, но все вместе лежали мертвые. И было
все то за грехи наши.

И увидел безбожный царь Батый страшное пролитие крови
христианской, и еще больше разъярился и ожесточился, и пошел
на город Суздаль и на Владимир, собираясь Русскую землю
пленить, и веру христианскую искоренить, и церкви божии до
основания разорить.



И некий из вельмож рязанских по имени Евпатий Коловрат
был в то время в Чернигове с князем Ингварем Ингваревичем, и
услышал о нашествии зловерного царя Батыя, и выступил из
Чернигова с малою дружиною, и помчался быстро. И приехал в
землю Рязанскую, и увидел ее опустевшую, города разорены,
церкви пожжены, люди убиты. И помчался в город Рязань, и
увидел город разоренный, государей убитых и множество
народа полегшего: одни убиты и посечены, другие пожжены, а
иные в реке потоплены. И воскричал Евпатий в горести души
своей, распаляяся в сердце своем. И собрал небольшую дружину
— тысячу семьсот человек, которых бог сохранил вне города. И
погнались вослед безбожного царя, и едва нагнали его в земле
Суздальской, и внезапно напали на станы Батыевы. И начали
сечь без милости, и смешалися все полки татарские. И стали
татары точно пьяные или безумные. И бил их Евпатий так
нещадно, что и мечи притуплялись, и брал он мечи татарские и
сек ими. Почудилось татарам, что мертвые восстали. Евпатий
же, насквозь проезжая сильные полки татарские, бил их
нещадно. И ездил средь полков татарских так храбро и
мужественно, что и сам царь устрашился.

И едва поймали татары из полка Евпатьева пять человек
воинских, изнемогших от великих ран. И привели их к царю
Батыю. Царь Батый стал их спрашивать: "Какой вы веры, и
какой земли, и зачем мне много зла творите?" Они же ответили:
"Веры мы христианской, рабы великого князя Юрия
Ингваревича Рязанского, а от полка мы Евпатия Коловрата.
Посланы мы от князя Ингваря Ингваревича Рязанского тебя,
сильного царя, почествовать, и с честью проводить, и честь тебе
воздать. Да не дивись, царь, что не успеваем наливать чаш на
великую силу — рать татарскую". Царь же подивился ответу их
мудрому. И послал шурича своего Хостоврула на Евпатия, а с
ним сильные полки татарские. Хостоврул же похвалился перед
царем, обещал привести к царю Евпатия живого. И обступили
Евпатия сильные полки татарские, стремясь его взять живым. И
съехался Хостоврул с Евпатием. Евпатий же был исполин силою



и рассек Хостоврула на-полы до седла. И стал сечь силу
татарскую, и многих тут знаменитых богатырей Батыевых
побил, одних пополам рассекал, а других до седла разрубал. И
возбоялись татары, видя, какой Евпатий крепкий исполин. И
навели на него множество пороков, и стали бить по нему из
бесчисленных пороков, и едва убили его. И принесли тело его к
царю Батыю. Царь же Батый послал за мурзами, и князьями, и
санчакбеями, и стали все дивиться храбрости, и крепости, и
мужеству воинства рязанского. И сказали они царю: "Мы со
многими царями, во многих землях, на многих битвах бывали, а
таких удальцов и резвецов не видали, и отця наши не
рассказывали нам. Это люди крылатые, не знают они смерти и
так крепко и мужественно, на конях разъезжая, бьются — один с
тысячею, а два — с десятью тысячами. Ни один из них не съедет
живым с побоища" И сказал царь Батый, глядя на тело
Евпатьево: "О Коловрат Евпатий! Хорошо ты меня попотчевал с
малою своей дружиною, и многих богатырей сильной орды
моей побил и много полков разбил. Если бы такой вот служил у
меня, — держал бы его у самого сердца своего". И отдал тело
Евпатия оставшимся людям из его дружины, которых похватали
на побоище. И велел царь Батый отпустить их и ничем не
вредить им.

Князь Ингварь Ингваревич был в то время в Чернигове, у
брата своего князя Михаила Всеволодовича Черниговского,
сохранен богом от злого того отступника и врага христианского.
И пришел из Чернигова в землю Рязанскую, в свою отчину, и
увидел ее пусту, и услышал, что братья его все убиты
нечестивым, законопреступным царем Батыем, и пришел во
град Рязань, и увидел город разоренным, а мать свою, и снох
своих, и сродников своих, и многое множество людей лежащих
мертвыми, город разорен и церкви пожжены, и все узорочье из
казны черниговской и рязанской взято. Увидел князь Ингварь
Ингваревич великую последнюю погибель за грехи наши и
жалостно воскричал, как труба, созывающая на рать, как
сладкий орган звучащий. И от великого того крика и вопля



страшного пал на землю, как мертвый. И едва отлили его и
отходили на ветру. И с трудом ожила душа его в нем.

Кто не восплачется о такой погибели, кто не возрыдает о
стольких людях народа православного, кто не пожалеет
стольких убитых великих государей, кто не застонет от такого
пленения?

Разбирая трупы убитых, князь Ингварь Ингваревич нашел
тело матери своей, великой княгини Агриппины
Ростиславовны, и узнал своих снох, и призвал попов из сел,
которых бог сохранил, и похоронил матерь свою и снох своих с
плачем великим вместо псалмов и песнопений церковных:
сильно кричал и рыдал. И похоронил остальные тела мертвых, и
очистил город, и освятил. И собралось малое число людей, и
немного утешил их. И плакал беспрестанно, поминая матерь
свою, братию свою, и род свой, и все узорочье рязанское, без
времени погибшее. Все то случилось по грехам нашим. Был
город Рязань, и земля была Рязанская, и исчезло богатство ее, и
отошла слава ее, и нельзя было увидеть в ней никаких благ ее —
только дым и пепел; и церкви все погорели, и великая церковь
внутри изгорела и почернела. И не только этот город пленен
был, но и иные многие. Не стало в городе ни пения, ни звона;
вместо радости — плач непрестанный.

И пошел князь Ингварь Ингваревич туда, где побиты были
нечестивым царем Батыем братья его: великий князь Юрий
Ингваревич Рязанский, брат его князь Давыд Ингваревич, брат
его Всеволод Ингваревич, и многие князья местные, и бояре, и
воеводы, и все воинство, и удальцы, и резвецы, узорочье
рязанское. Лежали они все на земле опустошенной, на траве
ковыле, снегом и льдом померзнувшие, никем не блюдомые.
Звери тела их поели, и множество птиц их растерзало. Все
лежали, все вместе умерли, единую чашу испили смертную. И
увидел князь Ингварь Ингваревич великое множество мертвых
тел лежащих, и воскричал горько громким голосом, как труба



звучащая, и бил себя в грудь руками, и падал на землю. Слезы
его из очей как поток текли, и говорил он жалостно: "О милая
моя братия и воинство! Как уснули вы, жизни мои
драгоценные? Меня одного оставили в такой погибели! Почему
не умер я раньше вас? И куда скрылись вы из очей моих, и куда
ушли вы, сокровища жизни моей? Почему ничего не
промолвите мне, брату вашему, цветы прекрасные, сады мои
недозрелые? Уже не подарите сладость душе моей! Почему,
государи мои, не посмотрите вы на меня, брата вашего, и не
поговорите со мною? Ужели забыли меня, брата вашего, от
единого отца рожденного и от единой утробы матери нашей —
великой княгини Агриппины Ростиславовны, и единою грудью
многоплодного сада вскормленного? На кого оставили вы меня,
брата своего? Солнце мое дорогое, рано заходящее, месяц мой
красный! Скоро погибли вы, звезды восточные; зачем же
закатились вы так рано? Лежите вы на земле пустой, никем не
охраняемые; чести-славы ни от кого не получаете вы!
Помрачилась слава ваша. Где власть ваша? Над многими
землями государями были вы, а ныне лежите на земле пустой,
лица ваши потемнели от тления. О милая моя братия и дружина
ласковая, уже не повеселюся с вами! Светочи мои ясные, зачем
потускнели вы? Немного порадовался с вами! Если услышит бог
молитву вашу, то помолитесь обо мне, брате вашем, чтобы умер
я вместе с вами. Уже ведь за веселием плач и слезы пришли ко
мне, а за утехой и радостью сетование и скорбь явились мне!
Почему не прежде вас умер, чтобы не видеть смерти вашей, а
своей погибели? Слышите ли вы горестные слова мои, жалостно
звучащие? О земля, о земля! о дубравы! Поплачьте со мною! Как
опишу и как назову день тот, в который погибло столько
государей и многое узорочье рязанское — удальцы храбрые? Ни
один из них не вернулся, но все равно умерли, единую чашу
смертную испили. От горести души моей язык мой не
слушается, уста закрываются, взор темнеет, сила изнемогает".

Было тогда много тоски, и скорби, и слез, и вздохов, и страха,
и трепета от всех тех злых, которые напали на нас. И воздел



руки к небу великий князь Ингварь Ингваревич, и воззвал со
слезами, говоря: "Господи боже мой, на тебя уповаю, спаси меня
и от всех гонящих избавь меня. Пречистая владычица, матерь
Христа, бога нашего, не оставь меня в годину печали моей.
Великие страстотерпцы и сродники наши Борис и Глеб, будьте
мне, грешному, помощниками в битвах. О братия мои воинство,
помогите мне во святых ваших молитвах на врагов наших — на
агарян и внуков рода Измаила".

И стал разбирать князь Ингварь Ингваревич тела мертвых, и
взял тела братьев своих — великого князя Юрия Ингваревича, и
князя Давыда Ингваревича Муромского, и князя Глеба
Ингваревича Коломенского, и других князей местных — своих
сродников, и многих бояр, и воевод, и ближних, знаемых ему, и
принес их во град Рязань, и похоронил их с честью, а тела
других тут же на пустой земле собрал и надгробное отпевание
совершил. И, похоронив так, пошел князь Ингварь Ингваревич
ко граду Пронску, и собрал рассеченные части тела брата своего
благоверного и христолюбивого князя Олега Ингваревича, и
повелел нести их во град Рязань, а честную главу его сам князь
великий Ингварь Ингваревич до града понес, и целовал ее
любезно, и положил его с великим князем Юрием
Ингваревичем в одном гробу. А братьев своих, князя Давыда
Ингваревича да князя Глеба Ингваревича, положил в одном
гробу близ могилы тех. Потом пошел князь Ингварь Ингваревич
на реку на Воронеж, где убит был князь Федор Юрьевич
Рязанский, и взял тело честное его, и плакал над ним долгое
время. И принес в область его к иконе великого чудотворца
Николы Корсунского, и похоронил его вместе с благоверной
княгиней Евпраксией и сыном их князем Иваном Федоровичем
Постником во едином месте. И поставил над ними кресты
каменные. И по той причине зовется великого чудотворца
Николы икона Заразской, что благоверная княгиня Евпраксия с
сыном своим князем Иваном сама себя на том месте "заразила"
(разбила).
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4.4. ЖИТИЕ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, ХIII в.

Повесть о житии и о храбрости благоверного и великого
князя Александра

Во имя господа нашего Иисуса Христа, сына божия.

Я, жалкий и многогрешный, недалекий умом, осмеливаюсь
описать житие святого князя Александра, сына Ярославова,
внука Всеволодова. Поскольку слышал я от отцов своих и сам
был свидетелем зрелого возраста его, то рад был поведать о
святой, и честной, и славной жизни его. Но как сказал
Приточник: "В лукавую душу не войдет премудрость: ибо на
возвышенных местах пребывает она, посреди дорог стоит, при
вратах людей знатных останавливается". Хотя и прост я умом,
но все же начну, помолившись святой Богородице и уповая на
помощь святого князя Александра.

Сей князь Александр родился от отца милосердного и
человеколюбивого, и более всего — кроткого, князя великого
Ярослава и от матери Феодосии. Как сказал Исайя-пророк: «Так
говорит господь: "Князей я ставлю, священны ибо они, и я их
веду"». И воистину — не без божьего повеления было княжение
его.

И красив он был, как никто другой, и голос его — как труба в
народе, лицо его — как лицо Иосифа, которого египетский царь
поставил вторым царем в Египте, сила же его была частью от
силы Самсона, и дал ему бог премудрость Соломона, храбрость
же его — как у царя римского Веспасиана, который покорил всю
землю Иудейскую. Однажды приготовился тот к осаде города
Иоатапаты, и вышли горожане, и разгромили войско его. И
остался один Веспасиан, и повернул выступивших против него к



городу, к городским воротам, и посмеялся над дружиною своею,
и укорил ее, сказав: "Оставили меня одного". Так же и князь
Александр — побеждал, но был непобедим.

Потому-то один из именитых мужей Западной страны, из тех,
что называют себя слугами божьими, пришел, желая видеть
зрелость силы его, как в древности приходила к Соломону
царица Савская, желая послушать мудрых речей его. Так и этот,
по имени Андреаш, повидав князя Александра, вернулся к
своим и сказал: "Прошел я страны, народы и не видел такого ни
царя среди царей, ни князя среди князей".

Услышав о такой доблести князя Александра, король страны
Римской из северной земли подумал про себя: "Пойду и завоюю
землю Александрову". И собрал силу великую, и наполнил
многие корабли полками своими, двинулся с огромным
войском, пыхая духом ратным. И пришел в Неву, опьяненный
безумием, и отправил послов своих, возгордившись, в Новгород
к князю Александру, говоря: "Если можешь, защищайся, ибо я
уже здесь и разоряю землю твою".

Александр же, услышав такие слова, разгорелся сердцем, и
вошел в церковь святой Софии, и, упав на колени пред алтарем,
начал молиться со слезами: "Боже славный, праведный, боже
великий, сильный, боже превечный, сотворивший небо и землю
и установивший пределы народам, ты повелел жить, не
преступая чужих границ". И, припомнив слова пророка, сказал:
"Суди, господи, обидящих меня и огради от борющихся со
мною, возьми оружие и щит и встань на помощь мне".

И, окончив молитву, он встал, поклонился архиепископу.
Архиепископ же был тогда Спиридон, он благословил его и
отпустил. Князь же, выйдя из церкви, осушил слезы и начал
ободрять дружину свою, говоря: «Не в силе бог, но в правде.
Вспомним Песнотворца, который сказал: "Одни с оружием, а
другие на конях, мы же имя господа бога нашего призовем; они,



поверженные, пали, мы же устояли и стоим прямо"». Сказав это,
пошел на врагов с малою дружиною, не дожидаясь своего
большого войска, но уповая на святую троицу.

Скорбно же было слышать, что отец его, князь великий
Ярослав не знал о нашествии на сына своего, милого
Александра, и ему некогда было послать весть отцу своему, ибо
уже приближались враги. Потому и многие новгородцы не
успели присоединиться, так как поспешил князь выступить. И
выступил против них в воскресенье пятнадцатого июля, имея
веру великую к святым мученикам Борису и Глебу.

И был один муж, старейшина земли Ижорской, именем
Пелугий, ему поручена была ночная стража на море. Был он
крещен и жил среди рода своего, язычников, наречено же имя
ему в святом крещении Филипп, и жил он богоугодно, соблюдая
пост в среду и пятницу, потому и удостоил его бог видеть
видение чудное в тот день. Расскажем вкратце.

Узнав о силе неприятеля, он вышел навстречу князю
Александру, чтобы рассказать ему о станах врагов. Стоял он на
берегу моря, наблюдая за обоими путями, и провел всю ночь без
сна. Когда же начало всходить солнце, ой услышал шум сильный
на море и увидел один насад, плывущий по морю, и стоящих
посреди насада святых мучеников Бориса и Глеба в красных
одеждах, держащих руки на плечах друг друга. Гребцы же
сидели, словно мглою одетые. Произнес Борис: "Брат Глеб, вели
грести, да поможем сроднику своему князю Александру".
Увидев такое видение и услышав эти слова мучеников, Пелугий
стоял, трепетен, пока насад не скрылся с глаз его.

Вскоре после этого пришел Александр, и Пелугий, радостно
встретив князя Александра, поведал ему одному о видении.
Князь же сказал ему: "Не рассказывай этого никому".



После того Александр поспешил напасть на врагов в шестом
часу дня, и была сеча великая с римлянами, и перебил их князь
бесчисленное множество, а на лице самого короля оставил след
острого копья своего.

Проявили себя здесь шесть храбрых, как он, мужей из полка
Александра.

Первый — по имени Гаврил о Олексич. Он напал на шнек и,
увидев королевича, влекомого под руки, въехал до самого
корабля по сходням, по которым бежали с королевичем;
преследуемые им схватили Гаврилу Олексича и сбросили его со
сходен вместе с конем. Но по божьей милости он вышел из воды
невредим, и снова напал на них, и бился с самим воеводою
посреди их войска.

Второй, по имени Сбыслав Якунович, новгородец. Этот много
раз нападал на войско их и бился одним топором, не имея
страха в душе своей; и пали многие от руки его, и дивились силе
и храбрости его.

Третий — Яков, родом полочанин, был ловчим у князя. Этот
напал на полк с мечом, и похвалил его князь.

Четвертый — новгородец, по имени Меша. Этот пеший с
дружиною своею напал на корабли и потопил три корабля.

Пятый — из младшей дружины, по имени Сава. Этот ворвался
в большой королевский златоверхий шатер и подсек столб
шатерный. Полки Александровы, видевши падение шатра,
возрадовались.

Шестой — из слуг Александра, по имени Ратмир. Этот бился
пешим, и обступили его враги многие. Он же от многих ран пал
и так скончался.



Все это слышал я от господина своего великого князя
Александра и от иных, участвовавших в то время в этой битве.

Было же в то время чудо дивное, как в прежние дни при
Езекии-царе. Когда пришел Сенахирим, царь ассирийский, на
Иерусалим, желая покорить святой град Иерусалим, внезапно
явился ангел господень и перебил сто восемьдесят пять тысяч
из войска ассирийского, и, встав утром, нашли только мертвые
трупы. Так было и после победы Александровой: когда победил
он короля, на противоположной стороне реки Ижоры, где не
могли пройти полки Александровы, здесь нашли несметное
множество убитых ангелом господним. Оставшиеся же
обратились в бегство, и трупы мертвых воинов своих набросали
в корабли и потопили их в море. Князь же Александр
возвратился с победою, хваля и славя имя своего творца.

На второй же год после возвращения с победой князя
Александра вновь пришли из Западной страны и построили
город на земле Александровой. Князь же Александр вскоре
пошел и разрушил город их до основания, а их самих — одних
повесил, других с собою увел, а иных, помиловав, отпустил, ибо
был безмерно милостив.

После победы Александровой, когда победил он короля, на
третий год, в зимнее время, пошел он с великой силой на землю
немецкую, чтобы не хвастались, говоря: "Покорим себе
славянский народ"

А был ими уже взят город Псков и наместники немецкие
посажены. Он же вскоре изгнал их из Пскова и немцев перебил,
а иных связал и город освободил от безбожных немцев, а землю
их повоевал и пожег и пленных взял бесчисленное множество, а
других перебил. Немцы же, дерзкие, соединились и сказали:
"Пойдем, и победим Александра, и захватим его"



Когда же приблизились немцы, то проведали о них стражи.
Князь же Александр приготовился к бою, и пошли они друг
против друга, и покрылось озеро Чудское множеством тех и
других воинов. Отец Александра, Ярослав, прислал ему на
помощь младшего брата Андрея с большою дружиною. Да и у
князя Александра было много храбрых воинов, как в древности
у Давида-царя, сильных и стойких. Так и мужи Александра
исполнились духа ратного, ведь были сердца их как сердца
львов, и воскликнули: "О княже наш славный! Ныне пришло нам
время положить головы свои за тебя" Князь же Александр
воздел руки к небу и сказал: "Суди меня, боже, рассуди распрю
мою с народом неправедным и помоги мне, господи, как в
древности помог Моисею одолеть Амалика и прадеду нашему
Ярославу окаянного Святополка".

Была же тогда суббота, и когда взошло солнце, сошлись
противники. И была сеча жестокая, и стоял треск от
ломающихся копий и звон от ударов мечей, и казалось, что
двинулось замерзшее озеро, и не было видно льда, ибо
покрылось оно кровью.

А это слышал я от очевидца, который поведал мне, что видел
воинство божие в воздухе, пришедшее на помощь Александру. И
так победил врагов помощью божьей, и обратились они в
бегство, Александр же рубил их, гоня, как по воздуху, и некуда
было им скрыться. Здесь прославил бог Александра пред всеми
полками, как Иисуса Навина у Иерихона. А того, кто сказал:
"Захватим Александра", — отдал бог в руки Александра. И
никогда не было противника, достойного его в бою. И
возвратился князь Александр с победою славною, и было много
пленных в войске его, и вели босыми подле коней тех, кто
называет себя "божьими рыцарями"

И когда приблизился князь к городу Пскову, то игумены, и
священники, и весь народ встретили его перед городом с
крестами, воздавая хвалу богу и прославляя господина князя



Александра, поюще ему песнь: "Ты, господи, помог кроткому
Давиду победить иноплеменников и верному князю нашему
оружием веры освободить город Псков от иноязычников рукою
Александровою".

И сказал Александр: "О невежественные псковичи! Если
забудете это до правнуков Александровых, то уподобитесь
иудеям, которых питал господь в пустыне манною небесною и
перепелами печеными, но забыли все это они и бога своего,
избавившего их от плена египетского".

И прославилось имя его во всех странах, от моря Хонужского и
до гор Араратских, и по ту сторону моря Варяжского и до
великого Рима.

В то же время набрал силу народ литовский и начал грабить
владения Александровы. Он же выезжал и избивал их. Однажды
случилось ему выехать на врагов, и победил он семь полков за
один выезд и многих князей их перебил, а иных взял в плен,
слуги же его, насмехаясь, привязывали их к хвостам коней
своих. И начали они с того времени бояться имени его.

В то же время был в восточной стране сильный царь,
которому покорил бог народы многие от востока и до запада.
Тот царь, прослышав о такой славе и храбрости Александра,
отправил к нему послов и сказал: "Александр, знаешь ли, что бог
покорил мне многие народы. Что же — один ты не хочешь мне
покориться? Но если хочешь сохранить землю свою, то приди
скорее ко мне и увидишь славу царства моего".

После смерти отца своего пришел князь Александр во
Владимир в силе великой. И был грозен приезд его, и
промчалась весть о нем до устья Волги. И жены моавитские
начали стращать детей своих, говоря: "Вот идет Александр!"

Решил князь Александр пойти к царю в Орду, и благословил
его епископ Кирилл. И увидел его царь Батый, и поразился, и



сказал вельможам своим: "Истину мне сказали, что нет князя,
подобного ему". Почтив же его достойно, он отпустил
Александра.

После этого разгневался царь Батый на меньшего брата его
Андрея и послал воеводу своего Неврюя разорить землю
Суздальскую. После разорения Неврюем земли Суздальской
князь великий Александр воздвиг церкви, города отстроил,
людей разогнанных собрал в дома их. О таких сказал Исайя-
пророк: "Князь хороший в странах — тих, приветлив, кроток,
смиренен — и тем подобен богу". Не прельщаясь богатством, не
забывая о крови праведников, сирот и вдов по правде судит,
милостив, добр для домочадцев своих и радушен к приходящим
из чужих стран. Таким и бог помогает, ибо бог не ангелов любит,
но людей, в щедрости своей щедро одаривает и являет в мире
милосердие свое.

Наполнил же бог землю Александра богатством и славою и
продлил бог дни его.

Однажды пришли к нему послы от папы из великого Рима с
такими словами: «Папа наш так говорит: "Слышали мы, что ты
князь достойный и славный и земля твоя велика. Потому и
прислали к тебе из двенадцати кардиналов двух умнейших —
Агалдада и Гемонта, чтобы послушал ты речи их о законе
божьем"».

Князь же Александр, подумав с мудрецами своими, написал
ему такой ответ: "От Адама до потопа, от потопа до разделения
народов, от смешения народов до начала Авраама, от Авраама
до прохождения израильтян сквозь море, от исхода сынов
Израилевых до смерти Давида-царя, от начала царствования
Соломона до Августа и до Христова рождества, от рождества
Христова и до распятия его и воскресения, от воскресения же
его и вознесения на небеса и до царствования Константинова,
от начала царствования Константинова до первого собора и



седьмого — обо всем этом хорошо знаем, а от вас учения не
примем". Они же возвратились восвояси.

И умножились дни жизни его в великой славе, ибо любил
священников, и монахов, и нищих, митрополитов же и
епископов почитал и внимал им, как самому Христу.

Было в тс времена насилие великое от иноверных, гнали они
христиан, заставляя их воевать на своей стороне. Князь же
великий Александр пошел к царю, чтобы отмолить людей своих
от этой беды.

А сына своего Дмитрия послал в Западные страны, и все
полки свои послал с ним, и близких своих домочадцев, сказав
им: "Служите сыну моему, как самому мне, всей жизнью своей".
И пошел князь Дмитрий в силе великой, и завоевал землю
Немецкую, и взял город Юрьев, и возвратился в Новгород со
множеством пленных и с большою добычею.

Отец же его великий князь Александр возвратился из Орды от
царя, и дошел до Нижнего Новгорода, и там занемог, и, прибыв
в Городец, разболелся. О горе тебе, бедный человек! Как можешь
описать кончину господина своего! Как не выпадут зеницы твои
вместе со слезами! Как не вырвется сердце твое с корнем! Ибо
отца оставить человек может, но доброго господина нельзя
оставить; если бы можно было, то в гроб бы сошел с ним.

Много потрудившись богу, он оставил царство земное и стал
монахом, ибо имел безмерное желание принять ангельский
образ. Сподобил же его бог и больший чин принять — схиму. И
так с миром богу дух свой предал месяца ноября в
четырнадцатый день, на память святого апостола Филиппа.

Митрополит же Кирилл говорил: "Дети мои, знайте, что уже
зашло солнце земли Суздальской!" Иереи и диаконы,
черноризцы, нищие и богатые и все люди восклицали: "Уже
погибаем!"



Святое же тело Александра понесли к городу Владимиру.
Митрополит же, князья и бояре и весь народ, малые и большие,
встречали его в Боголюбове со свечами и кадилами. Люди же
толпились, стремясь прикоснуться к святому телу его на
честном одре. Стояли же вопль, и стон, и плач, каких никогда не
было, даже земля содрогнулась. Положено же было тело его в
церкви Рождества святой Богородицы, в великой
архимандритье, месяца ноября в 24 день, на память святого
отца Амфилохия.

Было же тогда чудо дивное и памяти достойное. Когда было
положено святое тело его в гробницу, тогда Севастьян-эконом и
Кирилл-митрополит хотели разжать его руку, чтобы вложить
грамоту духовную. Он же, будто живой, простер руку свою и
принял грамоту из руки митрополита. И смятение охватило их,
и едва отступили они от гробницы его. Об этом возвестили всем
митрополит и эконом Севастьян. Кто не удивится тому чуду,
ведь тело его было мертво и везли его из дальних краев в
зимнее время.

И так прославил бог угодника своего.
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4.5. ЯРЛЫК, ДАННЫЙ ОТ КАПЧАКСКОГО ЦАРЯ
МАНГУ ТИМУРА РОССИЙСКИМ МИТРОПОЛИТАМ И
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ: ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ИХ

ОТ ВСЯКОЙ ДАНИ И НАЛОГОВ, ОБ УВАЖЕНИИ
БОГОСЛУЖЕНИЯ ИХ, И ОБ УДЕРЖАНИИ ТАТАРСКИХ

ЧИНОВНИКОВ ОТ ОБИД ИМ И УТЕСНЕНИЯ, С
УГРОЖЕНИЕМ ЗА НАРУШЕНИЕ СИХ ПРАВ

СМЕРТНОЮ КАЗНИЮ (ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО
МЕЖДУ 1270—1276 ГОДАМИ)



Вышняго Бога силою и вышнея Троицы волею Менгу
Темирово слово людским баскаком, и князем, и полководным
князем, и данщиком, и писцом, и мимоездящим послом, и
соколником, и пардусником, и бураложником, и всем
пошлинником. Чингии Царь, потом кто ни будет, дали есмя
жаловалные грамоты Руским митрополитом и церковным люд
ем, тако молвячи, чтоб есте и последний цари по томуж пути
пожаловали попов и чернцов и всех богоделных людей, да
правым сердцем молят за нас бога и за наше племя без печали и
благословляют нас, а не над обе им дань и тамга и поплужное,
ни ям, ни подводы, ни воина, ни корм; и как первые цари их
пожаловали, и мы богу моляся и их грамот неизыначевая, по
томуж жалуем: во всех пошлинах не над обе им ни которая
царева пошлина, ни царицина, ни князей, ни рядцев, ни дороги,
ни посла, ни которых пошлинников, ни которые доходы, или
что церковные земли, воды, огороды, винограды, мелницы,
зимовища, летовища, да не замают их; а что будет взяли, и они
отдадут, безпосулно. А что церковные люди: мастеры,
соколницы, пардусницы, или которые слуги и работницы, и кто
ни будет их людей, тех да не замают ни на что, ни на работу, ни
на сторожу, или что в законе их, иконы или книги, или иное что,
по чему бога молят, того да не емлют, ни издерут, ни испортят,
да не кленут нас, но в покои молятся за нас. А кто веру их
похулит, или ругается, тот ни чим не извинитца и умрет злою
смертию. А попове един хлеб ядуще и во едином месте живуще,
и у кого брат, или сын, и те по томуж пожалованы будут; аще ли
от них отдел ил ися и из дому вышли, и тем пошлины и дани
давать. А попове от нас пожалованы по первым грамотам, бога
молят стояще и нас благословляюще; аще ли кто имет неправым
сердцем за нас молити бога, ино тот грех на нем будет, или
иные люди имет к себе приимати, хотя богови молитися, и в
том и так что будет. Молвя сему митрополиту грамоту сию дали
есмя, и сию грамоту видяще и слышаше, попове и чернцы, ни
дани, ни иного чего не дают; а кто возмет баскацы наши и
княжие писцы и поплужницы и таможницы, и они по велицеи
язе не извинется и смертию да умрет. Тако молвя, ярлык дан



заечьего лета, осенняго первого месяца, в 4 день ветха, на Телы
писано.

Собрание государственных грамот и договоров.

Ч. II. М., 1819. С. 5—6.

4.6. ТАТАРСКАЯ ПЕРЕПИСЬ В НОВГОРОДЕ, 1257—
1259 гг.

В лето 1257 пришла в Новгород весть из Руси злая, что хотят
татары тамги и десятины от Новгорода. И волновались люди все
лето. А зимой новгородцы убили Михалка-посадника. Если бы
кто сделал другому добро, то добро бы и было, а кто копает под
другим яму, сам в нее ввалится.

В ту же зиму приехали послы татарские с Александром, и
начали послы просить десятины и тамги. И не согласились на то
новгородцы, но дали дары для царя Батыя и отпустили послов с
миром.

В лето 1259 зимою приехал с Низа Михаило Пинещинич со
лживым посольством, говоря так:

— Соглашайтесь на число, не то полки татарские уже на
Низовской земле.

И согласились новгородцы на число. В ту же зиму приехали
окаянные татары сыроядцы Беркай и Касачик с женами своими
и иных много. И был мятеж велик в Новгороде. И по волости
много зла учинили, когда брали тамгу окаянным татарам. И
стали окаянные бояться смерти и сказали Александру:

— Дай нам сторожей, чтобы не перебили нас.

И повелел князь сыну посадникову и всем детям боярским
стеречь их по ночам. И говорили татары:



— Дайте нам число, или мы уйдем прочь.

Чернь не хотела дать числа, но сказала:

— Умрем честно за святую Софию, за дома ангельские.

Тогда раздвоились люди: кто добрый, тот стоял за святую
Софию и за правую веру. И пошли вятшие, против меньших на
вече и велели им согласиться на число. Окаянные татары
придумали злое дело, как ударить на город — одним на ту
сторону, а другим — озером на эту. Но возбранила им, видимо,
сила Христова, и не посмели.

Испугавшись, новгородцы стали переплавляться на одну
сторону к святой Софии, говоря:

— Положим головы свои у святой Софии.

А наутро съехал князь с Городища, и окаянные татары с ним.
И по совету злых согласились новгородцы на число, ибо делали
бояре себе легко, а меньшим зло. И начали ездить окаянные
татары по улицам и переписывать дома христианские. Взяв
число, уехали окаянные, а князь Александр поехал после,
посадив сына своего Дмитрия на столе.

Рассказы русских летописей ХII—ХIV вв. /

Пер. Т. Н. Михельсон. М1973. С. 95-98.



V. РУССКИЕ ЗЕМЛИ И КНЯЖЕСТВА ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ ХIII в. — НАЧАЛЕ XVI в. ОБРАЗОВАНИЕ

РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
5.1. УСТАВНАЯ ГРАМОТА МИТРОПОЛИТА

КИПРИАНА ВЛАДИМИРСКОМУ
ЦАРЕВОКОНСТАНТИНОВСКОМУ МОНАСТЫРЮ, 1391

г., ОКТЯБРЯ 2176

Се яз Киприан митрополит всеа Руси дал есмь сю грамоту
монастырю своему святому Костянтину и игумену, что ми били
челом сироты77 монастырские на игумена на Ефрема, так
ркучи78: наряжает нам, господине, дело не по пошлине79, чего,
господине, при первых игуменах не бывало, пошлины,
господине, у нас емлет, чего иные игумены не имали.

А игумен митрополиту так рек: яз, господине, хожу по старой
пошлине, как было при первых игуменех, а здесь, господине, на
Москве игумен Царко, тот игуменил у святого Костянтина
наперед мене, того, господине, и вспросы. И митрополит послал
Окинфа80 к Царку игумену, занеж тогды Царко неиздоровел,
велел вспросити, какова пошлина в святом Константине и как
людем монастырским дело делати.

И Царко игумен так отвечал Окинфу: при моем игуменстве
так было в святом Константине; большим людем81 из
монастырских сел церковь наряжати82, монастырь и двор
тынити83, хоромы ставить, игумнов жеребий весь рольи орать
взгоном84, и сеяти, и пожати, и свести, сено косить десятинами
и в двор ввести, ез85 бити и вешней и зимней, сады оплетать, на
невод ходити86, пруды прудить, на бобры им в осенине



поити87, а истоки им забивати, а на велик день88 и на Петров
день89 приходят к игумену что у кого в руках90.

А пешеходцем91 из сел к празднику рожь молоти, и хлебы
печи, солод молоть, пива варить, на семя рожь молотить, а лен
дасть игумен в села, и они прядут сежи и дели92 неводные
наряжают, а дают из сел все люди на праздник яловицу93, но
одинова ми, господине, добили челом, а не в пошлину, тремя
бараны, и яз их пожаловал за яловицу, занеж ми была не над обе
яловица, а по пошлине по старой всегды ходит яловица на
празник. А в которое село приедет игумен в братшину94 и
сыпци95 дают по зобне96 овса конем игуменовым. <...>

И Киприан митрополит всеа Руси так рек игумену и
христианом монастырским: ходите же вси по моей грамоте,
игумен сироты держи, а сироты игумена слушайте, а дело
монастырское делайте. <...>

Акты феодального землевладения и хозяйства XIV—XV веков.

М., 1951. Ч. 1. № 201. С. 179—180.

5.2. ЖАЛОВАННЫЕ ГРАМОТЫ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
ИВАНА III НА ЗЕМЛИ И ПОМЕСТЬЯ

1. Грамота 1482 г. Се яз князь великий Иван Васильевич всеа
Руси пожаловал есми Митю да Ерему Трусовых детей Воробина
<...> селцем Копцами и з деревнями Богдановским Есипова
селцом Солопским и з деревнями Ивановским Кузмина <...> з
доходом з денежным и з хлебным по старине, как были те селца
за Богданом за Есиповым и за Иваном за Кузминым.

2. Грамота 1490 г. Се яз княз великий Иван Васильевич всеа
Руси пожаловал Васюка Иванова сына Тыртова... волостькою



Костянтиновскую Немово да сына ево Василия <...> в поместье,
з доходом з денежным и з хлебным по старине, со всем по тому,
как та волостька была за Костянтином за Немым и за его сыном
за Василием.

3. Грамота 1502 г. Се яз княз великий Иван Васильевич всеа
Руси и сын мой князь великий Василей Иванович всеа Руси
пожаловал есмя Афанасия Иванова сына Мосеева да сына его
Федора... деревнями Богдановским Есипова в поместье, з
доходом з денежным и с хлебным и с мелким доходом, оприч
наших великих князей обежные дани.

Самоквасов Д. Я. Архивные материалы: Новооткрытые
документы поместно-вотчинских учреждений Московского
государства ХV—ХVII столетий, М., 1905. Т. 1. С. 125—126.

5.3. СУДЕБНИК 1497 г. О КРЕСТЬЯНАХ И ХОЛОПАХ

"Лета 7006-го месяца септемвриа уложил князь великий Иван
Васильевич всея Руси с детми своими и с бояры о суде как
судити бояром и околничим...

Статья 57. О христианском отказе. А христианом
(крестьянам. — Сост.) отказыватися из волости, ис села в село,
один срок в году, за неделю до Юрьева дни осеннего и неделю
после Юрьева дни осеннего. Дворы пожилые платят в полех за
двор рубль, а в лесех полтина. А которой христианин поживет за
ким год, да поидет прочь, и он платит четверть двора, а два года
поживет да поидеть прочь, и он полдвора платит; а три годы
поживет, а поидет прочь, и он платит три четверти двора, а
четыре годы поживет, и он весь двор платит. <...>

Статья 62. О межах. А кто сореть межу или грани ссечет из
великого князя земли боярина и манастыря, или боярской и
монастырской у великого князя земли, или боярской или
монастырской у боярина или боярской у монастыря и кто межу



сорал или грани ссек, ино того бити кнутием, да исцу взяти на
нем рубль. А христиане промежу себя в одной волости или в
селе кто у кого межу переорет или перекосит, ино волостелем
или поселскому (управляющему дворцовыми селами. — Сост.)
имати на том за боран (денежный штраф. — Сост.) по два
алтына и за рану присудят, посмотря по человеку и по ране и по
рассуждению. <...>

Статья 66. О полной грамоте (самопродажа в рабство. —
Сост.). По полной грамоте холоп. По тиуньству и по ключю по
сельскому холоп з докладом и без докладу, и с женою и с детми,
которые у одного государя; а которые его дети у иного или себе
учнут жити, то не холопи; а по городцкому ключю (служба. —
Сост.) не холоп; по робе холоп, по холопе роба, приданой холоп,
по духовной холоп.

Судебники ХV—ХVI веков. М.—Л., 1952. С. 27, 168—170.

5.4. ПОВЕСТЬ О ШЕВКАЛЕ, 1326—1327 гг.

В год 6834 (1326) <...>

В том же году Александру Михайловичу было дано княжение,
и он пришел из Орды и сел на великокняжеский престол. Потом,
немного дней спустя, из-за умножения наших грехов, когда бог
позволил дьяволу вложить в сердце безбожных татар злую
мысль, сказали они своему беззаконному царю: "Если не
погубишь князя Александра и всех князей русских, то не
получишь власти над ними". Тогда беззаконный и проклятый
зачинатель всего зла Шевкал, разоритель христианства, отверз
свои скверные уста и начал говорить, наученный диаволом:
"Государь царь, если ты мне велишь, я пойду на Русь, разорю
христианство, убью их князя, а княгиню и детей приведу к тебе".
И царь веле ему так сотворить.



Беззаконный же Шевкал, разоритель христианства, пошел на
Русь со многими татарами, и пришел в Тверь, и выгнал великого
князя с его двора, а сам поселился на великокняжеском дворе,
исполненный гордости и ярости. И сотворил великое гонение на
христиан — насилие, грабеж, избиение и поругание. Люди же
городские, постоянно оскорбляемые нехристями, много раз
жаловались великому князю, прося оборонить их. Он же, видя
озлобление своих людей и не имея возможности их оборонить,
велел им терпеть. Но тверичи не терпели, а ждали удобного
времени.

И случилось так, что 15 августа, ранним утром, когда
собирается торг, некий диакон-тверянин, — прозвище ему
Дудко, — повел кобылицу, молодую и очень тучную, напоить
водой к Волге. Татары же, увидев ее, отняли. Диакон же очень
огорчился и стал вопить: "Люди тверские, не выдавайте!"

И началась между ними драка. Татары же, надеясь на свою
власть, пустили в ход мечи, и тотчас сбежались люди, и началось
возмущение. И ударили во все колокола, стали вечем, и восстал
город, и сразу же собрался весь народ. И возник мятеж, и
кликнули тверичи и стали избивать татар, где кого поймают,
пока не убили самого Шевкала. Убивали же всех подряд, не
оставили и вестника, кроме пастухов, пасших на поле стада
коней. Те взяли лучших жеребцов и быстро бежали в Москву, а
оттуда в Орду, и там возвестили о кончине Шевкала. <...>

Убит же был Шевкал в 6835 (1327) году. И, услышав об этом,
беззаконный царь зимой послал рать на Русскую землю — пять
темников, а воевода у них Федорчук, и убили они множество
людей, а иных взяли в плен; а Тверь и все тверские города
предали огню. Великий же князь Александр, чтобы не терпеть
безбожных преследований, оставив русский великокняжеский
престол и все свои наследственные владения, ушел во Псков с
княгиней и детьми своими и остался в Пскове.



Памятники литературы Древней Руси. XIV — середина XV века
/

Пер. Я. С. Лурье. М., 1981. С. 62—65.

5.5. ЖИТИЕ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО97

<...> Преподобный Сергий родился от родителей благородных
и благоверных: от отца, которого звали Кириллом, и матери, по
имени Мария, которые были всякими добродетелями
украшены. <...>

И свершилось некое чудо до рождения его. Когда ребенок еще
был в утробе матери, однажды в воскресенье мать его вошла в
церковь во время пения святой литургии. И стояла она с
другими женщинами в притворе, когда должны были
приступить к чтению святого Евангелия и все стояли молча,
младенец начал кричать в утробе матери. Перед тем, как начали
петь херувимскую песнь, младенец начал вторично кричать.
Когда же иерей возгласил: "Вонмем, святая святым!" —
младенец в третий раз закричал. <...>

Когда наступил сороковой день после рождения его, родители
принесли ребенка в церковь Божию. <...> Иерей окрестил его
именем Варфоломей. <...>

Отец и мать рассказали иерею, как их сын, еще в утробе
матери, в церкви три раза прокричал: "Не знаем, что означает
это". Иерей сказал: "Радуйтесь, ибо будет ребенок сосуд
избранный Бога, обитель и слуга Святой Троицы". <...> У
Кирилла было три сына: Стефан и Петр быстро изучили
грамоту, Варфоломей же не быстро учился читать. <...> Отрок со
слезами молился: "Господи! Дай мне выучить грамоту, вразуми
меня". <...>



Печалились родители его, огорчался учитель. Все печалились,
не ведая высшего предначертания божественного промысла, не
зная, что хочет Бог сотворить. <...> По усмотрению Бога нужно
было, чтобы от Бога книжное учение он получил. Скажем, как
научился он грамоте.

Когда он послан был отцом своим искать скот, он увидел
некоего черноризца на поле под дубом стоящего и молящегося.
Когда кончил молиться старец, он обратился к Варфоломею:
"Что хочешь, чадо?" Отрок же сказал: "Душа желает знать
грамоту. Учусь я грамоте, но не могу ее одолеть. Святой Отче,
помолись, чтобы смог я научиться грамоте". И ответил ему
старец: "О грамоте, чадо, не скорби: с сего дня дарует тебе
Господь знание грамоты". С того часа он хорошо знал грамоту.

Раб божий Кирилл прежде обладал большим имением в
Ростовской области, был он боярином, владел большим
богатством, но к концу жизни впал в бедность. Скажем и о том,
почему он обнищал: из-за частых хождений с князем в Орду, из-
за набегов татарских, из-за даней тяжких ордынских. Но хуже
всех этих бед было великое нашествие татар, и после него
продолжалось насилие, потому что княжение великое досталось
князю Ивану Даниловичу, и княжение Ростовское отошло к
Москве. И многие из ростовцев москвичам имущество свое
поневоле отдавали. Из-за этого Кирилл переселился в Радонеж.

Сыновья Кирилла, Стефан и Петр, женились; третий же сын,
блаженный юноша Варфоломей, не захотел жениться, а
стремился к иноческой жизни.

Стефан же немного лет пожил с женой, и жена его умерла.
Стефан же вскоре оставил мир и стал монахом в монастыре
Покрова святой Богородицы в Хотькове. Блаженный юноша
Варфоломей, пришедши к нему, просил Стефана, чтобы тот
пошел с ним искать место пустынное. Стефан, повинуясь,
пошел вместе с ним.



Обошли они по лесам многие места и наконец пришли в одно
место пустынное, в чаще леса, где была и вода. Братья
осмотрели место и полюбили его, а главное — это Бог наставлял
их. И, помолившись, начали они своими руками лес рубить, и на
плечах своих они бревна принесли на выбранное место.
Сначала они себе сделали постель и хижину и устроили над ней
крышу, а потом келью одну соорудили, и отвели место для
церковки небольшой, и срубили ее.

И освящена была церковь во имя святой Троицы. Стефан
недолго прожил в пустыни с братом своим и увидел, что трудна
жизнь в пустыни — во всем нужда, лишения. Стефан ушел в
Москву, поселился в монастыре святого Богоявления и жил,
весьма преуспевая в добродетели.

В то время Варфоломей хотел принять пострижение
монашеское. И призвал он к себе в пустыньку священника,
игумена саном. Игумен постриг его месяца октября в седьмой
день, на память святых мучеников Сергия и Вакха. И дано было
имя ему в монашестве Сергий. Он был первым иноком,
постриженным в той церкви и в той пустыни. Порой его
смущали демонские козни и ужасы, а иногда зверей нападения,
— ведь много зверей в этой пустыни тогда жило. Некоторые из
них стаями выли и с ревом проходили, а другие не вместе, но по
два или по три или один за другим мимо проходили; некоторые
из них вдалеке стояли, а другие близко подходили к блаженному
и окружали его, и даже обнюхивали его.

Среди них один медведь имел обыкновение приходить к
преподобному. Преподобный, видя, что не из злобы приходит к
нему зверь, но чтобы взять из еды что-нибудь немного для
пропитания себе, выносил зверю из хижины своей маленький
кусок хлеба и клал его или на пень, или на колоду, чтобы, когда
придет, как обычно, зверь, готовую себе нашел пищу; и он брал
ее в пасть свою и уходил. Когда же не хватало хлеба и
пришедший по обыкновению зверь не находил



приготовленного для него привычного куска, тогда он долгое
время не уходил. Но стоял медведь, озираясь туда и сюда,
упорствуя, как некий жестокий заимодавец, желающий
получить долг свой. Если же был у преподобного лишь один
кусок хлеба, , то и тогда он делил его на две части, чтобы одну
часть себе оставить, а другую зверю этому отдать; не было ведь
тогда в пустыни у Сергия разнообразной пищи, но только хлеб
один и вода из источника, бывшего там, да и то понемногу.
Часто и хлеба на день не было; и когда это случалось, тогда они
оба оставались голодными, сам святой и зверь. Иногда же
блаженный о себе не заботился и сам голодным оставался: хотя
один только кусок хлеба был у него, но и тот он зверю этому
бросал. И он предпочитал не есть в тот день, а голодать, нежели
зверя этого обмануть и без еды отпустить.

Блаженный же все посылавшиеся ему испытания с радостью
терпел, за все благодарил Бога, а не протестовал, не унывал в
трудностях.

И потом Бог, видя великую веру святого и большое терпение
его, смилостивился над ним и захотел облегчить труды его в
пустыне: вложил Господь в сердца некоторым богобоязненным
монахам из братии желание, и начали они приходить к святому.

Но преподобный не только не принимал их, но и запрещал им
оставаться, говоря: "Не можете выжить на месте этом и не
можете терпеть трудности в пустыне: голод, жажду, неудобства
и бедность". Они же отвечали: "Хотим мы терпеть трудности
жизни на месте этом, а если Бог захочет, то и сможем"
Преподобный же еще раз спросил их: "Сможете ли вы терпеть
трудности жизни на месте этом: голод, и жажду, и всякие
лишения?" Они же ответили: "Да, честный отче, мы хотим и
сможем, если Бог поможет нам и твои молитвы поддержат нас.
Только об одном молим тебя, преподобный: не удаляй нас от
лица твоего и с места этого, милого нам, не прогоняй нас".



Преподобный же Сергий, убедившись в вере их и усердии,
удивился и сказал им: «Я не выгоню вас, ибо Спаситель наш
говорил: "Приходящего ко мне не изгоню вон"».

И построили они каждый отдельную келью и жили для Бога,
глядя на жизнь преподобного Сергия и ему по мере сил
подражая. Преподобный же Сергий, живя с братьями, многие
тяготы терпел и великие подвиги и труды постнической жизни
совершал. Суровой постнической жизнью он жил; добродетели
его были такие: голод, жажда, бдение, сухая пища, на земле сон,
чистота телесная и душевная, молчание уст, плотских желаний
тщательное умерщвление, труды телесные, смирение
нелицемерное, молитва беспрестанная, рассудок добрый,
любовь совершенная, бедность в одежде, память о смерти,
кротость с мягкостью, страх Божий постоянный.

Собралось монахов не очень много, не больше двенадцати
человек: среди них был некий старец Василий, по прозванию
Сухой, который в числе первых пришел с верховьев Дубны;
другой же монах, по имени Иаков, по прозванию Якута — был
он за посыльного, его всегда посылали по делам, за особенно
нужными вещами, без которых нельзя обойтись; еще один был
по имени Анисим, который был дьяконом, отец дьякона по
имени Елисей. Когда кельи были построены и тыном
ограждены, не очень большим, поставили и привратника у
ворот, сам же Сергий три или четыре кельи сам своими руками
построил. И в прочих всех монастырских делах, нужных братии,
он участвовал: иногда дрова на плечах своих из леса носил и,
разбив и наколов, на поленья разрубив, разносил по кельям. Но
зачем я вспоминаю о дровах? Ведь удивительно поистине было
видеть то, что у них было тогда: был от них недалеко лес, — не
так, как теперь, но где кельи строящиеся были поставлены,
здесь же над ними и деревья были, осеняя их, шумели над
ними. Вокруг церкви много колод и пней повсюду было, здесь
же различные сеяли семена и выращивали огородную зелень.



Но вернемся снова к оставленному рассказу о подвиге
преподобного Сергия, он без лености братии как купленный раб
служил: и дрова для всех колол, и толок зерно, и хлеб пек, и еду
варил, обувь и одежду шил, и воду в двух ведрах на своих плечах
в гору носил и каждому у кельи ставил.

Долго принуждала его братия стать игуменом. И он наконец
внял их мольбам.

Не по своей воле Сергий игуменство получил, но от Бога
поручено было ему начальство. Он не стремился к этому, не
вырывал сана у кого-нибудь, посулов не сулил за это, платы не
давал, как делают некоторые честолюбцы, вырывающие все
друг у друга. И пришел преподобный Сергий в свой монастырь,
в обитель святой Троицы.

И начал блаженный учить братию. Многие люди из различных
городов и мест пришли к Сергию и жили с ним. Понемногу
монастырь увеличивался, братья умножались, кельи строились.

Преподобный Сергий труды свои все более умножал, старался
быть учителем и исполнителем: и на работу раньше всех шел, и
на церковном пении раньше всех был, и на службе никогда к
стене не прислонялся.

Такой был обычай у блаженного сначала: после павечерия
позднего или совсем глубоким вечером, когда уже наступала
ночь, особенно же в темные и долгие ночи, завершив молитву в
келье своей, выходил он из нее после молитвы, чтобы обойти
все кельи монахов. Сергий заботился о братии своей, не только
о теле их думал, но и о душах их пекся, желая узнать жизнь
каждого из них и стремление к Богу. Если слышал он, что кто-то
молится, или поклоны совершает, или работой своей в
безмолвии с молитвой занимается, или святые книги читает,
или о грехах своих плачется и сетует, за этих монахов он
радовался, и Бога благодарил, и молился за них Богу, чтобы они



до конца довели добрые свои начинания. "Претерпевший, —
сказано, — до конца — спасется".

Если же Сергий слышал, что кто-то беседует, собравшись
вдвоем или втроем, или смеется — негодовал он об этом, и, не
терпя такого дела, рукой своей ударял в дверь или в окошко
стучал и отходил. Таким образом он давал знать им о своем
приходе и посещении и невидимым посещением праздные
беседы их пресекал.

Прошло много лет, я думаю, больше пятнадцати. Во время
княжения князя великого Ивана начали приходить сюда
христиане, и понравилось им здесь жить. Начали по обе
стороны места этого селиться, и построили села, и засеяли поля.
Начали они часто посещать монастырь, принося различные
нужные вещи. А была заповедь у преподобного игумена для
братьев: не просить у мирян нужного для пропитания, но
сидеть терпеливо в монастыре и ждать милости от Бога.

Устанавливается в обители общежительство. И распределяет
блаженный пастырь братию по службам: одного ставит келарем,
а других в поварню для печения хлеба, еще одного назначает
немощным служить со всяческим прилежанием. Все это
чудесный тот человек хорошо устроил. Повелел он твердо
следовать заповеди святых отцов: ничем собственным не
владеть никому, ничто своим не называть, но все общим
считать; и прочие должности все на удивление хорошо устроил
благоразумный отец. Но это рассказ о делах его, а в житии
много распространяться об этом не следует. Поэтому мы здесь
рассказ сократим, а к прежнему повествованию возвратимся.

Так как все это чудесный отец хорошо устроил, число
учеников умножалось. И чем больше их становилось, тем
больше вкладов приносили ценных; и насколько в обители
вклады умножались, настолько страннолюбие увеличивалось. И
никто из бедных, в обитель приходивших, с пустыми руками не



уходил. Никогда блаженный не прекращал благотворительность
и служителям в обители наказал нищим и странникам давать
приют и помогать нуждающимся, говоря так: "Если эту мою
заповедь будете хранить безропотно, воздаяние от Господа
получите; и после ухода моего из жизни этой обитель моя эта
весьма разрастется, и долгие годы нерушимой будет стоять по
благодати Христа". Так была рука его раскрыта для
нуждающихся, как река полноводная с тихим течением. И если
кто-нибудь оказывался в монастыре в зимнее время, когда
морозы суровые стоят или же снег сильным ветром заметается,
так что нельзя из кельи выйти, какое бы время он ни оставался
здесь из-за такого ненастья, — все нужное в обители получал.
Странники же и нищие, а из них особенно больные, многие дни
жили в полном покое и пищу, сколько кому нужно было, в
изобилии получали согласно наказу святого старца; и до сих пор
все так сохраняется. А поскольку дороги здесь из многих мест
проходили, то князья, и воеводы, и воины бесчисленные — все
получали нужную им достаточную искреннюю помощь, как из
источников неисчерпаемых, и, в путь отправляясь,
необходимую пищу и питье достаточное получали. Все это
служащие в обители святого всем с радостью подавали в
изобилии. Так люди знали в точности, где все необходимое
находится в храмах, пища и питье, а где хлеб и варения, и это
все умножалось из-за благодати Христа и чудесного его
угодника святого Сергия.

Известно стало, что Божиим попущением за грехи наши
ордынский князь Мамай собрал силу великую, всю орду
безбожных татар, и идет на Русскую землю; и были все люди
страхом великим охвачены. Князем же великим, скипетр
Русской земли державшим, был тогда прославленный и
непобедимый великий Дмитрий. Он пришел к святому Сергию,
потому что великую веру имел в старца, и спросил его,
прикажет ли святой ему против безбожных выступить: ведь он
знал, что Сергий — муж добродетельный и даром пророческим
обладает. Святой же, когда услышал об этом от великого князя,



благословил его, молитвой вооружил и сказал: "Следует тебе,
господин, заботиться о порученном тебе Богом славном
христианском стаде. Иди против безбожных, и если Бог
поможет тебе, ты победишь и невредимым в свое отечество с
великой честью вернешься". Великий же князь ответил: "Если
мне Бог поможет, отче, поставлю монастырь в честь пречистой
Богоматери". И, сказав это и получив благословение, ушел из
монастыря и быстро отправился в путь.

Собрав всех воинов своих, выступил он против безбожных
татар; увидев же войско татарское весьма многочисленное, они
остановились в сомнении, страхом многие из них охвачены
были, размышляя, что же делать. И вот внезапно в это время
появился гонец с посланием от святого, гласящим: "Без всякого
сомнения, господин, смело вступай в бой со свирепостью их,
нисколько не устрашаясь, — обязательно поможет тебе Бог".
Тогда князь великий Дмитрий и все войско его, от этого
послания великой решимости исполнившись, пошли против
поганых, и промолвил князь: "Боже великий, сотворивший небо
и землю! Помощником мне будь в битве с противниками
святого твоего имени". Так началось сражение, и многие пали,
но помог Бог великому победоносному Дмитрию, и побеждены
были поганые татары, и полному разгрому подверглись: ведь
видели окаянные против себя посланный Богом гнев и Божье
негодование, и все обратились в бегство. Крестоносная хоругвь
долго гнала врагов. Великий князь Дмитрий, славную победу
одержав, пришел к Сергию, благодарность принеся за добрый
совет, Бога славил и вклад большой в монастырь дал.

Сергий, видя, что он уже к Богу отходит, чтобы природе
отдать долг, дух же Иисусу передать, призывает братство и
беседу повел подобающую, и, молитву совершив, душу Господу
предал в год 6900 (1392) месяца сентября в 25-й день.
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5.6. ЗАДОНЩИНА

Слово о великом князе Дмитрии Ивановиче и о брате его
князе Владимире Андреевиче, как победили супостата

своего царя Мамая

Князь великий Дмитрий Иванович со своим братом, князем
Владимиром Андреевичем, и со своими воеводами был на пиру
у Микулы Васильевича, и сказал он: "Пришла к нам весть,
братья, что царь Мамай стоит у быстрого Дона, пришел он на
Русь и хочет идти на нас в Залесскую землю".

Пойдем, братья, в северную сторону — удел сына Ноева,
Афета, от которого берет свое начало православный русский
народ. Взойдем на горы Киевские, взглянем на славный Днепр,
а потом и на всю землю Русскую. И после того посмотрим на
земли восточные — удел сына Ноева, Сима, от которого пошли
хинове — поганые татары, басурманы. Вот они-то на реке на
Каяле и одолели род Афетов. С той поры земля Русская
невесела: От Калкской битвы до Мамаева побоища тоской и
печалью охвачена, плачет, сыновей своих поминая — князей, и
бояр, и удалых людей, которые оставили дома свои, жен и
детей, и все достояние свое, и, заслужив честь и славу мира
этого, головы свои положили за землю за Русскую и за веру
христианскую.

Стародавние дела и жалость Русской земли описал я по
книжным сказаньям, а далее опишу жалость и похвалу
великому князю Дмитрию Ивановичу, и брату его, князю
Владимиру Андреевичу.

Братья и друзья, сыновья земли Русской! Соберемся вместе,
составим слово к слову, возвеселим Русскую землю, отбросим
печаль в восточные страны — в удел Симов, и восхвалим победу



над поганым Мамаем, а великого князя Дмитрия Ивановича и
брата его, князя Владимира Андреевича, прославим! И скажем
так: лучше ведь, братья, возвышенными словами вести нам этот
рассказ про поход великого князя Дмитрия Ивановича и брата
его, князя Владимира Андреевича, потомков святого великого
князя Владимира Киевского. Начнем рассказывать о их деяниях
по делам и по былям... Вспомним давние времена, восхвалим
вещего Боя на, искусного гусляра в Киеве. Тот ведь вещий Боян,
перебирая быстрыми своими перстами живые струны, пел
русским князьям славы: первую славу великому князю
киевскому Игорю Рюриковичу, вторую — великому князю
Владимиру Святославичу Киевскому, третью — великому князю
Ярославу Владимировичу.

Я же помяну рязанца Софония и восхвалю песнями, под
звонкий наигрыш гуслей, нашего великого князя Дмитрия
Ивановича и брата его, князя Владимира Андреевича, потомков
святого великого князя Владимира Киевского. Воспоем деяния
князей русских, постоявших за веру христианскую!

А от Калкской битвы до Мамаева побоища сто шестьдесят лет.

И вот князь Дмитрий Иванович и брат его, князь Владимир
Андреевич, помолившись богу и пречистой его матери, укрепив
ум свой силой, закалив сердца своим мужеством,
преисполнившись ратного духа, урядили свои храбрые полки в
Русской земле и помянули прадеда своего, великого князя
Владимира Киевского.

О, жаворонок, летняя птица, радостных дней утеха, взлети к
синим небесам, взгляни на могучий город Москву, воспой славу
великому князю Дмитрию Ивановичу и брату его, князю
Владимиру Андреевичу! Словно бурей занесло соколов из земли
Залесской в поле Половецкое! Звенит слава по всей земле
Русской: в Москве кони ржут, трубы трубят в Коломне, бубны



бьют в Серпухове, стоят знамена русские у Дона великого на
берегу.

Звонят колокола вечевые в Великом Новгороде, собрались
мужи Новгородские у храма святой Софии и говорят так:
"Неужто нам, братья, не поспеть на подмогу к великому князю
Дмитрию Ивановичу?" И как только слова эти промолвили, уже
как орлы слетелись. Нет, то не орлы слетелись — выехали
посадники из Великого Новгорода и с ними семь тысяч войска к
великому князю Дмитрию Ивановичу и брату его, князю
Владимиру Андреевичу, на помощь.

К славному городу Москве съехались все князья русские и
говорили таково слово: "У Дона стоят татары поганые, Мамай-
царь у реки Мечи, между Чуровым и Михайловым, хотят реку
перейти и с жизнью своей расстаться нам во славу".

И сказал князь великий Дмитрий Иванович: "Брат, князь
Владимир Андреевич, пойдем туда, прославим жизнь свою,
удивим земли, чтобы старые рассказывали, а молодые
помнили! Испытаем храбрецов своих и реку Дон кровью
наполним за землю Русскую и за веру христианскую!"

И сказал всем князь великий Дмитрий Иванович: "Братья и
князья русские, гнездо мы великого князя Владимира
Киевского! Не рождены мы на обиду ни соколу, ни ястребу, ни
кречету, ни черному ворону, ни поганому этому Мамаю!"

О соловей, летняя птица, вот бы тебе, соловей, пеньем своим
прославить великого князя Дмитрия Ивановича и брата его
князя Владимира Андреевича, и из земли Литовской двух
братьев Ольгердовичей, Андрея и брата его Дмитрия, да
Дмитрия Волынского! Те ведь — сыновья Литвы храбрые,
кречеты в ратное время и полководцы прославленные, под
звуки труб их пеленали, под шлемами лелеяли, с конца копья
они вскормлены, с острого меча вспоены в Литовской земле.



Молвит Андрей Ольгердович своему брату: "Брат Дмитрий,
два брата мы с тобой, сыновья Ольгердовы, а внуки мы
Гедиминовы, а правнуки мы Сколомендовы. Соберем, брат,
любимых панов удалой Литвы, храбрых удальцов, и сами сядем
на своих борзых коней и поглядим на быстрый Дон, напьемся из
него шлемом воды, испытаем мечи свои литовские о шлемы
татарские, а сулицы немецкие о кольчуги басурманские!"

И сказал ему Дмитрий: "Брат Андрей, не пощадим жизни
своей за землю за Русскую и за веру христианскую, и за обиду
великого князя Дмитрия Ивановича! Уже ведь, брат, стук стучит
и гром гремит в белокаменной Москве. То ведь, брат, не стук
стучит, не гром гремит, то стучит могучая рать великого князя
Дмитрия Ивановича, гремят удальцы русские золочеными
доспехами и червлеными щитами. Седлай, брат Андрей, своих
борзых коней, а мои уже готовы — раньше твоих оседланы.
Выедем, брат, в чистое поле и сделаем смотр своим полкам, —
сколько, брат, с нами храбрых литовцев. А храбрых литовцев с
нами семьдесят тысяч латников".

Вот уже, братья, подули сильные ветры с моря к устьям Дона и
Днепра, принесли грозные тучи на Русскую землю, из них
выступают кровавые зарницы, и в них трепещут синие молнии.
Быть стуку и грому великому на речке Непрядве, меж Доном и
Днепром, покрыться трупами человеческими Куликову полю,
потечь кровью Непрядве-реке!

Вот уже заскрипели телеги меж Доном и Днепром, идут
хинове на Русскую землю! Набежали серые волки с устьев Дона
и Днепра, воют, притаившись на реке Мече, хотят ринуться на
Русскую землю. То не серые волки были — пришли поганые
татары, хотят пройти войной всю Русскую землю.

Тогда гуси загоготали и лебеди крыльями заплескали. Нет, то
не гуси загоготали и не лебеди крыльями заплескали, то
поганый Мамай пришел на Русскую землю и воинов своих



привел. А уж гибель их подстерегают крылатые птицы, паря под
облаками, вороны неумолчно грают, а галки по-своему говорят,
орлы клекочут, волки грозно воют, а лисицы брешут, кости чуя.

Русская земля, ты теперь как за царем за Соломоном
побывала.

А уж соколы, и кречеты, и белозерские ястребы рвутся с
золотых колодок из каменного города Москвы, обрывают
шелковые путы, взвиваясь под синие небеса, звоня золочеными
колокольчиками на быстром Дону, хотят ударить на несчетные
стада гусиные и лебединые, — то богатыри и удальцы русские
хотят ударить на великие силы поганого царя Мамая.

Тогда князь великий Дмитрий Иванович вступил в золотое
свое стремя, сел на своего борзого коня и взял свой меч в
правую руку, и помолился богу и пречистой его матери. Солнце
ему ясно на востоке сияет и путь указует, а Борис и Глеб молитву
возносят за сродников своих.

Что шумит, что гремит рано перед рассветом? То князь
Владимир Андреевич полки устанавливает и ведет их к
великому Дону. И молвил он брату своему, великому князю
Дмитрию Ивановичу: и не поддавайся, брат, поганым татарам
— ведь, поганые уже поля русские топчут и вотчину нашу
отнимают!"

И сказал ему князь, великий Дмитрий Иванович: "Брат
Владимир Андреевич! Два брата мы с тобой, а внуки мы
великого князя Владимира Киевского. Воеводы у нас уже
поставлены — семьдесят бояр, и отважны князья белозерские
Федор Семенович и Семен Михайлович, да Микула Васильевич,
да оба брата Ольгердовичи, да Дмитрий Волынский, да
Тимофей Волуевич, да Андрей Серкизович, да Михаило
Иванович, а воинов с нами — триста тысяч латников. А воеводы
у нас надежные, а дружина в боях испытанная, а кони под нами



борзые, а доспехи на нас золоченые, а шлемы черкасские, а
щиты московские, а сулицы немецкие, а кинжалы фряжские, а
мечи булатные; а пути им известны, а переправы для них
наведены, и все как один готовы головы свои положить за
землю за Русскую и за веру христианскую. Словно живые
трепещут стяги, жаждут воины себе чести добыть и имя свое
прославить".

Уже ведь те соколы и кречеты и белозерские ястребы за Дон
скоро перелетели и ударили по несметным стадам гусиным и
лебединым. То ведь были не соколы и не кречеты — то
обрушились русские князья на силу татарскую. И ударили копья
каленые о доспехи татарские, загремели мечи булатные о
шлемы хиновские на поле Куликовом на речке Непрядве.

Черна земля под копытами, костями татарскими поля усеяны,
а кровью их земля залита. Это сильные рати сошлись вместе и
растоптали холмы и луга, а реки, потоки и озера замутились.
Кликнул Див в Русской земле, велит послушать грозным
землям. Понеслась слава к Железным Воротам, и к Орначу, к
Риму, и к Кафе по морю, и к Тырнову, а оттуда к Царьграду на
похвалу русским князьям: Русь великая одолела рать татарскую
на поле Куликовом, на речке Непрядве.

На том поле грозные тучи сошлись, а из них беспрерывно
молнии сверкали и гремели громы великие. То ведь сошлись
русские сыновья с погаными татарами за свою великую обиду.
Это сверкали доспехи золоченые, а гремели князья русские
мечами булатными о шлемы хиновские.

А бились с утра до полудня в субботу на Рождество святой
Богородицы.

Не туры возревели у Дона великого на поле Куликовом. То
ведь не туры побиты у Дона великого, а посечены князья
русские, и бояре, и воеводы великого князя Дмитрия



Ивановича. Полегли побитые погаными татарами князья
белозерские, Федор Семенович и Семен Михайлович, да
Тимофей Волуевич, да Микула Васильевич, да Андрей
Серкизович, да Михайло Иванович и много иных из дружины.

Пересвета-чернеца, брянского боярина, на место суда
привели. И сказал Пересвет-чернец великому князю Дмитрию
Ивановичу: "Лучше нам убитыми быть, нежели в плен попасть к
поганым татарам!" Поскакивает Пересвет на своем борзом коне,
золочеными доспехами сверкая, а уже многие лежат посечены у
Дона великого на берегу.

В такое время старому человеку следует юность вспомнить, а
удалым людям мужество свое испытать. И говорит Ослябя-
чернец своему брату старцу Пересвету: "Брат Пересвет, вижу на
теле твоем раны тяжкие, уже, брат, лететь голове твоей на траву
ковыль, а сыну моему Якову лежать на зеленой ковыль-траве на
поле Куликовом, на речке Непрядве, за веру христианскую и за
землю Русскую, и за обиду великого князя Дмитрия Ивановича".

И в ту пору по Рязанской земле около Дона ни пахари, ни
пастухи в поле не кличут, лишь вороны не переставая каркают
над трупами человеческими, страшно и жалостно было это
слышать тогда; и трава кровью залита была, а деревья от печали
к земле склонились.

Запели птицы жалостные песни — запричитали все княгини и
боярыни и все воеводские жены по убитым. Жена Микулы
Васильевича Марья рано поутру плакала на забралах стен
московских, так причитая: "О Дон, Дон, быстрая река, прорыла
ты каменные горы и течешь в землю Половецкую. Принеси на
своих волнах моего господина Микулу Васильевича ко мне!" И
жена Тимофея Волуевича Федосья тоже плакала, так причитая:
"Вот уже веселие мое поникло в славном городе Москве, и уже
не увижу я своего государя Тимофея Волуевича живым!" И
Андреева жена Марья да Михайлова жена Аксинья на рассвете



причитали: "Вот уже для нас обеих солнце померкло в славном
городе Москве, домчались к нам с быстрого Дона горестные
вести, неся великую печаль: повержены наши удальцы с борзых
коней на суженом месте на поле Куликовом, на речке
Непрядве!"

А уж Див кличет под саблями татарскими, а русским
богатырям быть израненными.

Щуры запели жалостные песни в Коломне на забралах
городских стен, на рассвете в воскресенье, в день Акима и
Анны. То ведь не щуры рано запели жалостные песни —
запричитали жены коломенские, приговаривая так: "Москва,
Москва, быстрая река, зачем унесла на своих волнах ты мужей
наших от нас в землю Половецкую?" Так говорили они:
"Можешь ли ты, господин князь великий, Днепр загородить, а
Дон шлемами вычерпать, а Мечу-реку трупами татарскими
запрудить? Замкни, государь, князь великий, у Оки-реки
ворота, чтобы больше поганые татары к нам не ходили. Уже
ведь мужья наши побиты на ратях".

В тот же день, в субботу, на Рождество святой Богородицы,
разгромили христиане полки поганых на поле Куликовом, на
речке Непрядве.

И, кликнув клич, ринулся князь Владимир Андреевич со своей
ратью на полки поганых татар, золоченым шлемом посвечивая.
Гремят мечи булатные о шлемы хиновские.

И восхвалил он брата своего, великого князя Дмитрия
Ивановича: "Брат Дмитрий Иванович, в злое время горькое ты
нам крепкий щит. Не уступай, князь великий, со своими
великими полками, не потакай крамольникам! Уже ведь
поганые татары поля наши топчут и храброй дружины нашей
много побили — столько трупов человеческих, что борзые кони
не могут скакать: в крови по колено бродят. Жалостно ведь,



брат, видеть столько крови христианской. Не медли, князь
великий, со своими боярами".

И сказал князь великий Дмитрий Иванович своим боярам:
"Братья, бояре и воеводы, и дети боярские, здесь ваши
московские сладкие меды и великие места! Тут-то и добудьте
себе места и женам своим. Тут, братья, старый должен
помолодеть, а молодой честь добыть".

И воскликнул князь великий Дмитрий Иванович: "Господи
боже мой, на тебя уповаю, да не будет на мне позора никогда, да
не посмеются надо мной враги мои!" И помолился он богу, и
пречистой его матери, и всем святым, и прослезился горько, и
утер слезы.

И тогда, как соколы, стремглав полетели на быстрый Дон. То
ведь не соколы полетели: поскакал князь великий Дмитрий
Иванович со своими полками за Дон, а за ним и все русское
войско. И сказал: "Брат, князь Владимир Андреевич, — тут, брат,
изопьем медовые чары круговые, нападем, брат, своими
полками сильными на рать татар поганых".

И начал тогда князь великий наступать. Гремят мечи
булатные о шлемы хиновские. Поганые прикрыли головы свои
руками своими. И вот поганые бросились вспять. Ветер ревет в
стягах великого князя Дмитрия Ивановича, поганые спасаются
бегством, а русские сыновья широкие поля кликом огородили и
золочеными доспехами осветили. Уже встал тур на бой!

Тогда князь великий Дмитрий Иванович и брат его, князь
Владимир Андреевич, полки поганых вспять повернули и
начали их бить и сечь беспощадно, тоску на них наводя. И
князья их попадали с коней, а трупами татарскими поля усеяны
и кровью их реки потекли. Тут рассыпались поганые в смятении
и побежали непроторенными дорогами в лукоморье, скрежеща
зубами и раздирая лица свои, так приговаривая: "Уже нам,



братья, в земле своей не бывать и детей своих не видать, и жен
своих не ласкать, а ласкать нам сырую землю, а целовать нам
зеленую мураву, а в Русь ратью нам не хаживать и даней нам у
русских князей не прашивать". Вот уже застонала земля
татарская, бедами и горем наполнившись; пропала охота у
царей и князей их на Русскую землю ходить. Уже веселье их
поникло.

Теперь уже русские сыновья захватили татарские узорочья, и
доспехи, и коней, и волов, и верблюдов, и вина, и сахар, и
дорогие убранства, тонкие ткани и шелка везут женам своим. И
вот уже русские жены забряцали татарским золотом.

Уже по Русской земле разнеслось веселье и ликованье.
Преодолела слава русская хулу поганых. Уже низвергнут Див на
землю, а гроза и слава великого князя Дмитрия Ивановича и
брата его, князя Владимира Андреевича, по всем землям
пронеслась. Стреляй, князь великий, по всем землям, рази,
князь великий, со своей храброй дружиной поганого Мамая-
хиновина за землю Русскую, за веру христианскую. Уже поганые
оружие свое побросали, а головы свои склонили под мечи
русские. И трубы их не трубят, и приуныли голоса их.

И метнулся поганый Мамай от своей дружины серым волком
и прибежал к Кафе-городу. И молвили ему фряги: "Что же это
ты, поганый Мамай, заришься на Русскую землю? Ведь побила
теперь тебя орда Залесская. Далеко тебе до Батыя-царя: у
Батыя-царя было четыреста тысяч латников, и полонил он всю
Русскую землю от востока и до запада. Наказал тогда Бог
Русскую землю за ее согрешения. И ты пришел на Русскую
землю, царь Мамай, с большими силами, с девятью ордами и
семьюдесятью князьями. А ныне ты, поганый, бежишь сам-
девят в лукоморье, не с кем тебе зиму зимовать в поле. Видно,
тебя князья русские крепко попотчевали: нет с тобой ни князей,
ни воевод! Видно, сильно упились у быстрого Дона на поле



Куликовом, на траве-ковыле! Беги-ка ты, поганый Мамай, от
нас за темные леса!"

Как милый младенец у матери своей земля Русская: его мать
ласкает, а за баловство розгой сечет, а за добрые дела хвалит.
Так и господь бог помиловал князей русских, великого князя
Дмитрия Ивановича и брата его, князя Владимира Андреевича,
меж Дона и Днепра, на поле Куликовом, на речке Непрядве.

И стал великий князь Дмитрий Иванович со своим братом, с
князем Владимиром Андреевичем, и с остальными своими
воеводами на костях на поле Куликовом, на речке Непрядве.
Страшно и горестно, братья, было в то время смотреть: лежат
трупы христианские, словно сенные стога, у Дона великого на
берегу, а Дон-река три дня кровью текла. И сказал князь
великий Дмитрий Иванович: "Сосчитайтесь, братья, скольких у
нас воевод нет и скольких молодых людей недостает?"

Тогда отвечает Михайло Александрович, московский боярин,
князю Дмитрию Ивановичу: "Господин князь великий Дмитрий
Иванович! Нет, государь, у нас сорока бояр московских,
двенадцати князей белозерских, тридцати новгородских
посадников, двадцати бояр коломенских, сорока бояр
серпуховских, тридцати панов литовских, двадцати бояр
переяславских, двадцати пяти бояр костромских, тридцати пяти
бояр владимирских, пятидесяти бояр суздальских, сорока бояр
муромских, семидесяти бояр разянских, тридцати четырех бояр
ростовских, двадцати трех бояр дмитровских, шестидесяти бояр
можайских, тридцати бояр звенигородских, пятнадцати бояр
угличских. А посечено безбожным Мамаем двести пятьдесят три
тысячи. И помиловал бог Русскую землю, а татар пало
бесчисленное множество".

И сказал князь великий Дмитрий Иванович: "Братья, бояре и
князья и дети боярские, суждено вам то место меж Дона и
Днепра, на поле Куликовом, на речке Непрядве. Положили вы



головы свои за святые церкви, за землю за Русскую и за веру
христианскую. Простите меня, братья, и благословите в этом
веке и в будущем. Пойдем, брат, князь Владимир Андреевич, во
свою Залесскую землю к славному городу Москве и сядем, брат,
на своем княжении, а чести мы, брат, добыли и славного
имени!"

Богу нашему слава.

Памятники литературы Древней Руси. XIV — середина XV века
/

Пер. Л. А. Дмитриева. М., 1981. С. 96—111.

5.7. ФЕОДАЛЬНАЯ ВОЙНА В РОССИИ СЕРЕДИНЫ XV
в. (из Симеоновской летописи)98

В лето 1446 вложил дьявол мысль князю Дмитрию Шемяке
овладеть великим княжением. И начал Шемяка посылать к
князю Ивану Можайскому99, говоря о том, что царь будет
владеть в Москве и во всех городах русских и в наших вотчинах,
тогда как сам великий князь хочет сидеть на княжении в Твери.
И сторонники Шемяки по дьявольскому научению ссылались и
сговаривались со своими злыми советниками, которые не
хотели добра своим государям и всему христианству, и с этими
речами посылали к великому князю Борису Тверскому100. Он
же, услышав это, испугался и стал их единомышленником. В
заговоре с ними были и многие из москвичей, бояре и гости101,
были и некоторые из чернецов в том же заговоре с ними. Князья
начали вместе со своими советниками тайно вооружаться и
искать подходящего времени, чтобы захватить великого князя.
Они нашли подходящий случай, соответствующий их замыслам,
и решили сделать нападение, когда великий князь захотел
пойти и поклониться живоначальной троице и мощам
чудотворца Сергия. Великий князь пошел в Троицкий



монастырь со своими благородными детьми, с князем Иваном и
с князем Юрием, и с очень небольшим количеством людей, не
желая ничего иного, как отпраздновать праздник с монахами
великой той лавры102. А к князю Дмитрию Шемяке и Ивану
Можайскому каждый день шли вести из Москвы от изменников.
Они же, собравшись с войском, стояли в Рузе, приготовившись,
точно псы к охоте или как дикие звери, хотящие насытиться
человеческой кровью.

Как только сторонники Шемяки получили весть, что князь
великий вышел из города, они тотчас же внезапно подошли к
Москве февраля в 12 день, в субботу, в 9 часу ночи, накануне
воскресенья о блудном сыне и взяли город, потому что не было
никого, кто бы им сопротивлялся, и никого, кто знал бы в
Москве об их нападении, кроме их же единомышленников,
которые им отворили город. Сторонники Шемяки, войдя в
город, взяли в плен великих княгинь Софью103 и Марию104, и
казну великого князя и матери его разграбили, а бояр их взяли в
плен и пограбили, как и многих иных людей и горожан. В ту же
ночь Дмитрий Шемяка отпустил князя Ивана Можайского с
многими своими и его людьми, чтобы внезапно напасть на
великого князя у Троицы.

В самую же обедню, в воскресенье о блудном сыне, примчался
к великому князю некто Бунко, говоря ему, что идут на него с
войском князь Дмитрий Шемяка и князь Иван Можайский. И
никто не поверил ему, потому что тот Бунко незадолго до этого
отъехал к князю Дмитрию, а великий князь сказал: "Эти люди у
нас вносят смуту, а я со своими братьями обменялся клятвами,
не может так быть". Великий князь повелел этого Бунко выгнать
из монастыря и вернуть обратно. Когда же Бунко был на
Воре105, то был схвачен караульными стражами, которые его
избили. Между тем великий князь, хотя и не имел веры к словам
Бунко, все же послал стражу к Радонежу106. Стража пришла и
остановилась на горе над Радонежом для караула. Стража



Шемяки узнала ее издалека; а караул великого князя ее не
заметил, потому что не верил вестям о нападении Шемяки.
Стража Шемяки сказала князю Ивану, что за Радонежом стоит
караул на горе. Князь Иван изготовил много саней, наподобие
возов, покрытых рогожею и полостями. В сани посадили по два
человека в доспехах, а третий шел позади, как бы идущий за
возом. Когда передние стражи уже прошли мимо караула, все
воины выскочили из саней, схватили стражу великого князя и
взяли ее в плен, а убежать людям великого князя было некуда,
потому что тогда лежал снег глубиной на девять пядей. Между
тем люди Шемяки быстро помчались к монастырю и быстро
поскакали на конях к селу Клементьевскому, точно на любимую
охоту. А великий князь, увидев их, сам побежал на конюшенный
дворец107, где для него не было приготовлено коня, потому что
сам великий князь считал все случившееся невероятным;
надеясь на клятвы, он ничего не велел для себя приготовить, а
все люди были в унынии и великом смущении, точно
обезумевшие. Князь же великий увидев, что ему нет никакой
помощи, побежал к каменной церкви святой Троицы108
Пономарь, монах Никифор, пришел и отомкнул церковь; когда
князь великий вошел в церковь, Никифор замкнул за ним
церковь, ушел и спрятался. Убийцы, как свирепые волки,
прискакали на конях в монастырь, впереди всех Никита
Константинович, ворвавшийся на коне на лестницу, к передним
дверям церковным. Когда он стал слезать с коня, то ударился о
камень, приделанный на помосте к передним дверям
церковным. Остальные пришедшие подняли его. Никита же,
едва отдышавшись, выглядел как пьяный, а лицо у него было
бледно, как у мертвеца. Потом и сам князь Иван прискакал в
монастырь, и все их воинство. И начал спрашивать князь: "Где
князь великий?" Великий же князь услышал внутри церкви, как
говорил Иван, и громко закричал: "Братья, помилуйте меня,
позвольте мне видеть божьи образа, я не выйду из этого
монастыря и здесь постригусь". Великий князь пошел к южным
дверям, отпер их и взял икону, что стояла над гробом святого



Сергия, и встретил в дверях князя Ивана, сказав: "Брат,
целовали мы животворящий крест и эту икону в церкви
живоначальной Троицы, у этого же гроба чудотворца Сергия,
что не замыслим ничего дурного, не захотим никому из наших
братьев никакого зла, а теперь я не знаю, в чем виноват". Тогда
князь Иван сказал ему: "Господин государь, если мы захотим
тебе зла, пусть будет и над нами зло, но мы сделали так ради
христиан из-за твоего выкупа109. Увидев твой плен,
пришедшие с тобой татары облегчат выкуп, который ты должен
давать царю". Великий князь поставил икону на свое место и
упал ниц у гроба Сергия, обливаясь слезами, тяжко вздыхал,
молился и захлебывался от крика так, что все бывшие тут
удивились и прослезились даже пришедшие злодеи, а князь
Иван, сделав несколько поклонов в церкви, вышел и сказал
Никите: "Возьми его". Великий князь после долгой молитвы,
оправившись от неожиданности и осмотревшись, громко
сказал: "Где мой брат, князь Иван?" Тогда приступил к нему
Никита, злой раб гордых и немилосердных мучителей, взял за
плечи великого князя и сказал: "Ты взят великим князем
Дмитрием Юрьевичем". Великий князь сказал: "Да будет воля
божья". Злодей вывел великого князя из церкви и из монастыря
и посадил его в голые сани, а против него посадил монаха. И так
увезли великого князя в Москву, а бояр его всех захватили, а
остальных ограбили донага и отпустили. Сыновья великого
князя, князь Иван и князь Юрий, спрятались в том же
монастыре. Кровопийцы не ушли, точно после хорошей добычи,
а о них не подумали, не спрашивали. В ту же ночь сыновья
великого князя, Иван и Юрий, бежали из монастыря с
оставшимися у них людьми, которые спрятались во время
набега, к князю Ивану Ряполовскому в Юрьев, в его село
Боярово. Князь же Иван со своими братьями, с Семеном и
Дмитрием, и со всеми людьми своими бежали с детьми
великого князя к Мурому и там затворились в городе со
многими людьми. А князья великого Василия в понедельник в
ночь на февраля 14 привели в Москву и посадили на дворе



Шемякине, а сам князь Дмитрий стоял на дворе Поповкине. В
среду, на той же недели, на ночь, ослепили князя великого и
отослали его в Углич с княгинею, а мать его великую княгиню
Софью, послали в Чухлому110. Услышав об этом, князь Василий
Ярославич111 побежал в Литву, а с ним князь Семен Иванович
Оболенский. Остальные дети боярские и все люди били челом
служить князю Дмитрию, и он их привел к присяге. Только один
Федор Басенок не захотел ему служить. Князь же Дмитрий велел
возложить на него тяжкие оковы и держать за стражею. Басенок
же подговорил своего пристава, освободился от оков и бежал в
Коломну и там спрятался у своих друзей. Затем он подговорил
многих людей бежать с собой и, пограбив Коломейский уезд,
убежал в Литву с многими людьми и пришел к брянскому князю
Василию Ярославичу. Дал ведь король князю Василию
Ярославовичу Брянск в вотчину, да Гомель, да Стародуб, да
Естиславль, да иные многие города. Князь Василий Ярославич
дал Брянск князю Семену Оболенскому да Федору Басенкову.

А князь Дмитрий, услышав, что дети великого князя
находятся в Муроме со многими людьми, не решился послать
против них войско, потому что все люди возмущались
княжением Шемяки и против него самого замышляли, желая
видеть великого князя Василия на государстве.

Тогда Дмитрий (Шемяка) призвал к себе епископа рязанского
Иону в Москву. Когда тот прибыл, Шемяка обещал ему
митрополию и начал ему говорить: "Отче, пошел бы ты в свою
епископию, в город Муром, и взял бы детей великого князя на
свою поруку, а я готов их жаловать, отца их великого князя
выпущу и дам ему достаточную вотчину, чтобы ему можно было
жить". Владыка Иона пошел в Муром на судах112 и, придя с
теми речами князя Дмитрия в Муром, начал говорить боярам
детей великого князя, трем князьям Ряполовским и остальным.
Бояре много о том думали и решили так: "Если мы ныне
епископа не послушаем, не пойдем к князю Дмитрию с детьми



великого князя, то он возьмет наш город с бою, а захватив детей
великого князя сделает с ними, что захочет, так же как и их отцу
великому князю и всем нам. Если мы не послушаем епископа,
для чего будет служить наша твердость?" Бояре сказали
епископу Ионе: "Если ты пришел с поручением от князя
Дмитрия к нашим государям, детям великого князя, к нам, то
все-таки мы сами не осмелимся так сделать, чтобы отпустить
детей великого князя без твоей присяги. Иди в соборную
церковь и возьми их из пелены113, висящей у образа
богородицы, на свою епитрахиль114, тогда мы отпустим детей
великого князя с тобой и сами с ними пойдем". Епископ Иона
обещал так сделать, вошел в церковь и начал
молебен115Богородице, совершая молебен, взял детей великого
князя из пелены пречистой на свою епитрахиль. Иона пошел с
ними к князю Дмитрию в Переяславль-Рязанский116, где
находилось место его пребывания. В Переяславль Иона и дети
великого князя пришли 6 мая. Князь Дмитрий несколько почтил
детей великого князя, лицемерно призвав их к себе на обед и
одарив, а на третий день после того с владыкою Ионою послал в
Углич к отцу, в заточение. Иона привел их к отцу и, оставив их
там, возвратился к князю Дмитрию, который велел ему идти в
Москву и сесть на митрополичьем дворе117. Иона так и сделал.

А князья Ряполовские, Иван и братья его Семен и Дмитрий,
услышав о том, что князь Дмитрий Шемяка изменил своему
слову и во всем солгал епископу, начали думать, как бы
освободить великого князя. Были тогда в заговоре с ними князь
Иван Васильевич Стрига, да Иван Ощера с братом Бобром,
Юшко Драница и иные многие дворовые дети боярские
великого князя, с ними же в заговоре был Семен Филимонов, со
всеми детьми боярскими, да Русалка, да Руно и иные многие
боярские дети. И назначили они сроки, чтобы всем собраться
под Угличем на Петров день118 в полдень. Семен Филимонов со
всеми своими людьми пришел на тот срок, а о Ряполовских



стало известно князю Дмитрию и Ряполовские не посмели
пойти к тому сроку под Углич, но пошли за Волгу к
Белоозеру119. Князь Дмитрий послал за ними из Углича войско
с Василием Вепревым, да Федора Михайловича послал за ними
со многими отрядами, а срок у них был сойтись вместе на устье
Шексны в день всех святых. Федор не поспел к Василию, а
Ряполовские, обернувшись против Василия Вепрева, разбили
его на устье Мологи. А Федор в ту пору перебрался за Волгу на
устье Шексны со всеми своими отрядами, а Ряполовские
получили вести о нем и возвратились, чтобы напасть на него.
Федор же, увидев их, побежал за Волгу, а Ряполовские пошли по
Новгородской земле к Литве и пришли к князю Василию
Ярославичу в Мстиславль. Семен Филимонов со всеми своими
людьми пошел от Углича к Москве, ничего не зная о
Ряполовских, один Руно ушел от него вслед за Ряполовскими. И
как пришли князья Ряполовские, да князь Иван Стрига и
остальные многие дети боярские, прежде упомянутые и не
упомянутые, начали говорить с князем Василием Ярославичем,
как бы освободить великого князя. Князь Дмитрий, видя, что
ради великого князя многие люди отступают от него, послал за
епископом и начал совещаться с князем Иваном, епископами и
боярами, выпустить ли великого князя или нет. Владыка Иона
каждый день не переставал говорить: "Ты неправду сделал, ввел
меня в позор и в грех, тебе следовало великого князя выпустить,
а ты и детей его с ним посадил, а мне ты дал свое слово, а они
меня послушали, а нынче я во всей лжи виноват, выпусти его,
сведи с моей души и со своей грех. Что он может сделать слепой,
а дети у него малые, а дополнительно еще возьми с него
присягу перед крестом и перед епископами". И много говорили
ему. Князь Дмитрий много думал и решил выпустить великого
князя и дать ему вотчину, чем бы ему можно было жить.

Полное собрание русских летописей /

Пер. М. Н. Тихомирова. Т. XVIII. СПб., 1913. С. 196—201.



5.8. ОТРЫВОК ИЗ МОСКОВСКОГО ЛЕТОПИСНОГО
СВОДА КОНЦА XV в. О ПОХОДЕ НА НОВГОРОД

МОСКОВСКИХ ВОЙСК В 1471 г.

Тое же осени месяца ноавриа в 8 день на собор архаггела
Михаила преставися архиепископ Новагорода Великого Иона.
Новогородци же по старине каков бяше обычаи у них, створиша
вече и начаша избирати о священноинок на архиепископью, и
избравше трех метнуша жребиа. И паде жребии на некоего
священноинока Феофила именем, и възведоша его на двор
архиепископль. И послаша к великому князю Ивану
Васильевичу посла своего Никиту Ларионова бити челом и
опаса (разрешения. — Сост.) просити, что бы нареченному их
черньцу Феофилу пожаловал, велел быти к себе на Москву и
поставити бы его велел своему отцу Филиппу митрополиту на
архиепископью Великого Новагорода и Пскова, яко же и преже
сего было при предних князех. Князь же велики по их
челобитью и прошению ничто же к преднему примышляв, но и
легче жалуя, посла их почтив, отпусти со всем, о чем ему — бил
челом от всего Новагорода... Некоторый же от них посадничи
дети Исака Борецьского с матерью своею Марфою и с прочими
инеми изменники, научени дьяволом, иже горшее бесов быша
прелестьници, на погибель земли своей и себе на пагубу, начата
нелепаа и развращенная глаголати и на вече приходящи
кричати: "не хотим за великого князя Московъского, ни зватися
отчиною его. Волныи есмы люди Вилики Новъгород, а
Московской князь велики многы обиды и неправду над нами
чинит, но хотим за короля Польскаго и великого князя
Литовского Казимера". И так възмятеся весь град их и
въсколебашася яко пияны, овии же хотяху за великого князя по
старине к Москве, а друзии за короля к Литве. Тем же
изменьници начаша наимовати худых мужиков вечников, на то
за все готови суть по их обычаю. И приходяще на вече их
звоняху за все колоколы и кричаще-глаголаху: "за короля
хотим". Инии же глаголаху им: "за великого князя Московского



хотим по старице, как было преже сего". И те наимиты тех
изменников каменье на тех метаху, которые за великого князя
хотят и велико неустроение бяше в них и межь себя ратяхуся,
сами на ся въстающе...

Слышав же сие князь велики Иван Васильевич, что во отчине
его в Великом Новегороде възмятение велико, и начат посылати
к ним послы своя, глаголя так: "отчина есте моя, людие
Новогородстии, изначала от дед и прадед наших, от великого
князя Володимера, крестившего землю Русскую, от правнука
Рюрикова, первого великого князя в земли вашей. И от того
Рюрика даже и до сего дне знали есте один род тех великых
князей, преже Киевъскых, до великого князя Дмитреа Юрьевича
Всеволода Володимерьского. А от того великого князя даже и до
мене, род их, мы владеем вами и жалуем вас и бороним отвселе,
а и казнити волны же есмь, коли на нас не по старине смотрити
начнете. А за королем ни которым, ни за великим князем
Литовским не бывали есте, как и земля ваша стала. А нынеча от
христианьства отступаете к Латынству чрес крестное целование,
а яз, князь велики, ни которые силы не чиню над вами, ни
тягости не налагаю выше того, как было при отце моем,
великом князе Василье Васильевиче, и при деде моем и при
прадеде и при прочих великых князей рода нашего, но еще и
жаловати вас хочю, свою отчину". То же слышавши
Новогородстии людие, боаря их и посадници и тысяцкые и
житии людие, которые не хотяще первого своего обычая и
крестного целованиа преступити, ради быша вси сему и
правити ся хотяще к великому князю по старине. А
предиреченнии они Исаковы дети и с прочими с их поборникы
и с наимиты своими, яко възбеснеша или яко звери дивии
безчеловечен разум имуще, князя великого послов речей, тако
же и митрополита Филиппа посла, ни слышети не хотяху, но и
еще наимоваху злых тех смердов, убииц, шилников и прочих
безъименитых мужиков, иже скотом подобии суть, ничто же
разума имущих, но точию едино кричание, иже и безсловесная
животнаа не сице рычаху, их же онии Новогородстии людие



невегласи государем зовут себе великим Великым
Новымгородом...

И князь великы прием благословенье от митрополита
Филиппа, тако же и от всех святитель земли своея и от всего
священного собора, и начат въоружатися ити на них, тако же и
братья его и вся князи его и бояря и воеводы и вся воа его. К
Нову же городу посла грамоты розметные (разрывающие
мирные отношения. — Сост.) за их неисправленье, а въ Тферь
посла к великому князю Михаилу, помочи прося на Новгородцев
же, а Пъскову послал дьяка своего Якушку Шабальцова маиа 23
на праздник възнесениа господня, глаголя им: "отчина моя
Новгород Велики отступают от меня за короля, и архиепископа
своего ставити им у его митрополита Григорьа Латынина суща,
и яз князь велики дополна иду на них ратью, а целованье к ним
сложил есми, и вы бы, отчина моя, Пъсковичи, посадници и
житьи люди и вся земля Пъсковскаа, к брату вашему Новугороду
целование сложили бы есте, да и пойдите на них ратью с моим
воеводою с князем Федором Юрьевичем Шуиским, или с его
сыном с князем Васильем" В 31-и же день месяца маиа в пяток
послал князь велики Бориса Слепца к Вятке, веля ити им на
Двинскую землю ратью же, а к Василью Федоровичи) посла на
Устюг, что бы с Устяжины на Двину же ратью пошел, а зжидал
бы ся з Борисом да с Вятчаны. Месяца иуня 6 в четверток на
троицкой неделе отпустил князь велики воевод своих с Москвы,
князя Данила Дмитреевича Холмъского да Федора Давыдовича,
с многим воиньством, с ними же и князя Юрьа Васильевича и
князя Бориса Васильевича, дети боарьскые многы, а велел тем
князь велики ити к Русе. А в 13 того же месяца в четверток
отпустил князь велики князя Васильа Ивановича Оболенского
Стригу с многими вой, да с ним князей царевичевых
Даньяровых с многими Татары, а велел тем ити на Волочек да
по Мъсте.

Князь велики Иван Васильевич поиде на Великы Новгород... А
воеводы великого князя повдоша к Шолоне, и яко пришедшим



им к берегу реки тоя, иде же брести чрес ея, оже в ту же пору
прииде ту рать Новогородскаа противу их с другиа страны от
града своего к той же реце Шолоне, многое множество, яко и
ужаснутися полком великого князя, поне же бо в мале бяху, все
бо вой сущии под ними, не видяще того, пленяху места их
окрест Новаграда. А Новогородцкие посадници все и тысяцкые,
купци и житии людие, мастыри (мастера. —  Сост.) всякие,
спроста реши, плотници и горчары (гончары. — Сост.) и
прочий, которые родивыся на лошади не бывали и на мысли
которым того и не бывало, что руки подняти противу великого
князя, всех тех изменници они силою выгнаша, а которым бо не
хотети поити к бою тому, и они сами тех разграбляху и
избиваху, а иных в реку в Волхов метаху, сами бо глаголаху, яко
было их с сорок тысячь на бою том. Воеводы же великого князя,
аще и в мале беста, глаголють бо бывшей тамо, яко с пять
тысячь их толко бе, но ввдевше многое воиньство их и положше
упование на господа бога и пречистую матерь его и на правду
своего государя великого князя, повдоша напрасно противу их,
яко лвы рыкающе, чрес реку ону великую, ея же сами
Новогородци глаголють никогда тамо броду имуще, а сии не
пытающе броду вси цели И здрави преидоша ея. Видевше же се
Новогородци устрашишася зело, възмутившася и
восколебашеся, яко пьаны, а си пришел на них начата преже
стреляти их, и возмутишася кони их под ними и начата с себя
бити их, и тако въскоре побегоша гоними гневом божиим за
свою их неправду и за отступление не токмо от своего государя,
но и от самого господа бога. Полци же великого князя погнаша
по них, колюще и секуще их, а они сами бежаще, друг друга
бьюще и топчаще, кои с кого мога. Избьено же их бысть тогда
многое множство, самим бо глаголющим, яко дванадесять
тысячь изгибе их на боех тех, а изымали их руками боле двою
тысячь.

Полное собрание русских летописей.

Т. XXV. М.—Л., 1949. С. 284—289.



5.9. ПОВЕСТЬ О СТОЯНИИ НА УГРЕ

Пришла весть к великому князю, что царь Ахмат идет в
полном сборе, со своей ордой и царевичами, с уланами и
князьями, да еще в соглашении с королем Казимиром — ибо
король и направил его против великого князя, желая сокрушить
христианство. Князь великий пошел на Коломну и стал у
Коломны, а сына своего великого князя Ивана поставил у
Серпухова, а князя Андрея Васильевича Меньшого в Тарусе, а
прочих князей и воевод в иных местах, а других — по берегу.

Царь Ахмат, услышав, что князь великий стоит у Оки на
берегу со всеми силами, Пошел к Литовской земле, обходя реку
Оку и ожидая на помощь себе короля или его силы, и опытные
проводники вели его к реке Угре на броды. Князь же великий
сына своего, и брата, и воевод послал на Угру со всеми силами,
и, придя, они стали на Угре и заняли броды и перевозы. А сам
князь великий поехал из Коломны на Москву к церквам Спаса и
Пречистой Богородицы и к святым чудотворцам, прося помощи
и защиты православному христианству, желая обсудить и
обдумать это с отцом своим митрополитом Геронтием, и со
своей матерью великой княгиней Марфой, и своим дядей
Михаилом Андреевичем, и со своим духовным отцом
архиепископом ростовским Вассианом, и со своими боярами —
ибо все они тогда пребывали в осаде в Москве. И молили его
великим молением, чтобы он крепко стоял за православное
христианство против басурман.

Князь великий послушался их мольбы: взяв благословение,
пошел на Угру и, придя, стал у Кременца с небольшим числом
людей, а всех остальных людей отпустил на Угру. Тогда же в
Москве мать его великая княгиня с митрополитом Геронтием, и
архиепископ Вассиан, и троицкий игумен Паисий просили
великого князя пожаловать его братьев. Князь же принял их
просьбу и повелел своей матери, великой княгине, послать за



ними, пообещав пожаловать их. Княгиня же послала к ним, веля
им прямо отправиться к великому князю поскорее на помощь.

Царь же со всеми татарами пошел по Литовской земле мимо
Мценска, Любутска и Одоева и, придя, стал у Воротынска,
ожидая, что король придет к нему на помощь. Король же не
пришел к нему и сил своих не послал — были у него свои
междоусобия, воевал тогда Менгли-Гирей, царь перекопский,
королевскую Подольскую землю, помогая великому князю.
Ахмат же пришел к Угре со всеми силами, хотя перейти реку.

И пришли татары, начали стрелять, а наши — в них, одни
наступали на войска князя Андрея, другие многие — на
великого князя, а третьи внезапно нападали на воевод. Наши
поразили многих стрелами и из пищалей, а их стрелы падали
между нашими и никого не задевали. И отбили их от берега. И
много дней наступали, сражаясь, и не одолели, ждали, пока
станет река. Были же тогда большие морозы, река начала
замерзать. И был страх с обеих сторон — одни других боялись. И
пришли тогда братья к великому князю в Кременец — князь
Андрей и князь Борис. Князь же великий принял их с любовью.

Когда же река стала, тогда князь великий повелел своему
сыну, великому князю, и брату своему князю Андрею, и всем
воеводам со всеми силами перейти к себе в Кременец, боясь
наступления татар — чтобы, соединившись, вступить в битву с
противником.

В городе же Москве в это время все пребывали в страхе,
помнили о неизбежной участи всех людей и ни от кого не
ожидали помощи, только непрестанно молились со слезами и
воздыханиями Спасу-вседержителю и господу богу нашему
Иисусу Христу и пречистой его матери, преславной Богородице.
Тогда-то и свершилось преславное чудо пречистой Богородицы:
когда наши отступали от берега, татары, думая, что русские
уступают им берег, чтобы с ними сражаться, одержимые



страхом, побежали. А наши, думая, что татары перешли реку и
следуют за ними, пришли в Кременец. Князь же великий с
сыном своим и братией и со всеми воеводами отошел к
Боровску, говоря, что "на этих полях будем с ними сражаться", а
на самом деле слушая злых людей — сребролюбцев богатых и
брюхатых, предателей христианских и угодников басурманских,
которые говорят: "Беги, не можешь с ними стать на бой". Сам
дьявол их устами говорил, тот, кто некогда вошел в змея и
прельстил Адама и Еву. Вот тут-то и случилось чудо пречистой:
одни от других бежали, и никто никого не преследовал.

Царь же бежал в Орду, и пришел на него ногайский царь Ивак,
и Орду взял, и его убил. Один только царевич хотел захватить
окраинные земли за рекой Окой, князь же великий послал
братьев своих, двух Андреев, услышали это татары и побежали.
И так избавил бог и пречистая Русскую землю от нехристей. Был
же тогда холод и великие морозы. Царь побежал 11 ноября.

В 6989 (1481) году пришел князь великий в Москву из
Боровска и воздал хвалу богу и пречистой Богородице, говоря:
"Не ангел, не человек спас нас, но сам господь спас нас по
молитвам пречистой и всех святых. Аминь"

Тогда же князь великий и братью свою пожаловал, включил их
в договор, — князя Андрея и князя Бориса, и князю Андрею дал
Можайск, а князю Борису уступил его села, и, скрепив этот
договор крестным целованием, они разошлись.

В ту же зиму вернулась великая княгиня София из побега, ибо
она бегала на Белоозеро от татар, хотя никто за ней не шалея. А
тем землям, по которым она ходила, стало хуже, чем от татар, от
боярских холопов, от кровопийц христианских. Воздав же им,
господи, по их делам и по коварству их поступков, по делам рук
их дай им. Были же и жены их там, ибо возлюбили они больше
жен, нежели православную христианскую веру и святые церкви,
где просветились и начали жизнь в купели святого крещения, и



согласились они предать христианство, ибо ослепила их злоба.
Но премилостивый бог не презрел тех, кто был создан его
рукой, не презрел слез христианских, помиловал их по своему
милосердию и молитвам пречистой матери и всех святых.
Аминь.

Это мы писали не для того, чтобы их укорять, но да не
хвалятся неразумные в безумии своем, говоря: "Мы своим
оружием избавили Русскую землю", но воздадут славу богу и
пречистой его матери Богородице, ибо он нас спас, и отринут
это безумие, и творят битву за битвой и доблесть за доблестью
ради православного христианства против басурманства, чтобы
воспринять в этой жизни от бога милость и похвалу, а в том
мире венчаться нетленными венцами бога-вседержителя и
обрести царство небесное. Да получим и мы, грешные, это
царство по молитвам Богородицы. Аминь.

О храбрые, мужественные сыновья русские! Потрудитесь,
чтобы спасти свое отечество, Русскую землю, от неверных, не
пощадите своей жизни, да не узрят ваши очи пленения и
разграбления домов ваших, и убиения детей ваших, и поруганья
над женами и детьми вашими, как пострадали иные великие и
славные земли от турок. Назову их: болгары, и сербы, и греки, и
Трапезунд, и Морея, и албанцы, и хорваты, и Босна, и Манкуп, и
Кафа и другие многие земли, которые не обрели мужества и
погибли, отечество загубили, и землю, и государство, и
скитаются по чужим странам, воистину несчастные и
бездомные, и много плача и достойные слез, укоряемые и
поношаемые, оплевываемые за отсутствие мужества. Люди,
которые сбежали с многим имуществом, и с женами, и с детьми
в чужие страны, не только золото потеряли, но и души и тела
свои погубили и завидуют тем, кто тогда умер и не должен
теперь скитаться по чужим странам бездомными. Ей-богу,
видел я своими грешными очами великих государей, бежавших
от турок с имением, и скитающихся, как странники, и смерти у
бога просящих, как избавления от такой беды. И пощади,



господи, нас, православных христиан, молитвами Богородицы и
всех святых. Аминь.

Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XV
века /

Пер. Я. С. Лурье. М., 1982. С. 514—521.

5.10. ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТВЕРИ К МОСКВЕ, 1485 г.

О Тверском взятии. В лето 6994 (1485—1486). Месяца сентября
в 8 день прииде князь великий Иван Васильевич, и с своим
сыном великим князем Иваном Ивановичем, и с своею братию,
и с воеводами, и со всеми силами, под град Тверь и обьступи
град. Того же месяца в 10 день, в субботу, зажгоша посады около
града Твери; а в 11 день, в неделю, приехаша к великому князю
из града Твери князи и бояре, Тверские коромолники, и биша
ему челом в службу. А того же дни на ночь побежал из града
Твери князь великий Михаило Борисовичь Тверский к Литве,
видя свое изнеможение; а в 12 день, в понеделник, приехаша к
великому князю Ивану Василиевичю владыка Тверский Васиан,
и князь Михаило Холмской с братнею своею и с сыном, и иные
князи и бояря, и земскиа люди все, и город отворища. И князь
великий послал в город Юрьа Шестака да Костянтина Малечкина
и диаков своих Васильа Далматова да Ромодана Алексиева да
Леонтия Алексиева, а велел гражан всех к целованию привести,
да и от своеа силы беречи, чтобы их не грабили. А в 15 день, в
четверток, князь великий Васильевичь и с сыном своим
великим князем Иваном Ивановичем быша во граде Твери, и
обедни слушал в Спасе, и дал ту землю сыну своему великому
князю Ивану Ивановичи). А в 18 день, в неделю, въехал князь
великий Иван Васильевичь приехал на Москву, взяв город
Тверь.

Полное собрание русских летописей.



Т. XII (Никоновская летопись). М., 1965. С. 217—218.

5.11. ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВЯТКИ К МОСКВЕ, 1489 г.

...О Вятке. Тоя же весны, июня в 11, послал князь великий
Иван Васильевичь всеа Русии рать свою на Вятку за их
неисправление, князя Данила Васильевича Щеня да Григорья
Васильевича Морозова, и иных воевод со многою силою. Они
же, шедше, городы поимаша, а самих Вятчан к целованию
приведоша, а Арян к роте приведоша; а Вятчан больших людей
и з женами и з детми изведоша, да и Арьских князей, и тако
возвратишася. И князь великий Вятчан земьских людей в
Боровъсце да в Кременьце посадил, да и земли им подавал, а
торговых людей Вятьчан в Дмитрове посадил; а Арьских князей
пожаловал князь великий, отпустил в свою землю, а
коромолников смертию казнил.

Полное собрание русских летописей.

Т. XII (Никоновская летопись). М., 1965. С. 201.

5.12. ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПСКОВА К МОСКВЕ, 1510 г.

...О Псковском взятии. И тоя же зимы приехаша в Новъгород к
великому князю Василию Ивановичи) всеа Русии мнози
посадники Псковъские и купци и житии люди от всего Пскова
бити челом государю на его наместника на князя Ивана
Михаиловича Оболенского на Репню. И князь великии Василей
Иванович всеа Руссии обыскав, что Псковичи не по правде бьют
челом на его наместника, да и нечестно его держаша, и за то на
них опалу свою положил, велел в Новегороде Пскович всех
поимати; а во Псков послал Третьяка Далматова и велел
Псковичем сказати, что государь хочет в вотчине своей быти
сам, живоначалней Троици челом ударити, а вотчина своя
поуправити и пожаловати, да и колокол бы вечной свесили.
Псковичи же тако сотвориша всю волю государьскую. Князь же



великий Василей Ивановичь всеа Русии поеде из Новагорода
Великого в вотчину свою во Псков Генваря 20, в неделю, а
приехал во Псков Генваря 24, в четверток, и живоначалной
Троици челом ударил, а вотчину свою Псков велел привести к
целованию, а пойманных Псковичь пожаловал, из нятства
выпустил, и лучшим людем велел к Москве ехати ж ити, и
колокол их вечной к Москве же отел ал. А во Пскове оставил два
наместника, Григориа Федоровича да Ивана Андреевича
Челяднина, и учинил все, как лепо быти государьству его, и
поехал изо Пскова после Збора в Новгород, а из Новагорода
поехал в неделю 3-ю Поста, а на Москву приехал в неделю 5-ю
поста, Марта 17.

Полное собрание русских летописей.

Т. XII (Никоновская летопись). М., 1965. С. 12—13.

5.13. СКАЗАНИЕ О ВЕЛИКИХ КНЯЗЬЯХ
ВЛАДИМИРСКИХ ВЕЛИКОЙ РУСИ, НАЧАЛО XVI в.

Из истории Ханаанской и Арфаксада, первого потомка Ноя,
родившегося после потопа. По благословению отца Ноя вся
вселенная была разделена на три части между тремя сыновьями
его — Симом, Хамом и Иафетом. За нерадивость был Хам лишен
отцовского благословения, потому что не покрыл наготы отца
своего Ноя, упившегося вином. Когда отрезвел Ной от вина и
узнал, что сделал над ним меньший сын его, то сказал: "Проклят
будь Хам, да будешь рабом у братьев своих". И благословил он
двух сыновей своих, Сима и Иафета, которые прикрыли отца
своего, не глядя на него, чтобы не видеть наготы его. И
благословил он Симова сына Арфаксада, чтобы поселился он в
земле Ханаанской. И родились у Арфаксада два сына-близнеца:
имя одного — Мерсем, другого — Хус, они были основателями
Египта. И пошли от них многочисленные потомки по родам их.
Хус ушел в дальние пределы Индийской страны, и его потомки
оттуда распространились на восток; потомки же Мерса



распространились вплоть до нас. Потомки Иафета населили
северные страны до дальнего севера. И воцарился некто из того
же рода, по имени Фарис, в Калаврийских странах и основал
город во имя свое по названию Арфакс. Правнук же его, по
имени Гандуварий, был первым создателем астрологии в
Ассирии, во владениях потомков Сима, а после него был Сеостр.
Сей же Сеостр самым первым на земле воцарился в Египте, и по
потомкам его прошло много лет. Из его рода происходил и
Феликс, который обладал всей вселенной. После же Феликса, по
прошествии многих лет, воцарился некий царь в Египте,
происходивший из того же рода, по имени Нектанав, был он
волхв, от него у Олимпиады, жены Филиппа, родился Александр
Македонский. Александр был вторым властителем вселенной и
обладал ею двенадцать лет, а всего он жил тридцать два года;
перед кончиной он передал Египет своему полководцу
Птолемею. Мать же Александрова после смерти сына своего
возвратилась к отцу своему Фолу, царю ефиопскому. Фол же
отдал ее во второй раз замуж за Виза, родственника Нектанава.
Виз же родил от нее дочь и назвал ее Антией; он основал город в
Сосвенах и назвал город этот, который теперь именуется
Царьградом, по имени своему и своей дочери, Византия. От
Александра Македонского до Птолемея Прокаженного
насчитывается двадцать два Птолемея.

У Птолемея Прокаженного была дочь премудрая, по имени
Клеопатра, она правила Египетским царством вместе с отцом
своим Птолемеем. И в это время Юлий, кесарь римский, послал
зятя своего Антония, стратига римского, воевать Египет. Когда
Антоний пришел с огромным войском посуху и по морю, чтобы
захватить Египет, то Клеопатра послала к Антонию, стратигу
римскому, своих послов с богатыми дарами, говоря: "Ведаешь
ли, о стратиг, о египетском богатстве? Лучше с миром
царствовать, чем в безумье проливать кровь человеческую".
Умилосердился Антоний и взял Египет без кровопролития, и
вышла за него замуж премудрая царица Клеопатра; и воцарился
Антоний в Египте. И Юлий, кесаре римский, услышав о



своеволии Антония, поставил брата своего Августа стратигом
над воеводами и послал его с четырьмя другими братьями
своими и со всей силой римской на Антония. И, придя, Август
покорил Египет и убил зятя своего Антония, а сам воцарился в
Египте. Взял он и Клеопатру-царицу, дочь Птолемея
Прокаженного, и отправил ее в Рим на кораблях вместе с
захваченными великими богатствами египетскими. Она же
сказала: "Лучше мне царицей египетской умереть, чем быть
приведенной пленницей в Рим" — и уморила себя змеиным
ядом.

На Юлия же восстали воеводы Брут, Помпеи и Красс и убили
его в Риме. И вскоре к Августу в Египет пришла весть о гибели
Юлия, и сильно опечалился он при известии о смерти брата. И,
не медля, созвал всех воевод, и военачальников, и нумеров, и
препоситов и известил их о смерти Юлия, цезаря римского. Они
же все, римляне и египтяне, единогласно воскликнули: "О
преславный стратиг, Юлия-кесаря, брата твоего, воскресить не
можем, а твое величество венчаем венцом римского царства". И
облекли его в одеяния Сеостра, первого царя Египта: в порфиру
и виссон, и препоясали его поясом дермлидовым, и возложили
на голову его митру Пора, царя индийского, которую принес
Александр Македонский из Индии, и накинули ему на плечи
мантию царя Феликса, обладавшего всей вселенной, и дружно
воскликнули громким голосом: "Радуйся, Август, царь римский
и всей вселенной!"

В год 5457 (51 до н.э.) Август, кесарь римский, пошел в Египет,
где царствовали правители из египетского рода Птолемеев, со
своими воеводами. И встретил его Ирод, сын Антипатра,
помогая ему с великой охотой и воинами, и пищей, и дарами. И
бог вручил Египет и Клеопатру в руки Августу. Август же начал
собирать дань со всей вселенной. Брата своего Патрикия
поставил царем Египта; Августалия, другого брата своего,
поставил властелином Александрии, Ирода же, сына Антипатра,
аскалонитянина, за то, что тот почтил его, поставил царем над



иудеями в Иерусалиме; Азию же вручил Евлагерду, родичу
своему; Илирика же, брата своего, поставил правителем в
верховьях Истра; а Пиона учредил правителем в Золотых
землях, которые ныне называются Угорской землей; а Пруса,
родича своего, послал на берега Вислы-реки в города Мальборк,
и Торунь, и Хвоини, и преславный Гданьск, и во многие другие
города по реке, называемой Неманом и впадающей в море. И
жил Прус очень много лет, до четвертого поколения; и с тех пор
до нынешних времен зовется это место Прусской землей.

И вот в то время некий воевода новгородский по имени
Гостомысл перед кончиной своей созвал всех правителей
Новгорода и сказал им: "О мужи новгородские, советую я вам,
чтобы послали вы в Прусскую землю мудрых мужей и призвали
бы к себе из тамошних родов правителя". Они попали в
Прусскую землю и нашли там некоего князя по имени Рюрик,
который был из римского рода Августа-царя. И умолили князя
Рюрика посланцы от всех новгородцев, чтобы шел он к ним
княжить. И князь Рюрик пришел в Новгород вместе с двумя
братьями; один из них был именем Трувор, а второй — Синеус,
а третий — племянник его по имени Олег. С тех пор стал
называться Новгород Великим; и начал первым княжить в нем
великий князь Рюрик.

А четвертое колено от великого князя Рюрика — великий
князь Владимир, который просветил Русскую землю святым
крещением в году 6496 (988). А от великого князя Владимира
четвертое колено — правнук его Владимир Всеволодович
Мономах. Когда сел он на великое княжение в Киеве, то начал
советоваться с князьями своими, и с боярами, и с вельможами,
так говоря: "Неужели я ничтожнее прежде меня царствовавших
и управлявших знаменами царства великой Руси, таких, как
князь великий Олег, который ходил и взял с Царьграда большую
дань для всех воинов своих и благополучно домой возвратился,
или как Всеслав Игоревич, князь великий, который тоже ходил
на Константин-град и еще более тяжелой данью его обложил. А



мы, божьей милостью, наследовали престол своих прародителей
и отца своего великого князя Всеволода Ярославича, и
наследники той же чести от бога. Ныне жду совета от вас, моего
двора князей, и бояр, и воевод, и от всего христолюбивого
воинства; да прославится имя святой живоначальной Троицы
силой вашей храбрости с божьей помощью и нашим
повелением; какой же вы мне совет дадите?" Так отвечали
великому князю Владимиру Всеволодовичу его князья, и бояре,
и воеводы: "Сердце царево в руке божьей, а мы все в твоей
власти". Тогда великий князь Владимир собирает воевод умелых
и мудрых и ставит начальников над воинскими отрядами —
тысячников, сотников, пятидесятников; и, собрав многие
тысячи воинов, отправляет их во Фракию, область Царьграда; и
завоевали большую часть ее, и возвратились с богатой добычей.

В то время правил в Царьграде благочестивый царь
Константин Мономах и воевал он тогда с персами и
латинянами. И принял он мудрое царское решение — отправил
послов к великому князю Владимиру Всеволодовичу: Неофита,
митрополита эфесского, и с ним двух епископов, милитинского
и митилинского, и антиохийского стратига Антипа,
иерусалимского наместника Евстафия и других своих знатных
вельмож. С шеи своей снял он животворящий крест, сделанный
из животворящего древа, на котором был распят сам владыка
Христос. С головы же своей снял он венец царский и положил
его на блюдо золотое. Повелел он принести сердоликовую чашу,
из которой Август, царь римский, пил вино, и ожерелье, которое
он на плечах своих носил, и цепь, скованную из аравийского
золота, и много других даров царских. И передал он их
митрополиту Неофиту с епископами и своим знатным
посланникам, и послал их к великому князю Владимиру
Всеволодовичу, так говоря с мольбой: "Прими от нас, о
боголюбивый и благоверный князь, во славу твою и честь эти
честные дары, которые с самого начала твоего рода и твоих
предков являются царским жребием, чтобы венчаться ими на
престол твоего свободного и самодержавного царства. Прими и



то, о чем будут тебя молить наши посланцы — мы от твоего
величия просим мира и любви: тогда церковь божия утвердится,
и все православие в покое пребудет под властью нашего царства
и твоего свободного самодержавства великой Руси; теперь
будешь ты называться боговенчанным царем, увенчанный этим
царским венцом рукою святейшего митрополита кир Неофита с
епископами". И с тех пор великий князь Владимир
Всеволодович стал именоваться Мономахом, царем великой
Руси. И пребывал после того во все время с царем Константином
в мире и любви. С тех пор и доныне тем венцом царским,
который прислал греческий царь Константин Мономах,
венчаются великие князья владимирские, когда ставятся на
великое княжение русское.

Во времена же царствования Константина Мономаха
отлучился от Царьградской церкви и от истинной веры отошел
римский папа Формоз и уклонился в латинство. Тогда царь
Константин и святейший патриарх кир Иларий повелели
собраться на собор в царствующем граде святейшим
патриархам — александрийскому, антиохийскому и
иерусалимскому. И по их совету благочестивый царь
Константин Мономах со святым Вселенским собором из
четырех патриархов, митрополитов, епископов и священников
исключили имя папы из церковных поминаний и отлучили его
от четырех патриархов. И от православной веры отпали и с тех
времен и доныне лытают, потому и называются латинянами.
Мы же, православные христиане, исповедуем святую Троицу —
безначального Отца с единородным Сыном и с пресвятым
единосущным и животворящим Духом в едином божестве, и
веруем в нее, и славим, и поклоняемся...

Памятники литературы Древней Руси. Конец XV — первая
половина XVI века /

Пер. Л. А. Дмитриева. М., 1984. С. 422—435.



5.14. ПОСЛАНИЕ ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ ВАСИЛИЮ ОБ
ИСПРАВЛЕНИИ КРЕСТНОГО ЗНАМЕНИЯ И О

СОДОМСКОМ БЛУДЕ, НАЧАЛО XVI в.

Даже от вышней и от всемогущей, все в себе содержащей,
десницы божьей, которой цари царствуют и которой великие
славятся и могучие, возвещают праведность твою,
пресветлейшего и высокопрестольнейшего государя великого
князя, православного христианского царя и владыки всех,
браздодержателя святых божьих престолов, святой вселенской
соборной апостольской церкви пречистой Богородицы, честного
и славного ее Успения, который вместо римского и
константинопольского владык воссиял. Ибо старого Рима
церковь пала по неверию ереси Аполлинария, второго же Рима,
Константинова-града, церковные двери внуки агарян секирами
и оскордами рассекли. И вот теперь третьего, нового Рима,
державного твоего царства святая соборная апостольская
церковь во всех концах вселенной в православной христианской
вере по всей поднебесной больше солнца светится.

Так пусть знает твоя державность, благочестивый царь, что
все православные царства христианской веры сошлись в едином
твоем царстве: один ты во всей поднебесной христианам царь.
И следует тебе, царь, это блюсти со страхом божьим, убойся
бога, давшего тебе это, не надейся на золото, и богатство, и
славу: все это здесь собирается и здесь, на земле, остается.
Вспомни, царь, того праведного, который, скипетр в руке и
царский венец на своей голове нося, говорил: "Богатству, что
притекает, не отдавайте сердца", и сказал премудрый Соломон:
"Богатство и золото не в сокровищнице познается, но когда
помогает нуждающимся"; апостол же Павел, ему следуя,
говорит: "Корень всякому злу — сребролюбие", — и велит
отказаться, не возлагать надежды и тем более сердца на него, но
уповать на все дающего бога. Ибо вся твоя к богу чистая вера и
любовь — к божьим святым церквам; да и еще, царь, соблюди



две заповеди, ведь в твоем царстве не осеняют люди себя
правильно знамением святого креста. И о них заранее
провидевший это апостол Павел говорил: "Прежде писал вам,
ныне же с плачем говорю о врагах креста Христова, им же
конечная погибель".

Второе: наполни святые соборные церкви епископами, пусть
не вдовствует святая божия церковь в твое царствование! Не
преступай, царь, завета, что положили твои прадеды, великий
Константин, и блаженный святой Владимир, и великий
богоизбранный Ярослав, и другие блаженные святые, того же
корня, что и ты. Не обижай, царь, святых божьих церквей и
честных монастырей, как данных богу в наследство вечных благ
на память последующим родам, на что и священный великий
Пятый собор строжайший запрет наложил.

О третьей же заповеди пишу и с плачем горько говорю, чтобы
искоренил ты в своем православном царстве сей горький
плевел, о котором и ныне еще свидетельствует серный пламень
горящего огня на площадях Содомских, о котором пророк
Исайя, рыдая, повествовал: «Вслушайтесь в слово божие, князья
Содомские, и воспримите божий глагол, люди Гоморры: "Что
мне тук жертв ваших и подношений ваших, переполнен я
всесожжения ми. И если принесете мне кадило — мерзко мне
это, и праздники ваши ненавидит душа моя!"» Так пойми,
благочестивый царь, что пророк не мертвым, уже погибшим
содомлянам такое говорил, но живым, творящим злые дела. Ибо
сказано: "Блудящий при живой жене разрывает плоть свою, но
творящий содомский блуд убивает плод своего чрева". Бог
сотворил человека и семя в нем для рождения детей, а мы сами
свое семя убиваем и отдаем в жертву дьяволу. И мерзость такая
преумножилась не только среди мирян, но и средь прочих, о
коих я умолчу, но читающий да разумеет. Увы мне, как долго
терпит милостивый, нас не судя! Все это я написал, много и
горько рыдая, и сам я, окаянный, полон грехов, но боюсь и
молчать, подобно тому рабу, что скрыл свой талант.



Ибо я грешен и недостоин во всем и невежда в премудрости,
но ведь и бессловесная валаамова ослица разумного поучала, и
скотина пророка наставляла, так и ты не зазри о том,
благочестивый царь, что дерзнул я писать твоему величеству. И
ныне молю тебя и вновь умоляю: все, что выше я написал,
прими бога ради, ибо все христианские царства сошлись в
твоем царстве, после же этого мы ожидаем царства, которому
нет конца.

Это ж тебе написал, любя, и призывая, и моля благодатью
божьей, что переменишь ты скупость на щедрость и
немилосердие на милость. Утешь плачущих и рыдающих день и
ночь, избавь обиженных из рук обижающих. "Не обижайте, —
сказал господь, — малых сих, верующих в меня, ибо ангелы их
видят всегда лик отца моего, который на небесах". "Блажен, —
сказал, — призревший нищего и убогого, в день страшный
спасет его господь". Господь сохранит его, и оживит его, и
ублажит его на земле, и не предаст его в руки врагов, господь
тебе в помощь.

И если хорошо урядишь свое царство — будешь сыном света и
жителем горнего Иерусалима, и как выше тебе написал, так и
теперь говорю: храни и внимай, благочестивый царь, тому, что
все христианские царства сошлись в одно твое, что два Рима
пали, а третий стоит, четвертому же не бывать. И твое
христианское царство другим не сменится, по слову великого
Богослова, а для христианской церкви сбудется блаженного
Давида слово: "Вот покой мой во веки веков, здесь поселюсь,
как пожелал я того". Святой Ипполит сказал: "Когда увидим, что
Рим осажден персидскими войсками и персы вместе со
скифами идут на нас с боем, тогда несомненно поймем, что то
Антихрист". Пусть же бог миром, любовью, многолетием и
здоровьем, молитвами пречистой богоматери и святых
чудотворцев и всех святых — преисполнит твое державное
царствование!



Памятники литературы Древней Руси. Конец XV — начало XVI
века /

Пер. В. В. Колесова. М., 1984. С. 436—441.



VI. РОССИЯ В XVI в. ИВАН ГРОЗНЫЙ
6.1. ВОССТАНИЕ 1547 г. В МОСКВЕ 

(по Царственной книге)120

<...> О великом пожаре. Того же месяца (июня) 21, во вторник,
в 10 час дни, третией недели Петрова поста, загореся храм
Воздвижение честнаго креста за Неглимною на Арбатской улице
на Острове. И бысть буря велика, и потече огнь, якоже молния, и
пожар силен промче во един час Занеглимение огнь и до
восполия Неглимною, и Чертория погоре до Семчиньского
селца, возле реку Москву, и до Феодора святаго на Арбатской
улици. И обратися буря на [рад болший, и загореся во граде у
соборные церкви Пречистыя верх, и на царском дворе великого
князя на полатах кровли, и избы древяные и полаты,
украшенные златом, и Казенной двор с царьскою казною, и
церковь на царьском дворе у царьскые казны Благовещение
златоверхая, деисус Андреева писма Рублева, златом обложен, и
образы, украшения златом и бисером, многоценныя, греческаго
писма, прародителей его от много лет собранных; и казна
великаго царя погоре, и Оружничая полата вся погоре с
воиньскым оружием, и Постелная полата с казною выгоре вся; и
в погребех на царьском дворе под полетами выгоре вся
древяная в них, и конюшня царьская. И по многым церьквам
каменным выгорели деисусы и образы и сосуды церковныя, и
животы многые людскые, и двор митрополичь. Божиим
заступлением пречистыя богоматери честнаго и славнаго ея
успения в соборной церкви деисус и вся сосуды церковныя
сохранены быша и молитвами святых чюдотворец Петра, Ионы.
А митрополита Макария едва вызваша из церкви, великого для
попущения божия дымнаго духа мало не позадохшася во
церкви: и повде митрополит из церкви (и нес на собе и
пречистые богородицы Петрова чюдотворцова писма, а
протопоп Гурей нес за ним правила)121 и с ним шел Кекса
Татищев, княже Владимеров яселничей, да священник соборной



Пречистеньской же Жижелев Иван, и те оба згорели на
площади, а митрополит уйде на город на тайник к реке Москве
(и протопоп с ним). И тамо ему бысть дымный дух тяжек и жар
велик, и за невозможение от жару и от дымнаго духу начаша его
с тайника спущати, обязав ужищем за взруб к реке Москве; и
перервася ужище, и разбися митрополит и едва отдыхал (а
протопоп Гурей пробыл тут на тайнике). И отвезоша его в его
монастырь на Новое еле жива. А в городе все дворы и полаты
горяше, и Чюдовской монастырь выгоре весь, едины мощи
святаго великаго чюдотворца Алексия божиим милосердием
сохранены бысть; а старцов згореша по погребом и по полатам
18, а слуг 8 человек; а запас монастырьской весь згоре. И
Вознесеньской монастырь такоже весь згоре, 10 стариц в нем
згореша, и церковь Вознесение выгоре, образы и сосуды
церковныя и животы людские многыя, токмо един образ
пречистые прогопоп вынес. И все дворы во граде погореша, и на
граде кровля градцкая, и зелие пушечное, где бе на граде, и те
места разорвашася градные стены. А в другом граде лавкы все и
з животы погореша, и дворы во граде все; едины две церкви бог
сохранил на рве Рожество христово да Рожество пречистые, да
на Никольском хрестьце лавок з десять. А в церквах в каменых
во многих деисусы и сосуды церковныя выгореша. А за городом
Бол шей посад возле Неглимну, Пушечной двор, и храм святых
праведных богъ-отец Иоахима и Анны, и Рожественьская улица,
и монастырь Рожественьской, и Сергий святый, до Николы до
Драчевсково монастыря; а по Устретеньской улице до Стефана
святаго; а по Ильиньской улицы до Флора святаго в Мясникех; а
Покровьскою улицею по Василий святый; а Варварьскою улицею
Все святые и святая Пятница и Рожество пречистые и Никола
Подкопаев и Флор святый у конюшни, и конюшня великого
князя, и по Воронцовской двор и по Илию святаго под
Сосеньскы, а Великою улицею возле Москвы-реки, и Никола Ко
шел ев и Андрей святый, и Воздвижение честнаго Креста у рекы
у Москвы, и Козма и Дамиан, и Кулишка вся, и возле Яузу по
Вороньцовской сад, и по за конюшни дворы выгореша по
Смолину улицу, и всякие сады выгореша, и в огородех всякой



овощ и трава. А от города за рвом на площадке от церкви
Преображениа господня не гореша дворы до Всех святых по
Варварьскую улицу на Кулишке; а позадь тех дворов погореша
все дворы и Петр святый вериги и Симеон святый, и Козма и
Дамиян, и за Владимер святый по Илию святаго и по
Вороньцовской сад. А на третием часу нощи преста огненос
пламя. Сие бысть грех ради наших, в наказание нам от бога
послася, за умножение наших согрешений не пощади бог
толико множество святых церквей и образов святых своих;
божиим гневом сие бысть огненое пламя. Во един чяс многое
множество народу згореша, 1 700 мужеска полу и женска и
младенец, множество гореша народа по Тверской улицы, и по
Дмитровке, и на Болшем посаде, по Ильинской улицы, в садех.
Сиа вся наведе на ны бог грех ради наших, понеже множество
согрешихом и беззаконновахом. Бог же праведным своим судом
приводяй нас на покаяние, ово убо пожаром, ово убо гладом,
ово же убо ратных нахождением, ово убо мором. Прежде убо сих
времен памятные книги времени пишут: таков пожар не бывал
на Москве, как и Москва стала именоватися, великими князми
славна и честна быти по государьству их; прежде бо сего Москва
не такова бяше народна, якоже ныне народом умножися в лета
благовернаго царя и великого князя Ивана Василиевича всеа
Русии самодръжца. А после пожару стоял царь князь великий во
своем селе в Воробьеве и з своею царицею с великою княгинею
Анастасиею и з братом своим со князем Юрьем и з боляры; а
церкви и палаты на своем дворе повеле делати, что от огня
разспапося, и хоромы древяные ставити.

О убиении князя Юрья Глиньскаго. И после пожару на 2 день
приехал царь и великий князь навещати Макария митрополита
на Новое и (и вражиим наветом нача)122 и бояре с ним, и
вражиим наветом начата глаголати, яко вълхвъванием сердца
человеческия вы маша и в воде мочиша и тою водою кропиша
(от) и оттого вся Москва погоре; начаше же словеса сия
глаголати духовник царя и великого князя протопоп



Благовещенской Федор да боярин князь Федор Скопин Шуйской
да Иван Петров Федоров. И царь и великий князь велел того
бояром сыскати. И того же месяца 26 день, в неделю, на (н)
пятый день после великого пожару, бояре приехаша к
Пречистой к соборной на площадь и собрата черных людей и
начата въпрашати: (чт) хто зажигал Москву? Они же начаша
глаголати, яко княгини Анна Глинская з своими детми и с
людми вълхвовала: вымала сердца человеческия да клала в воду
да тою водою ездячи по Москве да кропила, и оттого Москва
выгорела. А сие глагсшаху (того) чернии людие того ради, что в
те поры Глинские у государя в приближение и в жалование, а от
людей их черным людем насилство и грабеж, они же их от того
не унимаху. А князь Михайло Глинской тогда бяше и с материю
на огосударском жалование на Ржеве; а князь Юрьи Глинской
тогда приеха(ш) туто же, и как услыша про матерь и про себя
такие неподобные речи, и пошел в церковь в Пречистую. Бояре
же по своей (к не) к Глинским недружбе наустиша черни; они же
взяша князя Юрия в церкви и убиша его в церкви, извлекоша
передними дверми на площадь и за город и положиша перед
Торгом, идеже казнят. Быша же в совете сем протопоп
Благовещенской Федор Бармин, князь Федор Шюйской, князь
Юрьи Темкин, Иван Петров Федоров, Григорей Юрьевич
Захарьин, Федор Нагой и инии мнози. А людей княже Юрьевых
безчислено побиша и живот княжей розграбиша, ркуще
безумием своим, яко "вашим зажиганием дворы наши и животы
погореша" (а мать твоя кнгн) (а мати твоя княгиня Анна
сорокою летала да зажигала да из люде). Много же и детей
боярских незнакомых побиша из Северы, называючи их
Глинского людми. А после того (на) убийства на третей день
приходиша многия люди чернь скопом ко государю в
Воробьево, глаголюще нелепая, что буд (им гсдрь) то государь
хоронит у себя княгиню Анну и князя Михаила и он бы их выдал
им. Царь же и великий князь повеле тех людей имати и казнити;
они же мнози разбегошася по иным градом, видяще свою вину,
яко безумием своим сие сотвориша.



Полное собрание русских летописей. Т. XIII. С. 454—457.

6.2. "ПИСКАРЕВСКИЙ ЛЕТОПИСЕЦ" О
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДАШЕВА И СИЛЬВЕСТРА

<...> Того же году царь и великий князь Иван Васильевич всея
Русии послал в Царьгород гонца своево костромитина Федора
Адашева и сына ево Алексея123. И Федор у царя был, и царь его
пожаловал великим жалованьем, и приехал [к] государю, и
государь его пожаловал. А сын его, Алексей, разболелся и тамо
остался у царя, а был з год и приехал к великому князю, и князь
велики его пожаловал и взял его к себе в приближенье, и отца,
для его, пожаловал боярством, а его окольничим. И много лет
был в царьской милости и до опришнины. И как почал
множитца грех земской и опришнина зачинатися, и князь
велики его послал на службу в Юрьев Ливонской124, к воеводе
ко князю Дмитрею Хилкову, а велел ему быти в нарядчиках. И
князь Дмитрей ему быти в нарядчиках не велел, и он ему бил
челом многажды, и он не велел быти. А житие его было: всегда
пост и молитва безспрестани, по одной просвире ел на день. И
послал его убити князь велики. Пригнал гонец убити, а он
преставился за день и лежит во гробу. И писали о нем государю.
И государь его пожаловал, велел отвести на Углеч, к родителем в
Покровской манастырь, где лежит отец его Феодор и брат его
Данил о. А как он был во времяни, и в те поры Руская земля
была в великой тишине и во благоденстве и управе. А кому
откажет, тот вдругорядь не бей челом; а кой боярин челобитной
волочит, и тому боярину не пробудет без кручины от государя; а
кому молвит хомутовкою125, тот больши того не бей челом, то
бысть в тюрьме, или сослану. Да в ту же пору был поп Селивестр
и правил Рускую землю с ним заодин, и сидели вместе в ызбе у
Благовещения126, где ныне полое место межу полат.

Материалы по истории СССР. Документы по истории ХV—ХVII
веков. Т. II М., 1955. С. 56.



Подготовка текста О. Я. Яковлевой.

6.3. "ИЗБРАННАЯ ТЫСЯЧА", 1550 г.127

Лета 7059 (1541) октября царь и великий князь Иван
Васильевич всеа Русии приговорил з бояры учинить в
Московском уезде, да в половине Дмитрова, да в Рузе, да в
Звенигороде, да в числяках и в ординцах128, и в перевесных
деревнях и в тетеревничих129 и в оброчных деревнях130, от
Москвы верст за 60 и 70, помещиков детей боярских лутчих слуг
1000 человек.

А которым бояром и окольничим быти готовым в посылки а
поместей и вотчин в Московском уезде у них не будет, — и (тем)
бояром и окольничим дати поместья в Московском уезде по 200
чети; а детем боярским — в 1-й статье дати поместья по 200 ж
чети, а другой статье детем боярским дати поместья по 150
чети, а третьей статье дати детем боярским поместья по 100
чети. А сена им давати по тольку ж копен, на колько кому дано
четвертные пашни, опроче крестьянского сена, — а крестьяном
давати на выть по 30 копен. А которой по грехом ис той тысечи
вымрет, а сын его не пригодитца к той службе, ино в того место
прибрать иного. А за которыми бояры и за детми боярскими
вотчины в Московском уезде или в ыном городе, которые
блиско Москвы верст за 50 или за 60 — и тем поместья не
давати. <...>

(Далее следует список 18 бояр, 6 окольничих, 1 оружничего, 2
казначеев.)

<...> И всех в сей статье бояр и окольничих и с оружничем, и с
казначеи 28 человек, а поместья им дати по 200 чети, итого 5600
чети. <...>

(Далее следует список разделенных на три "статьи" детей
боярских.)



<...> И всех детей боярских во всех статьях московские земли,
и ноугородцких помещиков и псковских, и торопецких и
луцких, и ржевских, дворовых и городовых — 1050 человек; а
земли им дати 112 600 чети, оприч бояр. <...> А всех и з бояры
1078 человек; а земли им дати 118 200 чети.

Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь пятидесятых годов
XVI века. М.—Л., 1950. С. 53—103.

6.4. ОГРАНИЧЕНИЕ МЕСТНИЧЕСТВА, 1550 г.

<...> Царь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии
приговорил с отцом своим Макарием митрополитом, и з братом
своим со князем Юрьем Васильевичем, и со князем
Володимером Андреевичем, и з своими бояры, да и в наряд
служебной велел написати, где быти на Цареве и великого князя
службе бояром и воеводам по полком: в болшом полку быти
болшому воеводе, а передовому полку, и правые руки, и левые
руки воеводам и сторожевого полку первым воеводам быти
менши болшого полку перваго воеводы. А хто будет другой
(второй) в болшом полку воевода, и до того болшого полку
другово воеводы правые руки болшему воеводе делу и счета нет,
быти им без мест. А которые воеводы будут в правой руке, и
передовому полку да сторожевому полку воеводам первым быти
правые руки не менши. А левые руки воеводам быти не менши
передового полку и сторожевого полку первых воевод. А быти
левые руки воеводам менши правые руки первого воеводы. А
другому воеводе в левой руке быти менши другова же воеводы
правые руки. А князем и дворяном болшим, и детем боярским
на Цареве и великого князя службе з бояры и с воеводы или с
лехкими воеводами131 царева и великого князя для дела быти
без мест. И в наряд служебной царь и великий князь велел
записати, что боярским детем и дворяном болшим лучитца на
Цареве и великого князя службе быти с воеводами не по их
отечеству, и в том их отечеству порухи никоторые нет132. А



которые дворяне болшие ныне будут с меншими воеводами где
на Цареве и великого князя службе не по своему отечеству, а
вперед из них лучитца кому ис тех дворян болших самим быть в
воеводах и с теми же воеводами вместе, с которыми они были,
или лучитца где быти на какове посылке, и с теми им
воеводами, с которыми оне бывали, счет дати тогды, и быти им
тогды в воеводах по своему отечеству133; а наперед того хотя и
бывали с которыми воеводами с меншими на службе, и тем
дворяном с теми воеводами в счете в своем отечестве порухи
нет по государеву цареву и великого князя приговору134.

Разрядная книга 1475—1598 гг. М., 1966. С. 125—126.

6.5.УЧРЕЖДЕНИЕ СТРЕЛЕЦКОГО ВОЙСКА, 1550 г.

1550 г. Того же лета учинил у себя царь и великий князь Иван
Васильевич выборных стрельцов с пищалей 3000 человек, а
велел им жити в Воробьевской слободе, а головы у них учинил
детей боярских: в первой статье Гришу Желобова сына
Пушечникова, а у него пищальников 500 человек, да с ним
головы, у ста человек сын боярской, а в другой статье дьяк
Ржевский, а у него пищальников 500 человек, а у всяких у ста
человек сын боярской; в третьей статье Иван Семенов сын
Черемисинов, а у него 500 человек, а у ста человек сын боярской
в сотниках; в четвертой статье Васка Фуников сын Прончищев, а
ним 500 человек, а у ста человек сын боярской; в пятой статье
Федор Иванович сын Дурасов, а с ним 500 человек, а у ста
человек сын боярской; в шестой статье Яков Степанов сын
Бунтов, а у него 500 человек, а у ста человек сын боярской. Да и
жалованье стрельцом велел давати по 4 рубля на год.

Полное собрание русских летописей.

Т. XXII. Вторая половина. С. 532—533.



6.6. СОЗДАНИЕ ДВОРЯНСКОГО ОПОЛЧЕНИЯ
(Уложение о службе 1556 г.)

Посем же государь и сея разсмотри, которые велможы и
всякие воини многими землями завладели, службою оскудеша,
— не против государева жалования и своих вотчин служба
их135, — государь же им уровнения творяше: в поместьях
землемерие им учиниша136, комуждо что достойно, так
устроиша, преизлишки же разделиша неимущим137; а с вотчин
и с поместья уложеную службу учини же: со ста четвертей
добрые угожей земли человек на коне и в доспехе полном, а в
далной поход о дву конь138, и хто послужит по земли139 и
государь их жалует своим жалованием, кормлении, и на
уложеные люди140 дает денежное жалование: а хто землю
держит, а службы с нее не платит на тех на самех имати денги за
люди141; а хто дает в службу люди лишние перед землею142,
через уложеные люди, и тем от государя болшее жалование
самим, а людем их перед уложеными в полътретиа143 давати
денгами. И все государь строяше, как бы строение воинъству и
служба бы царская безо лжи была и без греха вправду; и
подлинные тому розряды у царьскых чиноначалников, у
приказных людей.

Полное собрание русских летописей.

Т. XIII. С. 268—269.

6.7. СУДЕБНИК 1550 г.

Лета 7058 июня царь и великий князь Иван Васильевич всеа
Руси [с] своею братьею и з бояры сесь Судебник уложил: как
судити бояром, и околничим, и дворецким, и казначеем, и
дьяком, и всяким приказным людем, и по городом нам ее
ником, и по волостем волостелем, и тиуном и всяким судьям.



1. Суд царя и великого князя судити боаром, и околничим, и
дворецким, и казначеем, и дьяком. А судом не дружыти и не
мстити никому, и посулу в суде не имати; також и всякому судье
посулов в суде не имати.

2. А которой боярин, или дворецкой, или казначей, или дьак
просудится, а обвинит кого не по суду безхитростно144, или
список подпишет и правую грамоту145 даст, а обыщется то в
правду, и боярину, и дворецкому, и околничему, и казначею, и
диаку в том пени нет146; а истцом суд з головы, а взятое отдати.

3. А которой боярин, или дворецкой, или казначей, или дьяк в
суде посул возмет и обвинит не по суду147, а обыщется то в
правду, и на том боярине, или на дворецком, или на казначеи,
или на дьяке взяти исцов иск148, а пошлины царя и великого
князя, и езд, и правда, и пересуд, и хоженое, и правой десяток и
пожелезное взяти втрое149, а в пене что государь укажет.

4. А которой дьяк список нарядит или дело запишет не по
суду, не так, как на суде было, без боярьского, или без
дворецкого, или без казначеева ведома, а обыщется то в правду,
что он от того посул взял, и на том дьаке взяти перед боярином
вполы да кинути его в тюрму.

5. Подьачей, которой запишет не по суду для посула без
дьячего приказу, и того подьячего казнити торговою казнью,
бити кнутьем. <...>

8. А имати боарину, и дворецкому, и казначею и дьяку в суде
от рублевого дела150 на виноватом пошлин, кто будет виноват,
ищеа151 или ответчик, и боярину, или дворецкому, или
казначею на виноватом одиннатцать денег, а дьяку семь денег, а
подьачему две денги; а будет дело выше рубля и ниже рубля, и
им имати пошлины по росчету; а болши того им не имати. <...>



А возмет боарин, или дворецкой, или казначей, или дьак, или
подьячей, или неделщик152 на ком что лишек, и на том взяти
втрое. А хто учнет бити челом на боярина, или на дьяка, или на
подьячего, или на неделщика, что взяли на нем сверх пошлин
лишек, и обыщется то, что тот солгал, и того жалобника казнити
торговою казнью да вкинути в тюрму. <...>

26. А бесчестие153 детем боярским, за которыми
кормлениа154, указати против доходу, что на том кормление по
книгам доходу155, а жене его безчестья вдвое против того
доходу; которые дети боарьские емлют денежное жалование,
сколко которой жалованьа имал, то ему и бесчестие, а жене его
вдвое против их бесчестна; а дьяком полатным и дворцовым
безчестие что царь и великий князь укажет, а женам их вдвое
против их бесчестна; <...> а торговым людем и посадцким
людем и всем середним бесчестна пять рублев, а женам их вдвое
бесчестна против их бесчестна; а боярскому человеку
доброму156 бесчестна пять рублев, опричь тиунов и
довотчиков, а жене его вдвое; а тиуну боярскому или довотчику
и праведчику157 бесчестна против их доходу, а женам их вдвое;
а крестианину пашенному и непашенному бесчестна рубль, а
жене его бесчестна два рубля; а боярскому человеку
молотчему158 или черному городцкому человеку молодчему159
рубль бесчестна, а женам их бесчестна вдвое. А за увечие
указывали крестианину, посмотря по увечию и по бесчестию; и
всем указывати за увечие, посмотря по человеку и по увечью.

61. А государьскому убойце, и градскому здавцу, и
коромолнику, и церковному татю, и головному татю, и
подметчику, и зажигалнику160, ведомому лихому человеку,
жывота не дати, казнити ево смертною казнью. <...>

64. А детей боарьских судити наместником по всем городом
по нынешным царевым государевым жаловалным вопчим



грамотам. <...>

72. А по городом наместником городских посадских всех
людей промеж их судити, обыскивая по их животом и по
промыслом и по розмету161: сколке рублев кто цареву и
великого князя подать дает, по тому их, обыскивая, судити и
управа чинити. А розметныя книги162 старостам и соцким и
десяцким и всем и людем тех городов своих розметов земсково
дьака руку за своими руками ежегод присылати на Москву к тем
боаром, и дворецким, и к казначеем, и к дьаком, у кого будут
которые городы в приказе163; а другие книги розметные своих
розметов старостам и соцким и десяцким тех городов, где кто
живет, отдавати тех городов старостам и целовалником164,
которые у наместников в суде сидят. И кто тех городов
городцкие посадцкие люди учнут промеж себя искати много, не
по своим животом, и про тех исцов сыскивати розметными
книгами, сколко он рублев с своего жывота подати дает; и будет
жывота ево столко есть, на сколко ищет, ино ему дати суд; а
будет жывота ево сколке нет, и тех исцов в их искех тем и
винити, а пошлины имати по Судебнику, а Цареве государеве
пене велети дати на поруку да приелати к Москве ко государю.
А городцким посацким людем искати на наместникех и на их
людех по своим же жывотом и по промыслом и по розмету. <...>

81. А детей боарьских служилых и их детей, которые не
служивали, в холопи не приимати никому, опричь тех, которых
государь от службы отставит. <...>

88. А крестианом отказыватись из волости в волость и из села
в село один срок в году: за неделю до Юрьева дни до осеннего и
неделя по Юрьеве дни осеннем. А дворы пожилые платят в поле
рубль и два алтына, а в лесех, где десять връст до хоромного
лесу165, за двор полтина и два алтына. А которой крестианин за
кем жывет год да пойдет прочь, и он платит четверть двора; а
два года пожывет, и он платит полдвора; а три годы пожывет, и



он платит три четверти двора; а четыре годы поживет, и он
платит весь двор, рубль и два алтына. А пожилое имати с
ворот166 А за повоз167 имати з двора по два алтына; а опричь
того пошлин на нем не имати. А останетца у которого
крестианина хлеб в земли, и как тот хлеб пожнет, и он с того
хлеба или с стоачего даст боран168 два алтына; а по кои места
была рож его в земле, и он подать цареву и великого князя
платит со ржы, а боярьского дела ему, за кем жыл, не делати. А
попу пожылого нет, и ходити ему вон безсрочно воля. А которой
крестианин с пашни продаст ся в холопи в полную, и он выйдет
безсрочно ж, и пожылого с него нет; а которой хлеб его
останется в земле, и он с того хлеба подать цареву и великого
князя дает; а не похочет подати платити, и он своего хлеба
земленаго лишен. <...>

92. А которой человек умрет без духовной грамоты, а не будет
у него сына, ино статок весь и земли взяти дочери; а не будет у
него дочери, ино взяти ближнему от его роду. <...>

98. А которые будут дела новые, а в сем Судебнике не
написаны, и как те дела с государева докладу и со всех боар
приговору вершается, и те дела в сем Судебнике приписывать
<...>

Судебники ХV—XVI веков. М.—Л., 1952 . С. 141—176.

6.8. СТОГЛАВЫЙ СОБОР, 1551 г.

<...> О монастырех, иже пусты от небрежения.

В монастыри боголюбцы дают душам своим и родителем на
поминок вотчинные села и прикупи, а иные вотчины собою
покупают в монастыри, а иное угодие у меня припрашивают. И
поймал и много по всем монастырем, а братии во всех
монастырех по старому, а инде старою менши, есть и пить
старого братье скуднее; устроения в монастырях ни котораго не



прибыло, и старое опустело, где те прибыли и кто тем
корыстуется? А тарханные и несудимые и льготные грамоты169
у них же о торговлях без пошлино. А чернцы по селом живут да
в городе, тяжутся о землях. Достойно ли то? А села и именья в
монастыри емлют, а по тех душах и по родителех и по их
приказу и памяти не исправляют, кто о сем истязан будет в день
страшнаго суда? <...>

Глава 6.

Некогда вниде в слухи боговенчаннаго и христолюбивого царя
государя и великого князя Ивана Васильевича веса Русии
самодержца, что по многим церквам божиим звонят и поют не
во время <...> и многие церковные чины не сполна совершаются
по священным правилом и не по уставу. <...> Отныне и впредь в
царствующем граде Москве и по всем градом <...> росийского
царствия, по всем святым церквам звонити и божественниа
литургии служити и прочее церковное пение правити сполна и
по чину. <...>

Глава 26. О училищах книжных по всем градом. <...>

<...> В царствующем граде Москве и по всем градом <...>
избрати добрых духовных священников и дьяконов и дьяков
женатых и благочестивых <...> и грамоте бы и чести и пети и
писати горазди. И у тех священников и у дьяконов и у дьяков
учинити в домех училища, чтобы священницы и дьяконы и все
православные хрестьяне в коемждо граде предавали своих
детей на учение грамоте книжнаго писма и церковнаго петия...
и чтения налойнаго. И те бы священники и дьяконы и дьяки
избранные учили своих учеников страху божию и грамоте и
писати и пеги и чести со всяким духовным наказанием. <...>

Глава 28. О книжных писцех.



Так же которые писцы по градом книги пишут, и вы бы им
велели писати с добрых переводов. Да написав правили, потом
же и продавали. А которой писец написав книгу продаст не
исправив, и вы бы тем возбраняли с великим запрещением. А
кто <...> неисправленну книгу купит <...>, потому же возбраняли
<...>, чтобы впредь так не творили. А впредь только учнут тако
творити продавцы и купцы, и вы бы у них те книги имали даром
без всякого зазора, да, исправив, отдавали в церкови, которые
будут книгами скудны. <...>

Глава 32. О крестящихся не по чину.

Мнози неразумнии человецы, махающе рукою по лицу
своему, творят крестящеся а всуе тружающеся. Тому бо маханию
беси радуются. А тако есть право креститися. Первое положите
руку на челе своем, потом на персех, потом на правом плечи,
таже и на левом, то есть истинное воображение крестному
знамению, аще кто право крещает лице свое сим знамением,
той никогда же не убоится дьявола ни злато супостата и от бога
мзду приемлет за то, <...> аще ли кто леностию или
невежествием не исправляет креста на лице своем, той
отмещется креста Христова и припадает дьяволу. <...>

Глава 41.

<...> Писати живописцем иконы с древних преводов, как
греческие живописцы писали и как писал Андрей Рублев и
прочие пресловущии170 живописцы, и подписывати святая
Троица, а от своего замышления ничтоже предтворяти. <...> В
мирских свадьбах играют глумотворцы и арганники, и
смехотворцы, и гусельники и бесовские песни поют, и как к
церкви венчатися поедут, священник со крестом будет, а пред
ним со всеми теми играми бесовскими рыщут171, а
священницы им о том не возбраняют и не запрещают. <...> О
том <...> запрещати великим запрещением. <...>



Да по дальним странам ходят скоморохи... ватагами многими,
по шестидесяти и до семидесят человек, и по сто <...> и по
деревням у крестьян сильно ядят и пьют, и из клетей животы
грабят, а по дорогам людей розбивают. <...>

Да по погостам и по селом ходят лживые пророки, мужики и
женки, и девки, и старые бабы, наги и босы, и волосы отростив и
распустя, трясутся и убиваются. А сказывают, что им являются
святае пятница и святая Анастасия и велят им заповедати
хрестияном каноны завечати. Они же заповедают крестьяном в
среду и в пятницу ручного дела не делати, и женам не прясти, и
платья не мыти, и каменья не разжигати. <...>

<...> Злые ериси кто знает их и держится: рафли, шестокрыл,
воронограй, остромий, зодей, алманах, звездочетье, аристотель,
аристотелевы врата и иные составы и мудрости еретическия и
коби бесовские <...> —, и в те прелести веруючи многих людей
от бога отлучают и погибают. <...>

В троицкую субботу по селом и по погостом сходятся мужи и
жены на жальниках172 и плачутся по гробом умерших с
великим воплем. И егда начнут играти скоморохи во всякие
бесовские игры, они же от плача преставше, начнут скакати и
плясати и в долони173 бита и песни сотонинские пеги на тех же
жальниках, обманщики и мошенники. <...>

<...> Русали о Иванове дни и в навечерии Рождества Христова
и крещения сходятся мужи и жены и девицы на нощное
плещеванне, и на бесчинный говор, и на бесовские песни, и на
плясание, и на скакание, и на богомерзкие дела. И бывает
отроком осквернение и девам растление. <...>

Глава 72. О искуплении пленных.

Которых откупят царевы послы в ордах и в Цареграде и в
Крыму... и тех всех плененых окупати из царевы казны. А



которых православных хрестьян плененых приводят, окупив
греки и туркчане, армени или иные гости, да быв на Москве,
восхотят их с собою опять повести, ино их не давати, и за то
крепко стояти; да их окупати из царевы же казны. <...>

Глава 75. О вотчинах и о куплях, которые боголюбцы давали
святым церквам на память своим душам и по своих родителех в
вечный поминок и в наследие благ вечных.

Да духовным же пастырем, архимандритом и игуменом и
строителем с соборными старцы <...> по всех по тех боголюбцех,
которые давали вотчины и села и купли ставити по них
кормы174 и на памяти их пеги понахиды и обедни служити.
<...> Имена их написати в синодик175 и поминати по
церковному уставу, а отчин их и сел, которые даны на поминок
святым церквам без выкупа176 и иных церковных и
монастырских земель и прочих недвижимых вещей, по
священным божественным правилом, ни отдати, ни продати, но
крепко хранити и блюсти177. <...>

Глава 92. О игрищах еллинского178 бесования.

Еще же мнози от неразумия простая чадь179 православных
християн во градех и в селех творят еллинское бесование,
различные игры и плясания в навечерии рождества Христова и
против праздника рождества Ивана Предтечи в нощи и... в
праздник весь день и нощь. Мужи и жены, и дети в домех по
улицам отходя и по водам глумы180 творят всякими игры <...> и
песньми сотанинскими <...> и многими виды скаредными181
<...>

Глава 98.



<...> Приговорил еси государь преже сего с нами, с своими
богомольцы <...> о слободах наших митрополичих и о
архиепископлих и епископлих и о монастырских, что слободам
всем новым тянути грацкими людьми всякое тягло и з судом. И
мы ныне тот приговор помним. В новых слободах ведает бог да
ты, опричь суда. А ныне наместники твои государевы и
властели тех слобожан хотят судити, и в том <...> слобожаном
нашим запустети. А преже того твои <...> твои наместники и
властели наших слобожан не суживали. И ты бы, государь,
своим наместником и властелем впредь наших слобожан не
велел судити. А ныне твой царский приговор с нами, что в те
новые слободы вышли посацкие люди после описи, и тех бы
людей из новых слобод опять вывести в город на посад. И о том
ведает бог да ты, государь, как тебе о них бог известит. А впредь
бы митрополитом и архиепископом, и епископом, и
монастырем держати свое старые слободы по старине... а новых
бы слобод не ставити, и дворов новых в старых слободах не
прибавляти... А в которых старых слободах дворы опустеют, и в
те дворы звати сельских людей пашенных и непашенных по
старине, как преже сего было. А отказывати тех людей на срок о
Юрьеве дне осеннем по государеву указу по старине же. А с
посаду впредь горадских в слободы не называти и не приимати,
разве казаков нетяглых людей.

Российское законодательство Х—ХХ веков.

М., 1985. Т. 2. С. 267—374.

6.9. ОТМЕНА КОРМЛЕНИЙ, 1556 г.

Приговор царской о кормлениах и о службе. Лета 7064-го
(1556) приговорил царь и великий князь Иван Васильевич всеа
Русии з братиею и з боляры о кормлениях и о службе всем
людем, как им вперед служити. А по се время бояре и князи и
дети боярскые сидели по кормлением по городом и по
волостем, для росправы людем и всякого устроенна землям и



собе от служеб для покою и прекормления; на которых городех
и волостех были в кои лета наместникы и волостели, и тем
городом и волостем розсправу и устрой делали и от всякого их
лиха обращали на благое, а сами были доволны оброкы своими
и пошлинами указными, что им государь уложил.

И вниде в слух благочестивому царю, что многие грады и
волости пусты учинили наместникы и волостели, изо многих
лет презрев страх божий и государьскые уставы, и много
злокозненых дел на них учиниша; не быша им пастыри и
учители, но сътворишася им гонители и разорители. Такоже тех
градов и волостей мужичья многие коварства содеяша и
убийства их людем: и как едут с кормлений, и мужики многими
искы отьискивают; и много в том кровопролития и осквернениа
душам содеяша, их же не подобает в христианском законе не
слышати; и многие наместникы и волостели и старого своего
стяжениа избыша, животов и вотчин. <...>

О повелении царьском. И повеле государь во градех и в
волостях разчинити старосты, и сотцкые, и пятьдесятцкые, и
десятцкые и з страшным и грозным запрещением заповедь
положити, чтоб им разсужати промежь разбои и татбы и всякие
дела, отнюдь бы никотора вражда не именовалася, также ни
мзда неправедная, ни лжывое послушество; а кого промеж
собою такова лиха найдут, таковых велел казнем предавати; а
на грады и на волости положити оброкы по их промыслом и по
землям, и те оброкы збирати к царьскым казнам своим диаком;
бояр же и велмож и всех воинов устроил кормлением,
праведными урокы, ему же достоит по отечеству и по
дородству, а городовых в четвертой год, а иных в третей год
денежьным жалованием.

О расмотрении государьском. По сем же государь и сея
расмотри: которые велможи и всякие воины многыми землями
завладали, службою оскудеша, — не против государева
жалования и своих вотчин служба их — государь же им



уровнения творяше: в поместьях землемерие им учиниша,
комуждо что достойно, так устроища, преизлишки же
разделиша неимущим; а с вотчин и с поместья уложеную службу
учини же: со ста четвертей добрые у гожей земли человек на
коне и в доспесе в полном, а в далной поход о дву конь; и хто
послужит по земли, и государь их жалует своим жалованием,
кормлении, и на уложеные люди дает денежное жалование; а
хто землю держит, а службы с нее не платит, на тех на самех
имати денги за люди; а хто дает в службу люди лишние перед
землею, через уложенные люди, и тем от государя болшее
жалование самим, а людем их перед уложенными и полътретиа
давати денгами.

И все, государь, строяще, как бы строение воинъству и служба
бы царская безо лжи была и без греха вправду; и подлинные
тому розряды у царьскых чиноначалников, у приказных людей.

Полное собрание русских летописей.

Т. XIII. Первая половина. СПб., 1904. С. 267—269.

6.10. КУРБСКИЙ А. М. ИСТОРИЯ О ВЕЛИКОМ КНЯЗЕ
МОСКОВСКОМ, 1573 г.

История о великом князе Московском: то, что слышали мы от
достоверных людей, и то, что видели собственными глазами.
Сокращенно излагая, написал я это, как сумел, из-за неотступной
настойчивости многих

 

Много раз многие умные люди спрашивали меня с большой
настойчивостью, как это могло случиться с таким прежде
добрым и знаменитым царем, который столько раз ради
отечества пренебрегал своим здоровьем, сносил беды,
бесчисленные страдания и тяжелый труд в военных



предприятиях против врагов христова кресла и пользовался
прежде у всех доброй славой. И каждый раз со вздохами и
слезами я отмалчивался и не хотел отвечать. В конце концов
постоянные расспросы принудили меня кое-что рассказать о
том, что же все-таки произошло. И я отвечал им: "Если бы
рассказывал я с самого начала и все подробно, много бы
пришлось писать о том, как посеял дьявол скверные навыки в
добром роде русских князей прежде всего с помощью их злых
жен-колдуний. Так ведь было и с царями Израиля, особенно
когда брали они жен из других племен". Впрочем, отложив все
это, расскажу кое-что по существу дела.

Многие мудрецы говорят: "При хорошем начале хороший
конец", точно так и напротив — зло оканчивается злом. В
особенности это свойственно свободной природе человека
восставать против божеских заповедей своей свободной волей,
злой и всему враждебной. Великий князь московский Василий и
это прибавил ко многим скверным своим делам, враждебным
божеским заповедям. По краткости этой книги здесь не место
описывать и перечислять их, но то, что необходимо упомянуть,
изложим по возможности со всей краткостью.

Прожив с первой своей женой Соломонией двадцать шесть
лет, он постриг ее в монашество, хотя она не помышляла об
этом и не хотела этого, и заточил ее в самый дальний
монастырь, находящийся за двести с лишним миль от Москвы, в
Каргопольской земле. Итак, он распорядился ребро свое, то есть
богом данную святую и невинную жену, заключить в темницу,
крайне тесную и наполненную мраком. А сам женился на Елене,
дочери Глинского, хотя и препятствовали ему в этом беззаконии
многие святые и добродетельные не только монахи, но и
сенаторы его. Один из них был пустынник Вассиан Патрикеев,
по матери родственник великому князю, а по отцу внук
литовского князя, который, оставя славу мира сего, поселился в
пустыне и проводил свою жизнь в монашестве с такой
строгостью и святостью, как некогда знаменитый Антоний



Великий. И не сочтет пусть никто за дерзость сказать, что в
усердии своем он был подобен Иоанну Крестителю, ведь и тот
препятствовал в непозволительном браке царю, совершавшему
беззакония. Тот попирал законы Моисея, а этот — Евангелия.

А из мирских сановников препятствовал великому князю
Семен, по прозванию Курбский, из рода князей смоленских и
ярославских. О нем и. святой жизни его не только там, в Русской
земле, знают, но когда был в Москве, слышал и Герберштейн,
знаменитый муж и великий посол императора, и рассказал в
своей "Хронике", которую написал на латыни в славном городе
Милане182.

А вышеназванный князь Василий, великий в основном
гордыней и жестокостью, не только не послушался этих великих
и знатных людей, но и блаженного Вассиана, своего
родственника по крови, приказал схватить и заточить, так что
святого человека, связанного, как преступника, отправил в
ужасающую темницу монастырь преступных иосифлян,
подобных ему в своей преступности, и велел умертвить
немедленной смертью. И они, скорые исполнители его
жестокости и потворщики ему во всех его преступлениях,
пожалуй, еще и соперники в этом, немедленно умертвили того.
А других святых людей — одних подверг он пожизненному
заключению (один из них философ Максим, о котором я
расскажу позже), других велел убить, их имена я здесь опускаю.
А князя Семена навсегда прогнал с глаз долой.

Тогда зачат был наш теперешний Иван, и через попрание
закона и похоть родилась жестокость, как сказал об этом Иоанн
Златоуст в Слове о злой жене, начало которого: "Когда стали нам
теперь известны праведность Иоанна и жестокость Ирода,
потряслись утробы, вострепетали сердца, померкло зрение,
притупился ум, ослабел слух" и так далее. И если великие святые
учители ужасались, описывая то, что творили мучители со
святыми, как нам, грешным, нужно ужасаться, сообщая о такой



трагедии! Но все преодолевает повиновение, в особенности
ради постоянной вашей настойчивости или неотступности.

И то еще оказало помощь злому началу, что совсем
маленьким, лет двух, остался он без отца. Через несколько лет и
мать его умерла. Воспитывали его потом важные и гордые паны
— бояре, на их языке, — соревнуясь друг с другом, льстя и
угождая ему в его сластолюбии и похоти, — себе и детям своим
на беду. А когда начал он подрастать, лет в двенадцать, — что
раньше вытворял, все опущу, сообщу лишь это: начал сначала
проливать кровь животных, швыряя их с большой высоты — с
крылец или теремов, как они говорят, — вытворять также и
многие другие негодные вещи, выявляя будущее свое
немилосердное своеволие (как говорит Соломон: "Мудрый,
дескать, жалеет души скотов своих, а глупый их бьет без
пощады"), а воспитатели льстили ему, позволяли это,
расхваливали его, на свою беду научая ребенка. Когда же стало
ему лет пятнадцать и больше, тогда начал он и людей бросать и,
собрав вокруг себя толпы молодежи из детей и родственников
названных сенаторов, стал разъезжать с ними на конях по
улицам и площадям, скача повсюду и носясь неблагопристойно,
бить и грабить простых людей, мужчин и женщин.
Действительно, совершал он просто разбойничьи поступки,
совершал другие преступления, о которых говорить не стоит, да
и стыдно, а льстецы себе на беду все это расхваливали, говоря:
"Вот это будет храбрый и мужественный царь!"

А когда исполнилось ему семнадцать лет, эти же надменные
сенаторы один вперед другого стали науськивать его и
использовать его для мести в своей вражде. Вначале убили они
храбрейшего стратега, влиятельного человека благородного
происхождения по имени князь Иван Вельский, который был из
рода литовских князей и находился в родстве с польским
королем Ягайлой. Был он не только мужествен, но и большого
ума и имел неплохой опыт в священном Писании.



Немного погодя он уже сам приказал убить другого
благородного князя по имени Андрей Шуйский, из рода
суздальских князей. Года через два после этого убил он трех
благородных людей: одного близкого своего родственника,
князя Ивана Кубенского, родившегося от сестры его отца и
бывшего у его отца великим земским маршалом. Был он из рода
князей смоленских и ярославских, очень умный и тихий
человек пожилого уже возраста. Вместе с ним были убиты
знатные Федор и Василий Воронцовы, происходившие из
немцев, из рода имперских князей. Тогда же был убит Федор, по
прозванию Невежа, шляхетный и богатый гражданин. А
немного раньше, года на два, был удавлен пятнадцатилетний
юноша, сын князя Богдана Трубецкого, по имени Михаил, из
рода литовских князей. А после, помнится мне, в тот же год
убиты были благородные князья: князь Иван Дорогобужский, из
рода великих князей тверских, и Федор, единственный сын
князя Ивана, по прозванию Овчины, из рода князей тарусских и
оболенских, — как агнцы без вины зарезаны в самом
младенчестве.

Но когда стал он потом превосходить меру в бесчисленных
своих преступлениях, то господь, смиряя его свирепость, послал
на великий город Москву громадный пожар, так что с
очевидностью проявил свой гнев, и если бы подробно писать,
вышла бы целая повесть иль книжка. А еще раньше, в годы его
юности, с помощью многочисленных нашествий варваров — то
крымского хана, то ногайских, то есть заволжских, татар, и в
особенности и страшнее всего казанского царя, сильного и
мощного мучителя христиан (который имел в своей власти
шесть разных народов), — всеми ими устроил господь
несказанное кровопролитие и нашествие, так что на
восемьдесят миль вокруг города Москвы все стало пусто. Вся
Рязанская земля до самой Оки опустошена была перекопским,
иль крымским, ханом и ногаями, притом что внутри угождатели
с молодым царем безжалостно опустошали и подвергали
отечество бедствиям войны.



Но тогда, после упомянутого пожара, громадного и
действительно очень страшного, о котором никто не усумнится
сказать "очевидный божий гнев", — что же было тогда? Было
великое всенародное возмущение, так что самому царю
пришлось бежать из города со всем своим двором. В этом
возмущении толпой был убит из дядьев его князь Юрий
Глинский, а дом его разграблен. Другой же его дядя, князь
Михаил Глинский, который был голова всему злу, убежал, а
угождатели, бывшие с ним, разбежались. В то время чудесно
как-то и следующим образом подал бог руку помощи, чтобы
отдохнула христианская земля. Тогда, именно тогда, говорю я,
пришел к нему один человек в сане священника, именем
Сильвестр, выходец из великого Новгорода, усмиряя его
божественным священным писанием, сурово183 заклиная его
грозным именем бога и вдобавок открывая ему чудеса и как бы
знаменья от бога, — не знаю, истинные ли, или так, чтоб
запугать, он сам все это придумал, имея в виду буйство Ивана и
по-детски неистовый его характер. Ведь часто и отцы
приказывают слугам выдуманными страхами отпугивать детей
от чрезмерных игр с дурными сверстниками. Так и блаженный,
я полагаю, прибавил немного благих козней, которыми задумал
исцелить большое зло. Так поступают и врачи, по
необходимости скобля и разрезая железом гниющую гангрену,
то есть вплоть до здорового тела срезают вырастающее на ране
дикое мясо. Подобное этому придумал, видимо, и блаженный
этот, хитрец ради истины, так что случилось то, что душу
великого князя он исцелил было и очистил от ран проказы, а
развращенный нрав поправил, наставляя то так, то этак на
верный путь.

А с ним вступил тогда в союз на пользу и общее благо один
благородный юноша по имени Алексей Адашев. Царь в то время
очень любил этого Алексея и находился с ним в согласии; был
Алексей очень полезен всему государству и даже некоторыми
чертами характера подобен ангелу. Если бы я все подробно



рассказал о нем, людям невежественным и житейским это,
пожалуй, показалось бы невероятным. Но если мы обратим
внимание на то, что благодать святого Духа не за наши дела, но
по изобилию щедрот Христа нашего украшает тех, кто верен
Новому завету, то покажется это не чудесно, а только уместно,
ибо творец всего даже кровь свою не пожалел пролить за нас.
<...>

Памятники литературы Древней Руси.

Вторая половина XVI века / Пер. А. А. Алексеева.

М., 1986. С. 218—227.

6.11. УЧРЕЖДЕНИЕ ОПРИЧНИНЫ, 1565 г. (по
Никоновской летописи)

<...> Тоя же зимы, декабря в 3 день, в неделю184, царь и
великий князь Иван Васильевичь всеа Русии с своею царицею и
великою княгинею Марьею185 и с своими детми <...> поехал с
Москвы в село в Коломенское. <...> Подъем же его не таков был,
якоже преже того езживал по манастырем молитися, или на
которые свои потехи в объезды ездил: взял же с собою святость,
иконы и кресты, златом и камением драгим украшенные, и
суды186 золотые и серебряные, и поставцы187 все всяких судов,
золотое и серебряное, и платие и денги и всю свою казну повеле
взяти с собою. Которым же бояром и дворяном ближним и
приказным людем повеле с собою ехати, и тем многим повеле с
собою ехати з женами и з детми, а дворяном и детем боярским
выбором изо всех городов, которых прибрал государь быти с
ним188, велел тем всем ехати с собою с людми и с коими, со
всем служебным нарядом189. А жил в селе в Коломенском две
недели для непогодия и безпуты, что были дожди и в реках
была поводь велика... И как реки стали, и царь и государь ис
Коломенского поехал в село Танинское в 17 день, в неделю, а из



Тонинского к Троице, а чюдотворцову память Петра
митрополита, декабря 21 день, празновал у Троицы в Сергиеве
монастыре, а от Троицы из Сергиева монастыря поехал в
Слободу190. На Москве же тогда быша Афонасий митрополит
всеа Русии, Пимин архиепископ Великого Новаграда и Пъскова,
Никандр архиепископ Ростовский и Ярославский и ины
епископы и архимандриты и игумены, и царевы и великого
князя бояре и околничие и все приказные люди191; все же о том
в недоумении и во унынии быша, такому государьскому
великому необычному подъему, и путного его шествия не
ведамо, куды бяще. А генваря в 3 день прислал царь и великий
князь из Слободы ко отцу своему и богомолцу к Офонасию
митрополиту всеа Русии с Костянтином Дмитреевым сыном
Поливанова с товарыщи да список, а в нем писаны измены
боярские и воеводские и всяких приказных людей, которые они
измены делали и убытки государьству его до его государьского
возрасту после отца его блаженные памяти великого государя
царя и великого князя Василия Ивановича всеа Русии. И царь и
великий князь гнев свой положил на своих богомолцов, на
архиепископов и епископов и на архимандритов и на игуменов,
и на бояр своих и на дворецкого и конюшего и на околничих и
на казначеев и на дьяков и на детей боярских и на всех
приказных людей опалу свою положил в том, что после отца
его... великого государя Василия... в его государьские
несвершеные лета, бояре и все приказные люди его
государьства людем многие убытки делали и казны его
государьские тощили, а прибытков его казне государьской
никоторой не прибавляли, также бояре его и воеводы земли
государьские себе розоимали, и другом своим и племяни его
государьские земли роздавали; и держачи за собою бояре и
воеводы поместья и вотчины великие, а жалования
государьские кормленые емлючи, и собрав себе великие
богатства, и о государе и о его государьстве и о всем
православном християнстве не хотя радети, и от недругов его от
Крымского и от Литовского и от Немец не хотя крестиянства



обороняти, наипаче же крестияном насилие чинити, и сами от
службы учали удалятися, и за православных крестиян
кровопролитие против безсермен и против Латын и Немец
стояти не похотели; и в чем он, государь, бояр своих и всех
приказных людей, также и служилых князей и детей боярских
похочет которых в их винах понаказати и посмотрити192 и
архиепископы и епископы и архимандриты и игумены, сложася
с бояры и з дворяны и з дьяки и со всеми приказными людми,
почали по ним же государю царю и великому князю покрывати;
и царь и государь и великий князь от великие жалости сердца,
не хотя их многих изменных дел терпети, оставил свое
государьство и поехал, [де вселитися, идеже его, государя, бог
наставит.

К гостем же и к купцом и ко всему православному
крестиянству града Москвы царь и великий князь прислал
грамоту с Костянтином Поливановым, а велел перед гостьми и
перед всеми людми ту грамоту пронести дьяком Путилу
Михайлову да Ондрею Васильеву; а в грамоте своей к ним
писал, чтобы они себе никоторого су мнения не держали, гневу
на них и опалы никоторые нет. Слышав же сия пресвященный
Афонасий митрополит всеа Русии и архиепископы и епископы и
весь освященный собор, что их для грехов сия сключишася,
государь государьство оставил, зело о сем оскорбеша и в велице
недоумении быша. Бояре же и околничие и дети боярские и все
приказные люди, и священнический и иноческий чин193, и
множества народа, слышав таковая, что государь гнев свой и
опалу на них положил и государьство свое оставил, они же от
многого захлипания слезного перед Офонасием митрополитом
всеа Русии и перед архиепископы и епископы и пред всем
освященным собором с плачем глаголюще: "увы! горе! како
согрешихом перед богом и прогневахом государя своего
многими пред ним согрешения и милость его велию
превратихом на гнев и на ярость! ныне к тому прибегнем и кто
нас помилует и кто нас избавит от нахожения иноплеменных?



како могут быть овцы без пастыря? егда волки видят овца без
пастуха, и волки восхитят овца, кто изметца от них?194 такоже
и нам как быти без государя?" И иная многая словеса подобная
сих изрекоша ко Афонасию митрополиту всеа Русии и всему
освященному собору, и не токмо сия глаголюще, наипаче
велием гласом молиша его со многими слезами, чтобы
Афонасий митрополит всеа Русии с архиепископы и епископы и
со освященным собором подвиг свой учинил и плачь их и вопль
утолил и благочестивого государя и царя на милость умолил,
чтобы государь царь и великий князь гнев свой отовратил,
милость показал и опалу свою отдал, а государьства своего не
оставлял и своими государьствы владел и правил, якоже годно
ему, государю; а хто будет государьские лиходеи которые
изменные дела делали, и в тех ведает бог да он, государь, и в
животе и в казни его государьская воля: "а мы все своими
головами едем за тобою, государем святителем, своему
государю царю и великому князю о его государьской милости
бити челом и плакатися195.

Также и гости и купцы и все гражане града Москвы по тому же
биша челом Афонасию митрополиту всеа Русии и всему
освященному собору, чтобы били челом государю царю и
великому князю, чтобы над ними милость показал, государьства
не оставлял и их на разхищение волком не давал, наипаче же от
рук силных избавлял; а хто будет государьских лиходеев и
изменников, и они за тех не стоят и сами тех потребят196.
Митрополит же Афонасий, слышав от них плачь и стенание
неутолимое, сам же ехати ко государю не изволи для градского
брежения, что все приказные люди приказы государьские
отставиша и град отставиша никим же брегом, и послал к
благочестивому царю и великому князю в Олександровскую
слободу от себя того же дни, генваря в 3 день, Пимина
архиепископа Великого Новагорода и Пъскова да Михайлова
Чюда архимандрита Левкию197 молити и бити челом, чтобы
царь и великий князь над ним, своим отцом и богомолцем и над



своими богомолцы, над архиепископы я епископы, и на всем
освященном соборе милость показал и гнев свой отложил,
такоже бы над своими бояры и над околничими и над казначеи
и над воеводами и надо всеми приказными людми и надо всем
народом крестиянским милость свою показал, гнев бы свой и
опалу с них сложил, и на государьстве бы был и своими бы
государьствы владел и правил, как ему, государю, годно: и хто
будет ему, государю, и его государьству изменники и лиходеи, и
над теми в животе и в казни его государьская воля. А
архиепископы и епископы сами о себе бити челом поехали в
Слободу царю и государю и великому князю о его царской
милости. <...> Бояре князь Иван Дмитреевичь Белской, князь
Иван Федоровичь Мстиславской и все бояре и околничие, и
казначеи и дворяне и приказные люди многие, не ездя в домы
своя, поехаша с митрополичья двора из города за
архиепископом и владыками в Олександровскую слободу;
такоже гости и купцы и многие черные люди со многим плачем
и слезами града Москвы поехали за архиепископы и епископы
бити челом и плакатися царю и великому князю о его царьской
милости. Пимин же <...> да Чюдовский архимандрит Левкия
приехав в Слотино и обослалися в Слободу, как им государь
велит очи свои видети.

Государь же им повеле ехати к себе с приставы; приехаша же в
Слободу генваря в 5 день... И многим молением молиша его со
слезами о всем народе крестиянском, якоже пред и изрекохом.
Благочестивый же государь царь и великий князь Иван
Васильевичь всеа Русии, милосердуя о всем православном
крестианстве, для отца своего и богомолца Афонасия
митрополита всея Русии и для своих богомолцов архиепископов
и епископов, бояром своим и приказным людям очи свои
видети-велел и архиепископом и епископом и всему
освященному собору милостивое свое жаловалное слово рек:
"для отца своего и богомолца Афонасия митрополита всеа Русии
моления и вас для, своих богомолцов, челобитья государьства
свои взяти хотим, а как нам свои государьства взяти и



государьствы свои владети, о том о всем прикажем к отцу
своему и богомолцу к Офонасию митрополиту все Русии с
своими богомолцьГ... и отпустил их к Москве... А остави у себя
бояр князя Ивана Дмитреевича Белского да князя Петра
Михайловича Щетянева и иных бояр, а к Москве того же дни
генваря в 5 день, отпустил бояр князя Ивана Федоровича
Мстиславского, князя Ивана Ивановича Пронского и иных бояр
и приказных людей, да будут они по своим приказом и правят
его государьство по прежнему обычаю. Челобитье же государь
царь и великий князь архиепископов и епископов принял на
том, чтобы ему своих изменников, которые измены ему,
государю, делали и в чем ему, государю, были непослушны, на
тех опала своя класти, а иных казнити и животы их и статки198
имати; а учинити ему на своем государьстве себе
опришнину199, двор ему себе и на весь свой обиход учинити
особной, а бояр и околничих и дворецкого и казначеев и дьяков
и всяких приказных людей, да и дворян и детей боярских и
столников и стряпчих и жилцов200 учинити себе особно; и на
дворцех, на Сытном и на Кормовом и на Хлебенном201,
учинити клюшнксков и подклюшников и сытников и поваров и
хлебников, да и всяких мастеров и конюхов и псарей и всяких
дворовых людей на всякой обиход, да и стрелцов приговорил
учинити себе особно202.

А на свой обиход повелел государь царь и великий князь, да и
на детей своих царевичев Иванов и царевичев Федоров обиход,
городы и волости: город Иожаеск, город Вязму, город Козелеск,
город Перемышль два жеребья, город Белев, город Лихвин обе
половины203, город Ярославец и с Суходровью, город Медынь и
с Товарковою, город Суздаль и с Шуею, город Галичь со всеми
пригородки, с Чюхломою и с Унжею и с Коряковым и з
Белогородьем, город Вологду, город Юрьевец Поволской,
Балахну и с Узолою, Старую Русу, город Вышегород на Поротве,
город Устюг со всеми волостьми, город Двину, Каргополь, Вагу; а



волости: Олешню, Хотунь, Гусь, Муромское селцо, Аргуново,
Лвоздну, Опаков на Угре, Круг Клинской, Числяки, Ординские
деревни и стан Пахрянской в Московском уезде, Белгород в
Кашине, да волости Вселун, Ошту, Порог Ладошской, Тотму,
Прибужь. И иные волости государь поймал кормленым
окупом204, с которых волостей имати всякие доходы на его
государьской обиход, жаловати бояр и дворян и всяких его
государевых дворовых людей, которые будут у него в
опришнине; а с которых городов и волостей доходу не достанет
на его государьской обиход, и иные городы и волости имати205.

А учинити государю у себя в опришнине князей и дворян и
детей боярских дворовых и городовых 1000 голов206, и
поместья им подавал в тех городех с одново207, которые городы
поймал в опришнину; а вотчинников и помещиков, которым не
быти в опришнине, велел ис тех городов вывести и подавати
земли велел в то место208 в ыных городех, понеже опришнину
повеле учинити себе особно... Повеле же и на посаде улицы
взяти в опришнину от Москвы реки: Чертолскую улицу и з
Семчиньским селцом и до всполья209, да Арбацкую улицу по
обе стороны и с Сивцовым Врагом и до Дорогомиловского
всполия, да до Никицкой улицы половину улицы, от города
едучи левою стороною и до всполия, опричь Новинского
монастыря и Савинского монастыря слобод и опричь
Дорогомиловские слободы, и до Нового Девича монастыря и
Алексеевского монастыря слободы; а слободам быти в
опришнине: Ильинской, под Сосенками, Воронцовской,
Лыщиковской. И которые улицы и слободы поймал государь в
опришнину, и в тех улицах велел быти бояром и дворяном и
всяким приказным людем, которых государь поймал в
опришнину, а которым в опришнине быти не велел, и тех ис
всех улиц велел перевести в ыные улицы на посад.



Государьство же свое Московское, воинство и суд и управу и
всякие дела земские, приказал ведати и делати бояром своим,
которым велел быти в земских: князю Ивану Дмитреевичю
Белскому, князю Ивану Федоровичю Мстиславскому и всем
бояром; а конюшему и дворетцкому и казначеем и дьяком и
всем приказным людем велел быти по своим приказом и управу
по старине, а о болших делех приходити к бояром; а ратные
каковы будут вести или земские великие дела, и бояром о тех
делех приходити ко государю, и государь з бояры тем делом
управу велит чинити210

За подъем же свой приговорил царь и великий князь взяти из
земского сто тысячь рублев; а которые бояре и воеводы и
приказные люди дошли за государьские великие измены до
смертные казни, а иные дошли до опалы, и тех животы и статки
взяти государю на себя. Архиепископы же и епископы и
архимандриты и игумены и весь освященный собор211, да
бояре и приказные люди то все положили на государьской воле.

Тоя же зимы, февраля месяца, повеле царь и великий князь
казнити смертною казнью за великие их изменные дела
боярина князя Олександра Борисовича Горбатово да сына его
князя Петра, да околничево Петра Петрова сына Головина, да
князя Ивана княже Иванова сына Сухово-Кашина, да князя
Дмитрея княже Ондреева сына Шевырева. Бояр же князя Ивана
Куракина, князя Дмитрия Немово повеле в черныды постричи.
А дворяне и дети боярские, которые дошли до государьские
опалы, и на тех опалу свою клал и животы их имал на себя; а
иных сослал в вотчину свою в Казань на житье з женами и з
детми.

Полное собрание русских летописей.

Спб., 1906. Т. XIII С. 391—396.

6.12. ПОСЛЕСЛОВИЕ К "АПОСТОЛУ", 1564 г.



Изволением отца и помощью сына и свершением святого
духа, по повелению благочестивого царя и великого князя
Ивана Васильевича всея великия России самодержца и по
благословению преосвященного Макария митрополита всея
Русии многие церкви воздвигались в царствующем граде
Москве и по окрестным местам и по всем городам царства его,
особенно же в новокрещенном месте, в городе Казани и в
пределах ее. И все эти святые храмы благоверный царь украшал
чтимыми иконами и святыми книгами, и сосудами и ризами и
прочими церковными вещами, по преданию и по правилам
святых апостолов и богоносных отцов и по постановлению
благочестивых царей греческих, в Царь-граде царствовавших, —
великого Константина и Юстиниана и Михаила и Феодоры и
прочих благочестивых царей, в свое время бывших. И поэтому
благочестивый царь и великий князь Иван Васильевич всея
Русии повелел покупать святые книги на торгу и полагать их во
святых церквах — псалтыри, евангелия, апостолы и прочие
святые книги. Но из них мало оказалось годных, остальные же
все искажены несведущими и неразумными переписчиками, а
иные оттого, что пишущие оставляли их без исправления. И это
стало известно царю, и он начал размышлять, как бы издать
печатные книги, как у Греков, и в Венеции, и в Италии, и у
прочих народов, чтобы впредь святые книги излагались
правильно. И так возвещает мысль свою преосвященному
Макарию митрополиту всея Русии. Святитель же, услыхав,
весьма обрадовался и, воздав благодарение богу, сказал царю,
что мысль эта ниспослана богом и есть дар, нисходящий свыше.
И так, по повелению благочестивого царя и великого князя
Ивана Васильевича всея Русии и по благословению
преосвященного Макария митрополита начали изыскивать
мастерство печатных книг в год 61-й восьмой тысячи (1553); в
30-й же год (1563) царствования его благоверный царь повелел
устроить на средства своей царской казны дом, где производить
печатное дело.



И, не жалея, давал от своих царских сокровищ делателям,
диакону церкви Николы чудотворца Гостунскому Ивану
Федорову да Петру Тимофееву Мстиславцу на устройство
печатного дела и на их обеспечение до тех пор, пока дело их не
пришло к завершению. И начали печатать впервые эту святую
книгу, Деяния апостольские и послания соборные и святого
апостола Павла послания в год 7070 первый (1563), апреля 19-го
на память преподобного отца Иоанна Палеврета, т.е. из древней
Лавры. Окончены же были в год 7070 второй (1564), марта в 1
день при архиепископе Афанасии, митрополите всея Русии, в
первый год святительства его, во славу всемогущей
живоначальной Троицы, отца и сына и святого духа. Аминь.

У истоков русского книгопечатания /

Пер. М. В. Щепкиной. М., 1959. С. 216—220.

6.13. БЫТ РУССКОЙ СЕМЬИ ПО "ДОМОСТРОЮ", XVI
в.

<...> Как дети должны чтить отцов своих духовных и
повиноваться им. Необходимо изыскать отца духовного доброго,
боголюбивого, благоразумного, рассудительного, строгого,
трезвого, несребролюбивого. Такого отца духовного надлежит
почитать и повиноваться ему во всем, исповедовать грехи свои
без утайки, откровенно, наставления его исполнять. Должно его
приглашать к себе часто, совещаться с ним во всяком деле,
повеления его с любовью принимать, бить челом перед ним
низко. К нему приходите, дары ему давайте от своих трудов по
силе, спрашивайте его ежедневно. Если духовный будет за кого-
либо ходатайствовать, то ходатайство выслушать, виновного
пожаловать, смотря по вине, рассмотрев дело с духовным
отцом.

Как детей учить и страхом спасать. Наказывай сына твоего в
юности, и он успокоит тебя в старости и принесет тебе честь. Не



будь скуп на удары дитяти, ибо от палочных ударов он не умрет,
а поздоровеет; нанося удары телу, спасаешь душу от смерти. Не
улыбайся ему, не играй с ним; ибо в малом деле посмеявшись, в
большом пострадаешь. Не дай ему власти в юности и сокруши
ему ребра, пока он растет, чтобы, возмужав, не перестал
повиноваться тебе, ибо в таком случае будет больно и досадно
твоей душе, убыточно твоему дому, будет погибель имению
твоему, укоризна от соседей, пред властью поплатишься и
претерпишь разные неприятности.

Как научать мужу жену свою, как угодить Богу и мужу своему,
как хорошо устроить дом, завести в хозяйстве порядок, рукоделие
всякое знать и самой делать. Мужья должны поучать жен своих с
любовью и разумно. Жены должны спрашивать мужей своих,
как Богу и мужу угодить, дом свой устроил». Они должны им во
всем покоряться. Они должны иметь страх Божий и соблюдать
чистоту телесную. Встав с постели, очистив себя и молитву
сотворив, они должны женщинам и девкам (прислуге) задать
урочную работу на день. Хозяйка сама должна знать, как мука
сеется, как квашня приготовляется, как в печи валяются хлебы,
простые и сдобные, как выпекаются; она должна знать
приготовление калачей и пирогов, количество муки,
необходимое для этого, сколько чего можно сделать из
четверти, осьмины или решета, сколько будет отрубей, сколько
выйдет печения; меру должно знать во всем. Сама хозяйка
должна уметь изготовлять мясные и рыбные блюда, всякие
пироги и блины, всякие каши и кисели, всякие пирожки. Умея
сама, пусть она и слуг научит этому. В то время, когда хлеб
пекут, стирают и белье, чтобы не выходило лишних дров.
Хозяйка надсматривает, как стирают красные рубашки и
лучшие вещи, сколько и на какое количество рубашек выходит
мыла и золы, хорошо ли вымыто, выпарено, выполоскано,
высушено и выкатано все. Всему этому она должна знать счет,
отдавать в стирку по счету и принимать по счету. Старые вещи
должны быть бережно починены, ибо они пригодятся для
сироток. Когда хлебы пекут, отделить часть теста и пироги



начинить в дни скоромные со скоромною начинкой, а в постные
дни с кашей, горохом, маком, репой, грибами, рыжиками,
капустой, с чем Бог даст, все же семье это доставит
удовольствие. Такова должна быть хорошая хозяйка. Она
должна знать все, что касается до пива, меда, вина, кваса,
уксуса, кислых щей, что как делается. Если она все это знает, то
благодаря распоряжениям мужа и ее разумом хозяйство пойдет
хорошо и всего будет много. Служанкам рукодельным указать
должно работу: шить рубашки, вышивать шелком и золотом.
Самой необходимо надзирать, выдавать холст, тафту, золото,
серебро, отвесив, отмерив и сообразив, сколько чего нужно.
Малых девок учить, чему следует; замужним женщинам,
которые делают черную работу, избу топят, хлебы пекут, платья
моют, выдавать лен, чтобы они пряли на мужа и детей;
одинокая женщина пусть прядет лен на господина, а из остатков
чесания льна — на себя. Сама хозяйка никогда, разве в случае
болезни, не должна быть без дела; слуги, глядя на нее, должны
вести себя так же. Придет ли муж или гостья обычная, она
должна всегда сидеть за работою. Слуги не должны никогда
будить госпожу, а она должна будить их. Ложась спать, она
должна после работы всегда совершить молитву.

Как устроить дом хорошо и чисто. Согрев утром воды,
перемыть, вытереть и высушить стол, блюда, ставцы; ложки и
всякие сосуды. То же сделать после обеда и вечером. Ведра,
лотки, квашни, корыта, сита, решета, горшки также всегда
вымыть, вычистить, высушить, положить в чистое место. Все
сосуды и принадлежности должны быть всегда чисты, не
должны разбрасываться по скамьям, двору, хоромам; все
должно быть на своем месте. Изба, стены, скамьи, пол, двери,
даже в сенях и на крыльце должны быть вымыты, выкрашены,
чтобы всегда было чисто. Пред нижним крыльцом сена
положить для вытирания ног. Чтобы не загрязнить лестницы и
сеней, положить перед дверью или рогожку, или старый войлок.
В грязную погоду у нижнего крыльца сено переменить, равно
как рогожку или войлок. За всем этим жена должна смотреть,



всему этому она должна учить слуг и детей, добром и лихом:
коли не действуют слова — побоями. Но если муж увидит, что у
жены и слуг нет порядка и делается не так, как здесь написано,
то должен он жену научить. Когда она делает все как следует, то
заслуживает любви и жалования; если же она не живет по
наставлению, сама не исполняет своих обязанностей и слуг не
учит исполнять, то пусть муж накажет и постращает ее наедине,
а наказав, пожалует и скажет доброе слово. Должно наказывать
с любовью; не следует мужу сердиться на жену, а жене на мужа,
но жить им в любви и откровенности. Со слугами и детьми
поступать так же: наказать по вине и побить, потом пожаловать.

Но если жена, или сын, или дочь слова и приказания не
слушают, не боятся, не делают того, что муж, отец или мать
повелевают, то их плетью постегать, смотря по вине; а бить их
наедине, не при людях наказать. За какую-либо вину не бить по
уху, по лицу, под сердце кулаком, пинком, не колоть посохом,
ничем железным и деревянным не ударять. Тот, кто в сердцах
так бьет, может большой вред причинить: слепоту, глухоту,
повреждение руки или ноги. Должно бить плетью и разумно, и
больно, и страшно, и здорово. Когда вина велика, когда
ослушание или небрежение было значительное, снять рубашку
и плеткою вежливенько побить, за руки держа, да побив, чтобы
гнева не было, сказать ласковое слово. Да чтобы люди этого не
видели и не слышали.

Гуревич Я., Павлович Б. Историческая хрестоматия по русской
истории. В 3 ч. Ч. 2. СПб., 1889. С. 53—55.



VII. РОССИЯ НА РУБЕЖЕ ХVI—ХVII вв. СМУТНОЕ
ВРЕМЯ

7.1. ПОСЛУШНАЯ ГРАМОТА ПАТРИАРХА ИОВА
КРЕСТЬЯНАМ СЕЛА НИКОЛЬСКОГО С ПУСТОШЬЮ

СУЗДАЛЬСКОГО УЕЗДА, 22 ЯНВАРЯ 1594 г.

102-го (1594 г.) генваря в 22 день послана грамота в
Суздалской уезд, в Коренево, в пустошь в селцо Николское, в
пустошь деревню Жерновную, что были в поместьи за
Михаилом Матвеевым сыном Соболева, ко всем крестьяном,
которые в том селце и в деревне учнут жити. Пожалован Третьяк
Иванов сын Соболев тем селцом деревнею по речку по
Бухоловку да перекопь, с луги и с лесы и со всеми угодьи, да
лесу ж болотного на мху две десетины, да хоромного лесу по
реке по Увоти на версту, поперек на версту без чети версты, к
старому его поместью ко сту к тритцати четвертям. А по книгам
писма и меры Андрея Мануйлова да Степана Рогозина, 94-го
году (1586) написано в том селце и в деревне 96-ть чети в поле, в
дву потому ж, сена 45 копен, лесу пашенного 16 десятин, да лесу
ж болотного на мху четыре десятины, да хоромного лесу по реке
по Увоти на две версты, поперег на полторы версты, и того
болотного и хоромного лесу половина Третьяку Соболеву, а
другая половина тех лесов на патриарха. И всего за Третьяком
станет поместья старого и нового пашни 226 чети. Крестьяном
всем Третьяка чтити и слушати, и под суд ему даватись, и
пашню на него пахати, и оброк ему помещиков платити, чем он
их изоброчит.

Акты феодального землевладения и хозяйства. Ч. 3. /

Сост. Л. В. Черепнин. М., 1961. Док. 30. С. 134—135.

7.2. ОБЫСК ПО ЧЕЛОБИТЬЮ ПОМЕЩИКОВ С
УПОМИНАНИЕМ ЗАПОВЕДНЫХ ЛЕТ, 1588—1589 гг.



"В прошлом 91 году (1582—1583) князя Михайла Кропоткин из
села Заостровья... из попова двора крестьян насильством Сеньку
Борана да его брата Кирилку Тереховых детей да Олексейка
Тресту в свое поместье <...> в заповедные годы вывез ли, и будет
вывез, и сколь давно и в котором году?

Обыскные люди ответили: Слух, господине, наш и ведом есть:
в прошлом 91-м году (1582—1583 гг.) князь Михайла Кропоткин
из села из Заостровьи... ис попова двора крестьян Сенку Борана
да его брата Кирилку Тереховых да Олексейка Тресту в свое
поместье <...> в заповедные годы вывез <...>"

* * *

"По Иванову челобитью Непецына на старца на Стахия
Никольскаго Саровского монастыря в беглых крестьянех, на
Ваську да на Тришку, на Гавриловых детей, что они збежали в
заповедные годы, 90-го году (1581—1582 гг.) из за Ивана из за
Непецына, из деревни с Крупца, а Иван был на государеве
службе в Лялицах"

Обыскные люди сообщили: "Из-за Ивана Непецына, из
деревни Крупца, Васька да Тришка Гавриловы дети в
заповедные годы, 90-го году (1581—1582 гг.), сбежали".

* * *

"Из за князя Богдана княжь Иванова сына Кропоткина
крестьяне его в заповедные годы за детей боярских вышли ли, и
будет вышли, и в котором году хто имя нем вышол?"

Ответы обыскных людей: "Слух наш и ведом есть: в 92-м году
(1583—1584 гг.) из Михайловского погоста, из за князя Богдана
Кропоткина в заповедные годы вышол крестьянин Васюк
Иванов сын Водопьян за Федора за Хвостова, в Жабенской
погост на Велцо, да Ивашко Васильев да Бориско Степанов за
Ишуту за Шишмарева; да в 93-м году (1584—1585 гг.) з деревни с



Марина рядку с Березае вышол Марко Дементьев да зять его
Максимко в Бологовский погост за Шарапа да за Якова
Нарматцких, да Филипко Никифоров вышол за Шарапа
Норматцкаго, да Илюшка Михайлов вышол в Жабенской погост
за Рогача Оболянинова; да в 94-м году (1585—1586 гг.) вышол
Матвейко Софонов в тот же Жабенской погост за Никифора
Матюшкина к Рождеству Христову; да в 95-м году (1586—1587
гг.) вышли Олиско Панышов да Олиско Яковлев да Прошко
Борисов в тот же Жабенской погост за Дмитрея Тимофеева сына
Палицы на, да Иванко Иванов сын Лось вышол за Петра
Образцова, да Марко Пантелеев вышол за Рогача Оболянинова в
тот же Жабенской погост; а все, господине, те крестьяне из за
князя Богдана вышли в государевы заповедные годы".

Самоквасов Д. Я. Архивный материал. Новооткрытые
документы поместно-вотчинных учреждений Московского

царства. Т. 11. М., 1909. С. 46—47.

7.3. ГРАМОТА ЦАРЯ ФЕДОРА ИВАНОВИЧА С
УПОМИНАНИЕМ ЗАКОНА 1592 ИЛИ 1593 г. О

ЗАПРЕЩЕНИИ КРЕСТЬЯНСКОГО ВЫХОДА, 1595 г.
ИЮЛЯ 8

От царя и великого князя Федора Ивановича всея Русии в
нашу отчину в Великий Новгород воеводе нашему князю
Данилу Ондреевичю Нохтеву с товары щи. Бил нам челом из
Великого Новагорода Пантелеева монастыря старец Андреян з
братьею, а сказал: по нашему деи указу в том Пантелееве
монастыре преж сего жили воеваные старцы212 сь Ямыгорода
дву монастырей, из Воскресенского да ис Пятницкого
с(трои)тель213 старец Дософей со своею братьею. А как (в
прошлом) в 95-м году (1586—1587 гг.) по нашей грамоте дьяки
наши Сава Фр(олов) да Семейка Емельянов велели быти в том
Пант(елее)ве монастыре тому строителю Дософею з братьею, и
дали деи им ис Пантелеевской вотчины ис пуста в Деревской



пятине, в Курском присуде, в Петровском погосте деревню
Липицы, две обжи, да деревню Я(ков)лево сельцо, две обжи214
ж, да деревню Индриково. Всего п(ять) обеж на л(готу) на десять
лет з 95-го по сто пятой год (7105 или 1596—1597 гг.). А в те деи
было лготные лета тому строителю Дософею з братьею на тех
лготных пяти обжах (пашню) роспахати, и поля огородити, и
сенные покосы роз(чистити), и дворы поставити, и крестьян
назвати. И тово деи строителя старца Дософея не стало. А как
деи мы отчи(ну) своею Ямогород взяли215 и те деи старцы
ямогородцкие (из Пантелеева монастыря вышли на Ямогород в
прежние свои монастыри. А тех деи они лготных пяти обеж
пашни не роспахали, а поль не огородили, и сенных покосов не
розчистили, и дворов не поставили, и крестьян не назвали, а
пахали деи они в тех лготных пяти обжах только две обжи собою
на монастырь.

И нынеча деи их тем лготным пяти обжам срок находит. А они
деи после тех ямогородцких старцов пришли в тот Пантелеев
монастырь на пусто, и им до тех лготн(ых) пяти обеж крестьяны
навести немочно, потому что ныне по нашему указу крестьяном
и бобылем216 в(ыходу) нет, а казны деи у них монастырьской в
том Пантелееве монастыре нет же, подмоги давати крестьяном
нечем (же), и нашего деи годового хлебного и денежного
жалованья в тот Пантелеев монастырь не идет ничего, и около
деи того монастыри пашенки и огородцу нет. <...>

Хрестоматия по истории СССР. ХVI-ХVII вв. /

Под ред. А. А. Зимина. М., 1962. С. 206—207.

7.4. СУДНОЕ ДЕЛО, В КОТОРОМ УПОМИНАЕТСЯ
ЗАКОН ЦАРЯ ФЕДОРА ИВАНОВИЧА О ПЯТИЛЕТНЕМ

СРОКЕ ПОДАЧИ ИСКОВЫХ ЧЕЛОБИТНЫХ В
КРЕСТЬЯНСКОМ ВЛАДЕНИИ И ВЫВОЗЕ, ОКОЛО 1593

г.



<...> И будет так, как государю и великому князю Федору
Ивановичу всеа Русии ноугородцкой помещик Иван Боранов
бил челом, и та государева грамота, которая дана Лиситцково
монастыря игумену Ивану з братьею ис Поместново приказу, да
и те отписанные книги, по которым отписным книгам то сельцо
Великое поле дано в помесье Ивану Боранову велено сыскати.
Да будет в той государеве грамоте из Поместново приказу
написано так, что велено по старым писцовым книгам, сыскав
лишек земли, отдати Лиситцково монастыря игумену Ивану з
братьею без крестьян, а крестьян будет в той государеве грамоте
имянно не написано и в отписных будет книгах, по которым
отписным книгам то сельцо Великое поле отдано в поместье
Ивану Боранову те крестьяне написаны имянно, к за Иваном
будет за Барановым тс крестьяне жили двенатцать лет, и тех
крестьян Онашку Яковлева с товарыщи, которые в сей
государеве грамоте имяны писаны, велено у Лиситцково
монастыря у игумяна у Ивана з братьею взяти и отдати назад
старому помещику Ивану Боранову, потому что по государеву
указу велено в крестьянском владенье давати суд и крестьян
велено отдавати назад всево за пять лет, а те крестьяне за
Иваном за Борановым живут двенатцать лет, а се в отписных
книгах те крестьяне написаны имянно, по которым отписаны
книгам то сельцо Великое поле дано в поместье Ивану Боранову.

Хрестоматия по истории СССР. ХVI—ХVII вв. /

Под ред. А. А. Зимина. М., 1962. С. 207.

7.5. УКАЗ ЦАРЯ ФЕДОРА ИВАНОВИЧА О БЕГЛЫХ
КРЕСТЬЯНАХ, 1597 г. НОЯБРЯ 24

Лета 7106-го (1597 г.) ноября в 24 день царь и великий князь
Федор Иванович всеа Русии указал. Которые крестьяне из-за
бояр, и из-за дворян, и из-за приказных людей и из-за детей
боярских, и из-за всяких людей, ис поместей, и из вотчин, ис
патриарховых, и из митрополичих, и изо владычних, и из



монастырьских вотчин выбежали до нынешнего 106-го году за
пять лет, — и на тех беглых крестьян в их побеге и на тех
помещиков и вотчинников, за кем они, выбежав, живут, тем
помещиком, из-за ково они выбежали, и патриаршим, и
митрополичим, и владычним, и детем боярским, и
монастырьских сел приказщиком и служкам давати суд и
сыскивати накрепко всякими сыски. А по суду и по сыску тех
крестьян беглых з женами и з детми и со всеми их животы
возити их назад, где хто жил. А которые крестьяня выбежали до
нынешнего 106-го году лет за шесть и за семь и за десять и
болши, а те помещики и вотчинники, из-за ково они выбежали,
и патриарши, и митрополичьи, и владычни, и дети боярские и
монастырских вотчин приказщики и слушки на тех своих
беглых крестьян в их побеге и на тех помещиков и вотчинников,
за кем оне, из-за них выбежав, живут до нынешня го 106-го году
лет за шесть и за семь и за десять и болши, государю не бивали
челом, — и государь указал на тех беглых крестьянех в их побеге
и на тех помещиков и вотчинников, за кем они, выбежав, живут,
суда не давати и назад их, где хто жил, не вывозити. А давати
суд и иск в беглых крестьянех которые до нынешня го 106-го
году выбежали за пять лет. А которые дела в беглых крестьянех
засужены, а до нынешняго государева указу не вершены, — и
государь указал те дела вершить по суду и по сыску.

Памятники русского права. Вып. 4. М., 1956. С. 539—540.

7.6. ПРИГОВОР О СЛУЖИЛЫХ ХОЛОПАХ, 1597 г.
ФЕВРАЛЯ 1

Лета 7105-го (1597 г.) апреля в 25 день, по государеву цареву и
великого князя Федора Ивановича всеа Русии указу, память
Михайлу Ивановичи) Внукову да дьяку Пятому Кокошкину.
Государь царь и великий князь Федор Иванович всеа Русии
приговорил со всеми бояры о холопех, о польных и о докладных
и о кабальных людех, которые люди, на Москве и по городом,
служат в холопьстве у бояр, и у князей, и у думных, и у



приказных людей, и у детей боярьских, и у всяких служилых
людей, и у гостей, и у всяких торговых людей, по полным и по
купчим и по докладным и по всяким крепостям, и по кабалам
по старым и по новым записным кабалам, и от кого которые
холопи полные и кабалные люди побежали, и ныне, с лета 7105-
го февраля с 1 числа, государь царь и великий князь Федор
Иванович всеа Русии приговорил со всеми бояры. <...>

4. А которые люди, до государева царева и великого князя
Федора Ивановича всеа Русии уложенья, в прошлых годех, до
лета 7000 девяносто четвертаго году июня до перваго числа,
били челом в службу бояром и дворяном, и приказным людем, и
детям боярским, и всяким служилым людем, и гостем, и всяким
торговым людем, и кабалы на себя служилые давали, а в книги
тогды, в Приказе Холопья Суда, те служивые кабалы не писаны и
которые люди, с государева царева и великого князя Федора
Ивановича всеа Русии уложенья, лета 7000 девяносто четвертаго
году (1586 г.) июня с 1 числа217, били челом в службу бояром и
князем, и дворяном, и приказным людем, и дьяком, и детем
боярским и всяким служивым людем, и гостем, и всяким
торговым людем и кабалы служивые на себя давали, на Москве з
докладу Холопья Суда, и во всех городех с ведома приказных
людей, и в записных в московских в кабалных книгах и в
городех, и те служилые кабалы записываны до нынешнево
государева новово уложенья, 105-го году февраля по 1-е число.
И которые люди впредь с лета 7105-го году февраля с 1-го числа
били челом в службу, впредь учнут бити челом в службу бояром,
и князем, и дворяном, и приказным людем и детем боярским, и
всяким служивым людем, и гостем, и всяким торговым людем, з
докладу Холопья Суда, и во всех городех с ведома приказных
людей, и в московских записных в кабальных книгах, и в
городех у приказных людей, те служилые кабалы будут
записаны, и те все люди, и жены и дети, которые жены и дети в
тех служилых кабалах писаны в службу государем своим, по тем
служилым кабалам, по старым и по новым быти в холопстве,



как и по докладным, а от государей своих им не отходити, и
денег по тем служилым кабалам у тех холопей не имати, и
челобитья их в том не слушати по старым кабалам; а выдавать
их тем государем по тем кабалам в службу до смерти.

5. А которого записново кабал ново человека, которая кабала,
старая и новая, по новому уложенью записано в книги, а в том
кабал ном холопьстве у ково родится сын или дочь, — и тех их
дети тем своим государем в холопи, против докладных людей,
по государыни их смерть, как и отцы их; и женам после мужей
своих, и детем после отцов своих, до тех кабальных записных
людей, и до их детей, которые дети в кабалах будут писаны,
которые дети в том кабал ном холопьстве родяться, дела нет и
денег по тем отцовским кабалам на тех кабалных холопех
женам и детем не указывати. <...>

10. А о водных людех приговорил государь со всеми бояры.
Которые люди, на Москве и по городом служат у ково
добровольно и Михаилу Ивановичи) и дьяку Пятому тех волных
людей велети ставити перед собою, с теми людми, кто у кого
служит добровольно, да тех полных людей роспрашивати: сколь
давно хто у ково служит добровольно, и кабалу на себя даст ли.
И которые люди волные послужили у ково (недель) пять-шесть,
а кабал на себя дати не похотят, и тех людей отпущати на волю.
А кто, скажет, послужил у ково добровольно с полгода и болши,
а кабалы на себя дати не похочет, а сыщут, что тот
добровольный холоп у того человека служил с полгода, — и на
тех волных холопей служивые кабалы давати, и челобитья их в
том не слушати, потому что тот человек того добровольного
холопа кормил и одевал и обувал. А который государь тово
добровольнова холопа одевал и обувал и кормил, и тово
добровольного холопа однолично никому, мимо того государя,
никак не приимати. А кто того добровольного холопа, мимо
нынешнее новое государево царево и великого князя Федора
Ивановича всеа Русии уложенье, примет, и тех добровольных
холопей, сыскав, отдавати со всем старым их государем, у кого



хто служил добровольно, а в сносе218 давати суд и управа по
государеву цареву и великого князя Федора Ивановича всеа
Русии указу.

Памятники русского права. Вып. 4. М., 1956. С. 370-374.

7.7. СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ ЦАРЯ ВАСИЛИЯ
ШУЙСКОГО О КРЕСТЬЯНАХ И ХОЛОПАХ, 1607 г.

МАРТА 9

Лета 7115-го (1607 г.) марта в 9 день государь царь и великий
князь Василий Ивановичь всеа Руси с отцом своим Иермогеном
патриархом, со всем освясченным собором и с своим царским
сигклитом, слушав доклада Поместной избы бояр и диаков, что
де переходом крестьян причинялись великиа крамолы, ябеды и
насилия несмочным от сильных, чего де при царе Иване
Васильевиче не было, потому что крестьяне выход имели
волный; а царь Федор Ивановичь, по наговору Бориса Годунова,
не слушая советов старейших бояр, выход крестьяном заказал и
у кого колико тогда крестьян гае было, книги учинил, и после от
того началися многие вражды, кромолы и тяжи (суды). Царь
Борис Федоровичу видя в народе волнение велие, те книги
отставил и переход крестьяном дал, да не совсем, что судии не
знали, како по тому суды вершити. И ныне чинятся в том
великие разпри и насилиа, многим разорения и убивства
смертные, и многие разбои, и по путем граблениа содеяшася и
содеваются.

Сего ради приговорили ее ми и уложили по святым
вселенским соборам и по правилом святых отец.

Которые крестьяне от сего числа пред сим за 15 лет в книгах
101-го году (1592—1593 гг.) положены, и тем быть за теми, за
кем писаны; а буде те крестьяне вышли за кого иного, и в том
есть на крестьян тех или на тех, кто их держит, челобитье, и те
дела не вершены, или кто сентебря по 1-е число сего года будет



бить челом, и тех крестьян отдавати по тем книгам, с женами и
детми и со всеми их животы, тем, за кем они писаны, до сроку
Рождества Христова 116 году (1608 г.) без пожилаго, а не отдаст
кто на тот срок, ино на нем брати за приим и пожилое по сему
уложению; а не было о которых крестьянех челобитья по сесь
день и сентября по 1-е не будет, и тех после того не отдавати, а
написати их в книги за тем, за кем они ныне живут, и предь за
пятнатцать лет о крестьянех суда не давати и крестьян не
вывозити (не возврасчать).

Памятники русского права. Вып. 4. М., 1956. С. 586—587.

7.8. ВОССТАНИЕ ХЛОПКА ПО "НОВОМУ
ЛЕТОПИСЦУ"

"О разбойницех и о посылке на разбойники"

Паки же древле враг наш диявол, не хотя роду християнского
видети в добре, вложил в человецы лукавство, еже есть
лихоимествовать, и введе многих людей в пагубу. Бысть в то же
время, умножишась разбойство в земле Рустей, не токмо что по
пустым местом проезду не бысть, ино и под Москвою быша
разбои велицы. Царь же Борис, видя такое в земле нестроение и
кровопролитие, посылаше многижда на них. Они же
разбойники, аки звери зубы своими скрежетаху на человека,
тако противляхуся с посланными, и ничево им не можаху
сотворити. Они же воры (в данном случае — политические
преступники. —  Сост.) и досталь православных христиан
посецаху и грабяху. У них же воровских людей старейшина в
разбойниках именем Хлопа. Царь же Борис, слышав, яко ничто
им не зделати, прискорбен бысть зело и призва к себе бояр и
возвести им и думаше с ними, како бы тех разбойников
переимати. Боляре же приду маша на них послати со многою
ратью воевод. Царь же Борис посла на них околничево своего
Ивана Федоровича Басманова, а с ним многую рать. Они же
поидоша и сойдоша их близ Москвы. Разбойницы ж с ними



биющеся, не щадя голов своих, и воеводу Ивана Федоровича
убиша до смерти. Ратные же, водя такую от них над собою
погибель, что убиша у них разбойники воеводу, и начата с ними
битися, не жалеюще живота своего, и едва возмогоша их
окаянных осилить, многих их побита: живи бо в руки не
давахуся, а иных многих и живых поимаша. И тово же вора их
старейшину. Хлопка едва возмогоша жива взяти, что изнемог от
многих ран, а иные уйдоша на Украину и тамо их всех воров
поимаша и всех повелеша перевешать. Воеводу ж Ивана
Басманова повеле царь Борис погрести честно у Троицы в
Сергиеве монастыре.

Восстание И. Болотникова. Документы и материалы,

М., 1959. С. 154—157.

7.9. ИЗ ЗАПИСОК К. БУССОВА219 О БОЛОТНИКОВЕ

Об Иване Исаевиче Болотникове, прибывшем из Венеции в
Польшу, и о том, как он был направлен для войны в Россию одним
поляком, выдававшим себя за Димитрия всея Руси220.

Вскоре после Мартынова дня на помощь путивльскому
воеводе Истоме Пашкову прибыл опытный витязь Иван Исаевич
Болотников, пройдя со своими силами через Комарицкую
волость, Калугу и далее к Москве до Котлов221. Всю область,
которую он прошел, он привел к присяге Димитрию и усилил
значительно свое войско. По рождению Болотников был
московитом222, но в юности был взят в плен татарами (против
которых московиты ежегодно были вынуждены воевать) и
продан в Турцию. Там он был прикован на галере и несколько
лет должен был исполнять тяжелую грубую работу и, наконец,
был освобожден немецким судном, которое перехватило турок
на море, и привезен в Венецию. Оттуда через Германию он
пришел в Польшу и узнал об удивительных изменениях,



происшедших в его отечестве во время его отсутствия. Когда он
узнал, что его государь царь Димитрий ускользнул от
московских убийц, пробрался в Польшу и теперь находится у
воеводы Савдомирского, он представился ему. После того как
тот, который выдавал себя за Димитрия, его проэкзаменовал и
порасспрашивал: кто он такой, откуда пришел, куда
направляется, и увидел из его ответов, что он опытный воин,
тоща спросил он его, не хочет ли он служить ему против
соотечественников-убийц и клятвопреступников-злодеев. Когда
Болотников ответил, что он готов биться за своего наследного
государя, тогда Лжедмитрий сказал ему: "Я не имею пока
возможности много дать, возьми 30 дукатов, саблю и шубу <...>
и отправляйся с этим письмом в Путивль к князю Григорию
Шаховскому223, который из моих сокровищ даст достаточно
золота и назначит тебя воеводой и командующим над
несколькими тысячами войск, с которым ты начнешь наступать
вместо меня и с помощью божией попытаешь счастья против
моих неверных подданных. Скажи там, что ты меня здесь в
Польше <...> видел и говорил со мной и получил из моих рук это
послание". С этим письмом и подобным известием Болотников
кратчайшим путем прошел в Путивль и был принят здесь с
большой радостью, так как возбужденные путивляне твердо
поверили, что Димитрий (как им говорил князь Григорий)
действительно бежал и жив и что они поэтому тем горячее
будут бороться против изменников, и ряди него, Дмитрия, не
пожалеют своей крови и имущества, хотя это, конечно, не был
истинный Димитрий, а снова поставленный от Польши
самозванец. На основании письма и рассказов Болотников был
назначен большим воеводой (т.е. верховным
главнокомандующим) и с 12 тыс. человек отправился через
Комарицкую волость к Москве, которая была ими осаждена и
была бы, конечно, принуждена к сдаче, если бы этому не
помешали раздоры между двумя командующими224. <...>



Московские жители послали в лагерь к Болотникову своих
людей и через них потребовали, что если Димитрий (который
был ранее в Москве) жив и находится при нем в лагере или где-
либо, то он должен его им представить в лицо. <...> Болотников
ответил: "Царь воистину живет в Польше и будет скоро здесь. Я
сам был у его руки, и он лично назначил меня вместо себя
верховным главнокомандующим и отправил меня в Путивль с
письменным приказом". "Нет, — сказали москвитяне, — это,
должно быть, другой: Димитрия мы убили". И усовещевали
Болотникова прекратить проливать невинную кровь,
покориться Шуйскому, их царю: он сделает его знатным
господином.

Болотников ответил отказом: "Я дал моему государю
торжественную клятву пожертвовать за него самою жизнью, ее
я сдержу, делайте, как хотите; поскольку вы не намерены
сдаться по добру, я намерен принудить вас к этому. Я навещу
вас скоро <...>".

Восстание И. Болотникова. Документы и материалы.

М., 1959. С. 154—157.

7.10. ИЗ ГРАМОТ ПАТРИАРХА ГЕРМОГЕНА, НОЯБРЬ
1606 г.

...А сю б еси, сыну, грамоту велел чести на соборе не
поодинова, чтобы ведомо было всем православным крестьяном.
И в свои монастырские села, по всем святым церквам, с сее
нашие грамоты списки посылал к священником и, призывая их,
с поучением наказывал от божественнаго писания, чтоб
отпадших крестьянские веры разбойников и губителей
крестьянских, злодеев, воров, не слушали никак ни в чем... и
помня б на чем крест целовали государю царю и великому
князю Василию Ивановичу всеа Русии, стояли б против воров
крепко, чтоб им тако ж не погинути и з женами и з детми в



разорении не быти... А стоят те воры под Москвою, в
Коломенском, и пишут к Москве проклятые свои листы и велят
боярским холопем побивати своих бояр и жены их и вотчины и
поместья им сулят, и шпыням и безъимянником вором велят
гостей и всех торговых людей побивати и животы их грабити, и
призывают их воров к себе и хотят им давати боярство, и
воеводство, и окольничество, и дьячество... И государь
милостив ждет их воров к себе обращения, и чтобы престала
брань межуусобная и погибели бы крестьяном не было, к ним
злодеем от Москвы ни един же отторжеся, а от них к государю
приезжаючи многие добивают челом, и государь милостив их
вины им отпущает.

Восстание И. Болотникова. Документы и материалы.

М., 1959. С. 196—197.

7.11. ДОГОВОР МЕЖДУ "СЕМИБОЯРЩИНОЙ" И
ГЕТМАНОМ С. ЖЕЛТКОВСКИМ О ПРИЗНАНИИ

ПОЛЬСКОГО КОРОЛЕВИЧА ВЛАД ИСЛАВА РУССКИМ
ЦАРЕМ, 17 АВГУСТА 1610 г.

По благословению и по совету святейшего Ермогена,
патриарха Московского и всея Руссии, и митрополитов, и
архиепископов, и епископов, и архимандритов, и игуменов, и
всего, освященного собора и по приговору бояр и дворян и
дьяков думных, и стольников, и торговых людей, и стрельцов, и
казаков, и пушкарей, и всех чинов служилых людей великого
Московского государства мы бояре князь Федор Иванович
Мстиславский, да князь Василий Васильевич Голицын, да Федор
Иванович Шереметев, да окольничий князь Данило Иванович
Мезетской, да думные дьяки Василий Телепнев, да Томило
Луговской, съезжалися великого государя Жигимонта короля
Польского и великого князя Литовского с Станиславом
Желтковским с Жолкви, с воеводою, гетманом короны польской
и говорили о обираньи государевом на Владимирское и



Московское и на все великие государства Российского царствия
и приговорили на том: <...> что послати бити челом к великому
государю к Жигимонту королю Польскому и великому князю
Литовскому, и к сыну его к королевичу ко Владиславу
Жигимонтовичу, чтоб великий государь Жигимонт король
пожаловал, дал на Владимирское и Московское и на все великие
государства Российского царства сына своего Владислава
королевича; о чем святейший Ермоген патриарх Московский и
всея Руссии, и весь освященный собор Бога молят, и Владислава
королевича на Российское государство хотят с радостию. <...> А
мы все бояре и дворяне, и дьяки думные, и приказные люди, и
торговые люди, и стрельцы, и казаки, и всех чинов служилые
люди Московского государства великому государю королевичу
Владиславу Жигимонтовичу и детям его целовали святой
животворящий крест Господень на том, что нам ему вовеки
служити, как прежним прирожденным государям. <...> А на
которой мере государю королевичу Владиславу Жигимонтовичу
бытина Российском государстве, и о том мы бояре <...> дали
гетману письмо по статьям, и на те статьи дал нам боярам
гетман запись и утвердил своею рукою и печатью, и на той
записи целовали крест гетман и все полковники за великого
государя Жигимонта короля; <...> а мы бояре дали гетману сее
запись <...> о тех же статьях: королевичу Владиславу
Жигимонтовичу, колико придет в царствующий град Москву,
венчать на государство царским венцом по прежнему чину. А
будучи королевичу Владиславу Жигимонтовичу на Российском
государстве, церкви Божии по всем городам и селам чтити, и от
разоренья оберегати и святым Божиим иконам и чудотворным
мощам поклонятися и почитати, костелов и иных вер молебных
храмов в Московском государстве нигде не ставити; а что
говорил гетман, чтоб в Москве хотя б один костел быти мог для
людей польских и литовских, которые при государе королевиче
мешкати будут, о том государю королевичу с патриархов и со
всем духовным чином и с боярами и со всеми думными людьми
говорите; а христианские наши православные веры греческого
закона ничем не рушати и не бесчестити и иных никаких вер не



вводити, чтоб наша святая православная вера греческого закона
имела свою целость и красоту по-прежнему. А что дано церквам
Божиим и в монастыри вотчин или угодий, не отьимати. Боярам
и дворянам, и приказным всяким людям у всяких
государственных дел быти по-прежнему; а польским и
литовским людям на Москве ни у каких дел и по городам в
воеводах и в приказных людях не быти. Прежних обычаев и
чинов не переменяти и московских княжеских и боярских родов
приезжими иноземцы не понижати. А жалованье денежное и
вотчины, кто что имел, тому быти по-прежнему. Суду быти по
прежнему обычаю и по судебнику Российского государства, а
будет похотят в чем пополнит для укрепления судов, и государю
на то поволити с думою бояр и всей земли. А кто винен будет,
того по вине его казнити, осудивши наперед с бояры и с
думными людьми; а жены, дети, братья, которые того дела не
делали, тех не казнити и вотчин у них не отъимати; а не сыскав
вины и не осудивши судом всеми бояры, никого не казнити.
Доходы государские с городов, с волостей, также с кабаков и с
тамог велети государю сбирати по-прежнему; не поговоря с
бояры, ни в чем не прибавливати. А которые города от войны
запустели, и в те городы и уезды послати государю описати и
дозирати, много ль чего убыло, и доходы велети имати по описи
и по дозору; а на запустошенные вотчины и поместья дати
льготы, поговоря с бояры. Купцам торговати повольно по-
прежнему. А про вора, что называется царевичем Дмитрием
Ивановичем, гетману промышляти с нами, бояры, как бы того
вора изымати или убити; а как вор изымал или убит будет, и
гетману со всем королевским войском от Москвы отойти. А
только вор Москве похочет какое воровство или насильство
чинити, и гетману против того вора стояти и биться с ним. И во
всем королевичу Владиславу Жигимонтовичу делати по нашему
прошенью, и по договору послов с великим государем
Жигимонтом королем, и по сей утверженной записи. А о
крещеньи, чтоб государю королевичу Владиславу
Жигимонтовичу пожаловати креститися в нашу православную
христианскую веру и быти в нашей в православной



христианской греческой вере; и о иных недоговорных статьях и
о всяких делах как бы меж государьми и их государствы о всем
договор и докончание учинилось. А для утверждения, к сей
записи мы бояре печати свои приложили, а дьяки руки свои
приписали. <...>

Хрестоматия по истории России. Т. 1 /

Сост. И. В. Бабич, В. Н. Захаров, И. Е. Уколова.

М., 1994. С. 325—327.

7.12. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРОГО ОПОЛЧЕНИЯ И
ОСВОБОЖДЕНИЕ МОСКВЫ ОТ ПОЛЬСКИХ

ИНТЕРВЕНТОВ В 1612 г. (по Новому летописцу)

<...> 283. О присылке из Нижнева Нова города ко князю
Дмитрею Михайловичу и о приходе в Нижней и о собрании ратных
людей. Во всех же городех Московского государства слышаху
таковое душевредство под Москвою и о том скорбяще и
плакахуся и креста не целоваху ни в котором городе, а помочи
нихто не можаше содеяти. Ого всех же градов во едином граде,
рекомом в Нижнем Нове городе, те же нижегородцы,
перевновав православной християнской вере, и не хотяху
видети православной веры в латынстве, начата мы слита, како
бы помощь Московскому государству. Един же от них
нижегородец имеяше торговлю мясную Козма Минин, рекомый
Сухорук, возопи во все люди: "будет нам похотеть помочи
Московскому государству, ино нам не пожелети животов своих;
да не токмо животов своих, ино не пожелеть и дворы свои
продавать и жены и дети закладывать и б ити челом, хто бы
вступился за истинную православную веру и был бы у нас
начальником". Нижегородцем же всем ево слово любо бысть, и
здумаша послати бити челом к столнику ко князю Дмитрею
Михайловичу Пожарскому Печерсково монастыря архимарига
Феодосия, да изо всех чинов всяких лутчих людей. Князю же



Дмитрею Михайловичу в то время бывшу у себя в вотчине,
лежащу от ран, от Нижнева 120 поприщ, архимарит же и все
нижегородцы приидоша ко князю Дмитрею Михайловичу и
бита ему челом со слезами, чтобы к ним ехал в Нижней Нов
город и стал бы за православную христианскую веру и помочь
бы учинил Московскому государству. Князь Дмитрей же их
совету рад бысть и хотяше ехати в тот час, да ведаша у
нижегородцев усердья и непослушанье к воеводам и писаше к
ним, чтоб они выбрали у себя ис посацких людей, кому быть с
ним у такова велика дела и казну збирати, а с Кузмою с
Мининым бысть у них по слову. Той же архимарит и
нижегородцы говориша князю Дмитрею, что у них такова
человека во граде нет. Он же им рече: "есть у вас Кузма Минин;
той бывал человек служивой, тому то дело за обычей".
Нижегородцы ж, слышав такое слово, наипаче ради быша и
приидоша в Нижней и возвестиша вся. Нижегородцы же тому
обрадовашеся и нача Кузме бити челом. Кузма же им для
укрепления отказываше, что не хотя быть у такова дела. Они же
ему с прилежанием говоряху. Он же нача у них прошати
приговору, что им во всем быти послушливым и покорливым во
всем и ратным людем давати деньги. Они же даша ему
приговор. Он же написа приговор, не токмо что у них имати
животы, но жены и дети продавати, а ратным людем давати. И
взя у них приговор за руками и посла тот приговор ко князю
Дмитрею в тот час для того, чтоб того приговору назад у него не
взяли. В то же время приидоша из Орземаса от смольян
челобитчики, чтоб их приняли к себе в Нижней. Нижегородцы
же послаша ко князю Дмитрею и тех челобитчиков смольян
послаша к нему же и велеху им бити челом, чтоб шол в Нижней,
не мешкая. Они же ко князю Дмитрею приидоша и биша ему
челом, чтоб в Нижней шол, не мешкая. Он же понде в Нижней, а
их отпусти наперед, а смольяном повеле итти в Нижней. На
дороге ж к нему приидоша дорогобужане и вязмичи. Он же
приде с ними в Нижней. Нижегородцы же его встретиша и
прияша с великою честию. Смолья не же в Нижней приидоша в



то же время. Он же им нача давати жалование, что збираху в
Нижнем.

284. О приезде из городов ратным людем из казною из городов. В
Нижнем же казны становяше мало. Он же нача писати по
городом в Поморския и во все Понизовые, чтоб им они
помогали итти на очищения Московского государства. В городах
же слышаху в Нижнем собрания, ради быша и посылаху к нему
на совет и многую казну к нему посыл аху и свезоша к нему из
городов многую казну. Слышаху же в городех ратные люди, что
в Нижнем збираютца все свободный чин, повдоша изо всех
городов. Первое приидоша коломничи, потом резанцы, потом
же из Украиных городов многая люди и казаки и стрельцы, кои
сидели на Москве при царе Василье. Они же им даваша
жалованье. Богу же призревшу на ту рать, и даст меж ими совет
велий и любовь, что отнюдь меж ими не бяше вражды никакия;
кои убо покупаху лошади меньшою ценою, те же лошади
побыша месяц, те ж продавцы не познаху: тако богу
поспоряющу всем. <...>

292. О послех в Новъгород. В Нов город же приговориша
послати послов: Стана Татищева, да ото всех городов по
человеку и изо всех чинов. И писаху к митрополиту Исидору и к
боярину и к немецкому воеводе к Якову Пунтусову и ко всем
новгородцом, како у них с немцами положено, чтобы к ним
отписали с правдою. К немецкому же воеводе к Якову Пунтусову
писаша, чтобы быти Московскому государству и
Новъгородцкому под одним государем; "и будет, король
Свитцкой даст брата своего на государство и крестит в
православную християнскую веру, и мы тому ради и хотим с
ноугородцы в одном совете быть". А писаху к ним для того и
посыл аху, как пойдут под Москву на очищенья Московского
государства, чтоб немцы не пошли воевати в Поморския
городы. Степан же прииде из Нова города и привезе грамоты от
митрополита и от боярина и от Якова Пунтусова, а в грамотах
пишут коротко, что "пришлем со всем подлинно ото всево



Новгородцково государства послов". А Степан сказал, что
отнюдь в Нове городе добра нечево ждати. <...>

311. О приходе под Москву. На утрие же с реки Яузы повдоша
под Москву. Князь Дмитрей же Тимофеевич Трубецкой с
ратными людьми встретоша ево и зваша ево стоять к себе в
острог. Он же ему отказа, что отнюдь вместе с казаками не
стаивать. И пришел, ста у Арбацких ворот и уставишася по
станом подле Каменново города, подле стены, и зделаша острог
и окопаша кругом рвом и едва укрепит и ся успеша до
етмансково приходу. Князь Дмитрей же Тимофеевич Трубецкой
и казаки начата на князь Дмитрея Михаиловича Пожарсково и
на Кузму и на ратных людей нелюбовь держати за то, что к ним
в табары не пошли.

312. О приходе гетманском под Москву и о первом бою. На утрии
же приходу своего под Москву посла для етмана проведывати по
всем городом225. И августа в 21 день прибегоша под Москву и
сказаша, что етман, с Вяземы поднявся, идет под Москву. Князь
Дмитрей же и все ратные люди начата готовится против етмана
и укреплятися. Етман же, пришед под Москву, и ста на
Поклонной горе. На утрии же перелезя Москву реку под Новым
Девичьим монастырем, и приде близ Чертольских ворот. Князь
Дмитрей же со всеми ратными людьми выиде противу ево, а
князь Дмитрей Трубецкой стоял на другой стороне Москвы реки
у Крымсково двора и приела ко князь Дмитрею Михайловичи),
чтобы прислати к ним конных сотен, а им промышляти на них с
стороны. Они же чаяху, что правдою прислал он по люди, и,
выбрав лутчие пять сотень, посла к ним. С етманом же бывшу
бою конному с 1-го часа до осьмаго, от князь Дмитрея ж
Трубецково ис полку и ис табар казачьи помочи не учиниша ни
мало; лише казаки лаяху, глаголаху: "богати пришли из
Ярославля, и сами одни отстоятся от етмана". Етману же
наступающу всеми людьми, князю же Дмитрею и всем
воеводам, кои с ним пришли с ратными людьми, не могущу
противу етмана стояти конными людьми, и повеле всей рати



сойти с коней, и начата битися пешие: едва руками не ималися
меж себя, едва против их стояща. Головы же те, кои посланы ко
князю Дмитрею Трубецкому, видя неизможение своим полком,
а от нево никоторые помочи нету и повдоша от нево ис полку
бес повеления скорым делом. Он же не похоте их пустить. Они
же ево не послушаша, повдоша в свои полки и многую помощь
учиниша. Атаманы ж Трубецково полку: Филат Межаков,
Офонасей Коломна, Дружина Романов, Макар Козлов повдоша
самовольством на помощь и глаголаху князю Дмитрею
Трубецкому, что "в вашей нелюбви Московскому государству и
ратным людем пагуба становитца". И придоша на помочь ко
князь Дмитрею в полки и по милости всещедраго бога етмана
отбита и многих литовских людей побиша. На утрии же собраху
трупу литовскаго больши тысечи человек и повелеша их
покопати в ямы. Етман же, отшед, ста на Поклонной горе, а с
Поклонной горы перешел, ста у пречистой Донской.

313. О походе в Москву изменника Гришки Орлова з гайдуки. Тое
же нощи после бою изменник Гриша Орлов провде в Москву, а с
собою проведе гавдуков шестьсот человек, и поставиша их у
Москвы у реки на берегу у Егорья в Явдове, а сам провде в
город.

314. О побое гетманском и об отхюде гетману от Москвы. И
августа в 24 день, на память иже во святых отца нашего Петра
митрополита, повдоша етман з запасом на проход в Москву.
Князь Дмитрей же Тимофеевич Трубецкой с ратными людьми
ста от Москвы реки от Лужников. Князь Дмитрей же
Михаилович с своей стороны ста у Москвы реки, у Ильи пророка
Обыденного, а воевод, кои с ним приидоша из Ярославля,
поставиша, где был древяной град по рву. А против етмана
послаща сотни многая. И бою бывшу великому с утра до шестаго
часу, етман же, видя против себя крепкое стояние московских
людей, и напусти на них всеми людьми, сотни и полки все
смяша, и втоптал в Москву реку. Едва сам князь Дмитрей с
полком своим стоял против их. Князь Дмитрей же Трубецкой и



казаки все повдоша в табары. Етман же, пришед, ста у
Екатерины мученицы христовы и табары постави. И острожок,
что был у Климента, папы Римского, сидеша в нем казаки,
литовские люди взята и посадиша своих литовских людей.
Людие же сташа в великой ужасти и посылаху к казаком, чтобы
сопча промышляти над етманом. Они же отнюдь не помогаху. В
та же время прилучися быти в полках у князь Дмитрея
Михаиловича Пожарсково Троицкому келарю Аврамию
Палицыну, и пойде в табары к казаком и моляша их и посули им
многую монастырьскую казну. Они же, ево послушавше,
повдоша и придоша с обеих сторон от Трубецково полку и от
Пожарсково и совокупишася вместе, острожок Клементьевской
взята и литву побиша: одних венгорей побиша семьсот человек,
и опять седоша в остроге, а иные пехота легоша по ямам и по
кропивам на пути, чтоб не пропустить етмана в город. Всею же
ратию начаша плакати и пеги молебны, чтобы Московское
государство бог избавил от погибели, и обрекошася всею ратию
поставити храм во имя Стретение пречистые богородицы и
святого апостола и евангелиста Ивана Богослова, да Петра
митрополита, московского чюдотворца. Дню же бывшу близко
вечера, бог же положи храбрость в немощнаго: приде бо Кузма
Минин ко князю Дмитрею Михаиловичю и просяще у нево
людей. Князь Дмитрей же ему глаголаше: "емли, ково хощеши".
Он же взя рохмистра Хмелевскаго226 да три сотни дворянския,
и перешел за Москву реку, и ста против Крымсково двора. Тут
же стояху у Крымсково двора рота литовская конная да пешая.
Кузма же с теми сотнями напустиша впрямь на них. Они же
быша богом гонимы и, помощию пречистые богоматери и
московских чюдотворцов, не дождався их, побегоша к табарам
Хаткеевым, рота роту смяху. Пехота же, видя то, из ям и ис
кропив повдоша тиском к табарам. Конныя же все напустиша.
Етман же, покинув многие коши и шатры, побежа ис табар.
Воеводы ж и ратные люди сташа по рву древяного города, коши
же и шатры все поимаша. Многие ж люди хотяху битися.
Начальники же их не пустиша за ров, глаголаху им, что не



бывает на один день две радости, а то зделалось помощию
божиею. И повел еша стреляти казаком и стрельцом, и бысть
стрельба на два часа, яко убо не слышети, хто что говоряше.
Огню же бывшу и дыму, яко от пожару велия, гетману же бывшу
в великой ужасти, и отойде к пречистой донской и стояше во
всю нощь на конех. На утрие же побегоша от Москвы. Срама же
ради своего прямо в Литву поидоша.

315. О съезде бояр и воевод. Начальники же начаша меж себя
быти не в совете для тово, что князь Дмитрею Трубецкому
хотящу тово, чтобы князь Дмитрей Пожарской и Кузма ездили к
нему в табары. Они же к нему не ездяху в табары не для того,
что к нему ездит и, но для ради казачья убойства. И
приговориша всею ратью съезжатися на Неглинне. И туто же
начата съезжатися и земским делом начата промышляти. <...>

318. О взятии города Китая. Литовским же людем в городе
бысть теснота великая: никуда их не выпускаху. Гладу же у них
бывшу великому, выпущаху из города всяких людей. По
милости ж всещедраго бога на память Аверкия Великого
поидоша приступом и Китай взяша и многих литовских людей
побита.

319. О выпуске боярских и всяких чинов людей жен. Литовские
же люди видяху свое неизможение, повелеху бояром своих жен
и всяким людем выпущати из города вон. Бояре же о том
оскорбяся, куда б их выпущати вон, и послаша ко князь
Дмитрею Михаиловичю Пожарскому и к Кузме и ко всем
ратным людем, чтобы пожаловали их, приняли без позору.
Князь Дмитрей же повеле им жен своих выпущати и пойде сам
и прият жены их чесно и проводи их коюждо к своему приятелю
и повеле им давати корм. Казаки ж все за то князь Дмитрея
хотеша убити, что грабить не дал боярынь.

320. О выводе боярском и о здаче Кремля города. Литовские ж
люди, ведя свое неизможение и глад великой, и град Кремль



здавати начата и начата уговариватца, что бы их не побили,
полковником же и рохмистром и шляхтам чтобы итти ко князю
Дмитрею Михайловичи) в полк Пожарскому, а к Трубецкому
отнюдь не похотеша итти в полк. Казаки ж, видя то, что
приодоша на Каменной мост все бояре, и собрашася все, з
знаменами и со оружием приидоша и хогяху со князь
Дмитреевым полком битися, едва у них без бою пройде. Казаки
ж поидоша к себе в табары, а бояре из города выидоша. Князь
Дмитрей же Михаилович прия их с честию и возда им честь
велию. На утрии же Струе полковник227 с товарищи Кремль
город здаша. И Струса взяша в полк ко князь Дмитрею
Тимофеевичу Трубецкому со всем полком ево. Казаки ж весь ево
полк побита, немногие осташа. Будилов же полк взяша в князь
Дмитреев в полк Михаиловича Пожарсково и их послаша по
городом, ни единова не убиша и не ограбиша их. Сидение ж их
бяше в Москве таково жестоко: не токмо что собаки и кошки
ядяху, но и людей руских побиваху. Да не токмо что руских
людей побиваху, и ядяху, но и сами друг друга побиваху и едяху.
Да не токмо живых людей побиваху, но и мертвых из земли
роскопываху: как убо взяли Китай, то сами видехом очима
своима, что многия тчаны насолены быша человечины.



VIII. РОССИЯ В ХVII СТОЛЕТИИ. БУНТАШНЫЙ
ВЕК228

8.1. СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649 г.

<...> Глава XI. Суд о крестьянех. А в ней 34 статьи

1. Которые государевы дворцовых сел и черных волостей
крестьяне и бобыли, выбежав из государевых дворцовых сел и
ис черных волостей, живут за патриархом, или за митрополиты,
и за архиепископы, и епископом, или за монастыри, или за
бояры, или за околничими и за думными, и за комнатными
людьми, и за стольники и за стряпчими, и за дворяны
московскими, и за дьяки, и за жильцы, и за городовыми
дворяны и детьми боярскими, и за иноземцы и за всякими
вотчинники и помещики, а в писцовых книгах, которые книги
писцы подали в Поместной и в (ы)ные приказы после
московского пожару прошлого 134 году, те беглые крестьяне,
или отцы их написаны за государем, и тех государевых беглых
крестьян и бобылей сыскивая свозити в государевы дворцовые
села и в черные волости, на старые их жеребьи, по писцовым
книгам з женами и з детьми и со всеми их крестьянскими
животы без урочных лет.

2. Такъже будет кто вотчинники и помещики учнут государю
бити челом о беглых своих крестьянех и о бобылях, и скажут,
что их крестьяне и бобыли, выбежав из-за них, живут в
государевых в дворцовых селех, и в черных волостях, или на
посадех в посадских людех, или в стрельцах, или в казаках, или
в пушкарях, или в и (ы)ных в каких-нибудь в служилых людех в
Замосковных и в Украинных городех, или за патриархом, или за
митрополиты, или за архиепископы и епископы, или за
монастыри, или за бояры, и за околничими, и за думными и за
комнатными людьми, и за столники, и за стряпчими, и за
дворяны московскими, и за дьяки, и за жилцы, и за городовыми
дворяны и детми боярскими, и за иноземцы, и за всякими



вотчинники и помещики: и тех крестьян и бобылей по суду и по
сыску отдавати по писцовым книгам, которыя книги писцы в
Поместной приказ отдали после московского пожару прошлого
134-го году, будет те их беглыя крестьяне, или тех их беглых
крестьян отцы, в тех писцовых книгах за ними написаны, или
после тех писцовых книг те же крестьяне, или их дети по новым
дачам написаны за кем в отделных или в отказных книгах. А
отдавати беглых крестьян и бобылей из бегов по писцовым
книгам всяких чинов людем без урочных лет.

<....> 9. А которые крестьяне и бобыли за кем написаны в
переписных книгах прошлых, 154-го и 155-го годов, и после тех
переписных книг из-за тех людей, за кем они в переписных
книгах написаны, збежали или впередь учнут бегати: и тех
беглых крестьян и бобылей, и их братью, и детей, и
племянников, и внучат з женами и з детьми и со всеми животы,
и с хлебом стоячим и с молоченым отдавать из бегов тем людем,
из-за кого они выбежат, по переписным книгам, без урочных
лет, а впредь отнюд никому чюжих крестьян не приимать, и за
собою не держать.

<...> 22. А которые крестианские дети от отцов своих и от
матерей учнут отпиратися: и тех пытати. <....>

30. А за которыми помещики и вотчинники крестьяне и
бобыли в писцовых, или во отдельных или во отказных книгах,
и в выписях написаны на поместных их и на вотчинных землях
порознь, и тем помещикам и вотчинником крестьян своих с
поместных своих земель на вотчинныя свои земли не сводити, и
тем своих поместей не пустошити.

<...> 32. А будет чьи крестьяне и бобыли учнут у кого
наймоватися в работу и тем крестьяном и бобылем у всяких
чинов людей наймоватися на работу по записям, и без записей
поволно. А тем людем, у кого они в работу наймутся, жилых и
ссудных записей и служилых кабал на них не имати и ничим их



себе не крепити, и как от них те наймиты отработаются, и им
отпущати их от себя безо всякаго задержания. <...>

Глава XIX. О посадских людех. А в ней 40 статей

1. Которыя слободы на Москве патриарши и митрополичи, и
владычни, и монастырская, и бояр и околничих и думных и
ближних, и всяких чинов людей, а в тех слободах живут
торговые и ремесленые люди и всякими торговыми промыслы
промышляют и лавками владеют, а государевых податей не
платят, и служеб не служат, и те все слободы со всеми людми,
которые в тех слободах живут, всех взяти за государя в тягло и в
службы безлетно и бесповоротно, опричь кабалных людей. А
кабалных людей, по роспросу будет скажется, что они их
вечные, отдавати тем людем, чьи они, и велеть их свесть на свои
дворы. А которые и кабальные люди, а отцы их и родители их
были посадския люди, или из государевых волостей: и тех имать
в посады жить. А впредь, опричь государевых слобод, ничьим
слободам на Москве и в городех не быть. А у патриарха слободы
взяти совсем опричь тех дворовых людей, которые изстари за
прежними патриархи живали в их патриарших чинех дети
боярские, певчие, дьяки, подьячие, истопники, сторожи, повары
и хлебники, конюхи и иные чинов дворовых его людей,
которым дается годовое жалованье и хлеб. <...>

5. А которыя слободы патриарши и властелинския, и
монастырския, и боярския, и думных и всяких чинов людей
около Москвы, и те слободы со всякими промышленными
людми, опричь кабалных людей, потому же по сыску, взяти за
государя. А пашенных крестьян будет которые объявятся по
роспросу их поместей и вотчин старинные крестьяне, а
привезены на те земли, и с тех слобод велети тем людем, у кого
те слободы будут взяты, свести в свои вотчины и в поместья. А
будет у тех пашенных крестьян на Москве и в городех есть лавки
и погребы и соляные варницы, и им те лавки и погребы и
варницы продать государевым тяглым людем, а впредь лавок и



погребов и варниц опричь государевых тяглых людей никому не
держати.

6. А выгону быти около Москвы на все стороны от Земляного
города ото рву по две версты, а отмерите те выгоны новою
саженью, которая сажень, по государеву указу, зделана в три
аршина, а в версте учините по тысечи сажен.

7. А которые патриарши, и властелинские и монастырские, и
боярских и околничих и думных и всяких чинов людей слободы
устроены в городех на государевых посадских землях, или на
белых местех, на купленых и не на купленых, или на
животинных выпусках без государева указу: и те слободы со
всеми людми и з землями, по роспросу, взяти в посад без лет и
бесповоротно, за то, не строй на государеве земле слобод, и не
покупай посадской земли. <...>

11. А которые в городех стрелцы, и казаки, и драгуны всякими
торговыми промыслы промышляют, и в лавках сидят, и тем
стрельцом и казаком, и драгуном, с торговых своих промыслов
платити таможенныя пошлины, а с лавок оброк, а с посадскими
людми тягла им не платити, и тяглых служеб не служите.

<...> 13. А которые московские и городовые посадские тяглые
люди сами, или отцы их в прошлых годех живали на Москве, и в
городех на посадех и в слободах в тягле, и тягло платили, а иные
жили на посадех же и в слободах у тяглых людей в сиделцах и в
наймитах, а ныне оне живут в заклатчиках за патриархом же, и
за митрополиты, и за архиепископы, и за епископы, и за
монастыри, и за бояры, и за околничими, и за думными, и за
ближними и за всяких чинов людми на Москве и в городех, на
их дворех, и в вотчинах, и в поместьях и на церковных землях, и
тех всех сыскивати и свозити на старые их посадские места, где
кто живал напередь сего, безлетно же и бесповоротно. И
въпередь тем всем людем, которые взяты будут за государя, ни
за ково в заклатчики не записыватися, и ничьими крестьяны и



людми не называтися. А будет они въпередь учнут за ково
закладыватися и называтися чьими крестьяны или людьми; и
им за то чинити жестокое наказанье, бити их кнутом по торгом
и ссылати их в Сибирь на житье на Лену. Да и тем людем,
которые их учнут впередь за себя приимати в закладчики, по
тому же быти от государя в великой опале, и земли где за ними
те закладчики впередь учнуть жити, имати на государя. <...>

21. А которые посадские люди давали дочерей своих девок за
волных за всяких людей, и тех волных людей по женам их в
черныя слободы не имати.

22. А которые волные люди поженилися на посадских на
тяглых вдовах, и поженяся с тягла сошли, а прежние мужья тех
их жен написаны в писцовых книгах на посадех в тягле, и тех
людей, которые женилися тяглых людей на женах, имати на
посад для того, что они поженилися на тяглых женках, и шли к
ним в домы.

23. А которые посадские люди зятей своих приимали в домы,
и за них давали дочерей своих для того, чтобы тем их зятем
жити в их домех, по их живот и их кормити, и тем всем жити в
тягле в сотнях и в слободах; а будет за кого выдут, и их взяти в
посад. <...>

37. А будет чьи-нибудь старинные, или кабальные люди, или
крестьяне и бобыли, которые за кем написаны в писцовых
книгах, бегаючи у кого женятся на Москве и в городех у
посадских людей, на дочерях на девках, или на вдовах, и таких
беглых людей по крепостям, а крестьян по писцовым книгам с
посадов отдавати з женами их и з детьми тем людем, из за кого
они збежат, а в посад их в тягло по женам их не имати.

<...> 39. А которые тяглые люди продают беломесцом тяглыя
свои дворы, а пишут вместо купчих закладные, и те свои дворы
просрочивают, а те люди, кому они те свои дворы заложа



просрочат обеливают, и черным людем в черных сотнях и
слободах тяглых дворов и дворовых мест нетяглым людем не
закладывати, и не продавати. А кто продаст, или заложит белым
людем тяглой двор, и те дворы имати и отдавати безденежно в
сотни, а по закладным у кого те дворы были заложены в денгах
отказывати. А кто черные люди те свои дворы продадут, или
заложат, и тех черных людей за воровство бити кнутом.

40. А у кого всяких чинов у руских людей дворы на Москве в
Китае и в Белом и в Земляном городе в загородских слободах, и
тех дворов и дворовых мест у руских людей немцам и немкам
вдовам не покупати, и в заклад не имати. А которые немцы и их
жены и дети у руских людей дворы или места дворовые учнут
покупати, или по закладным учнут бити челом на руских людей,
и купчие и закладные учнут приносити к записке в Земской
приказ, и тех купчих и закладных не записывати. А будет кто
руские люди учнут немцам, или немкам дворы и дворовыя
места продавати, и им за то от государя быти в опале. А на
которых немецких дворех поставлены немецкие керки, и те
керки сломати, и впередь в Китае и в Белом и в Земляном
городе на немецких дворех керкам не быти. А быти им за
городом за Земляном, от церквей божиих в далных местех.

Тихомиров М. Н., Епифанов П. П. Соборное уложение 1649 г. М,
1961. С. 160—168, 228—236.

8.2. УСИЛЕНИЕ САМОДЕРЖАВИЯ И ОРГАНОВ
ЦЕНТРАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО СОБОРНОМУ

УЛОЖЕНИЮ 1649 г.

<...> Глава II. О государьской чести, и как его государьское
здоровье оберегать <...>

1. Будет кто каким умышлением учнет мыслить на
государьское здоровье злое дело, и про то его злое умышленье
кто известит, и по тому извету про то его злое умышленье



сыщетса до прям а, что он на царское величество злое дело
мыслил, и делать хотел, и такова по сыску казнить смерти.

2. Такъже будет кто при державе царьского величества, хотя
Московским государьством завладеть и государем быть и для
того своего злого у мышления начнет рать збирать, или кто
царьского величества с недруги учнет дружитца, и советными
грамотами ссылатца, и помочь им всячески чинить, чтобы тем
государевым недругом, по его ссылке, Московским
государьством завладеть, или какое дурно учинить, и про то на
него кто известит, и по тому извету сыщетца про тое его измену
допряма, и такова лать хотел, и такова по сыску казнить
смертию.

5. А поместья и вотчины и животы изменничьи взяти на
государя. <...>

13. А будет учнут извещати про государьское здоровье, или
какое изменное дело чьи люди на тех, у кого они служат, или
крестьяне, за кем они живут во крестьянех, а в том деле ни чем
их не уличат, и тому их извету не верить. И учиня им жестокое
наказание, бив кнутом нещадно, отдати тем, чьи они люди и
крестьяне. А опричь тех великих дел ни в каких делех таким
изветчиком не верить. <...>

18. А кто Московского государьства всяких чинов люди
сведают, или услышат на царьское величество в каких людех
скоп и заговор, или иной какой злой умысл, и им Про то
извещати государю царю и великому князю Алексею
Михайловичи) всея Русии, или его государевым бояром и
ближним людем, или в городех воеводам и приказным людем.
<...>

21. А кто учнет к царьскому величеству, или на его
государевых бояр и околничих и думных и ближних людей, и в
городех и в полкех на воевод, и на приказных людей, или на



кого ни буди приходити скопом и заговором, и учнут кого
грабити, или побивати, и тех людей, кто так учинит, за то по
тому же казнити смертию безо всякия пощады. <...>

Глава III. О государеве дворе, чтоб на государеве дворе ни
от кого никакова бесчиньства и брани не было

1. Будет кто при царском величестве, в его государеве дворе и
в его государьских полатах, не опасаючи чести царского
величества, кого обесчестит словом, а тот, кого он обесчестит,
учнет на него государю бита челом о управе, и сыщется про то
допряма, что тот, на кого он бьет челом, его обесчестил, и по
сыску за честь государева двора того, кто на государеве дворе
кого обесчестит, посад ити в тюрму на две недели, чтоб на то
смотря иным неповадно было впередь так делати. <...>

3. А будет кто при царьском величестве вымет на кого саблю,
или иное какое оружье, и тем оружьем кого ранит, и от тоя раны
тот, кого он ранит, умрет, или в те же поры он кого досмерти
убьет, и того убойца самого казнити смертию же. <...>

4. А будет кто при государе вымет на кого какое ни буди
оружье, а не ранит и не убьет, и того казнити, отсечь рука. <...>

6. Такоже царьского величества во дворе на Москве, или где
изволит царьское величество во объезде быти, и ис пищалей и
из луков и из ыного ни ис какова оружья никому без государева
указу не стреляти, а с таким оружьем в государеве дворе не
ходити. А будет кто в государеве дворе на Москве, или в объезде
кого ранит, или кого убиет досмерти, и того казнити смертию
же.

7. А будет кто на государеве дворе, на Москве, и в объезде,
учнет ходити с пищальми и с луками, хотя и не для стрельбы, и
ис того оружья никого не ранит и не убиет, и тем за ту вину
учинити наказание, бити батоги и вкинути на неделю в тюрму.
<...>



Тихомиров М. Н., Епифанов П. П. Соборное уложение 1649 г. М.,
1961. Гл. 11—111.

8.3. Г. К. КОТОШИХИН229 О ПРИКАЗАХ

1. Приказ Тайных Дел; а в нем сидит диак, да подьячих с 10
человек, и ведают они и делают дела всякие царские, тайные и
явные; и в тот Приказ бояре и думные люди не входят и дел не
ведают, кроме самого царя. А посылаются того Приказу
подъячие с послами в государства, и на посолские съезды, и в
войну с воеводами, для того что послы в своих посолствах много
чинят не к чести своему государю, в проезде и в розговорных
речах <...> а воеводы в полкех много неправды чинят над
ратными людми, и те подьячие над послы и над воеводами
подсматривают и царю приехав сказывают. <...> А устроен тот
Приказ при нынешнем царе, для того чтоб его царская мысль и
дела исполнилися все по его хотению, а бояре б и думные люди
о том ни о чем не ведали.

Да в том же Приказе ведомы гранатного дела мастеры, и
всякое гранатное дело и заводы; а на строение того гранатного
дела и на заводы денги, на покупку и на жалованье мастеровым
людем, емлют из розных Приказов, откуды царь велит. <...>

2. Посолской Приказ; а в нем садит думной дьяк, да два дьяка,
подьячих 14 человек. А ведомы в том Приказе дела всех
окрестных государств, и послов чюжеземских принимают и
отпуск им бывает; такъже и русских послов и посланников и
гонцов посылают в которое государство прилучится, отпуск им
бывает ис того ж Приказу; да для переводу и толмачества
переводчиков латинского, свейского, немецкого, греческого,
польского, татарского, и иных языков, с 50 человек, толмачей с
70 человек. <...> Да в том же Приказе ведомы московские и
приезжие иноземцы всех государств торговые и всяких чинов
люди: и судят торговых иноземцов, и росправу им чинят с
рускими людми в одном в том Приказе. <...>



3. Розрядной Приказ; и в том Приказе сидят околничей, да
думной дьяк, да два дьяка. А ведомы в том Приказе всякие
воинские дела, и городы строением и крепостми починкою и
ружьем и служивыми людми; такъже ведомы бояре, околничие,
и думные и ближние люди, и столники, и стряпчие, и дворяне
Московские, и дьяки, и жилцы, и дворяне городовые, и дети
боярские, и казаки и салдаты, всякою службою; и кого куды
лучится послати на службы, в войну и в воеводства в городы и
во всякие посылки, и за службы о жалованье и о чести и о
прибавке денежного жалованья указ в том же Приказе. <...>

4. Приказ Болшаго Дворца; а в нем бывает и сидит боярин и
дворецкой, да околничей, да думной человек, да два или три
диака, и тот боярин честию бывает другой человек, под
конюшим первой. <...> А ведомы в том Приказе дворы,
Сытенной, Кормовой, Хлебенной, Житенной, и дворовые люди.
<...> Да в том же Приказе ведомы болши 40 городов, посадцкие
люди, тяглом и податми, да с кабаков и с таможень и с вод, с
мелниц и с рыбных ловель, откупы и верной збор, ежегодь;
дворцовые села и черные волости, и рыбные угодья, и бобровые
гоны, и бортные ухожьи, и сенные покосы в царских угодьях
<...> да московские слободы, восмь слобод, торговые и
ремесленные люди: котелники, оловянишники, кузнецы,
плотники, рыбники, шатерники, горшешники, и печники, и
кирпишники, и с них подати берут против того ж, что и с ыных
посадцких людей, да они ж повинни работать всякие дела на
царском дворе, что прилучится, безденежно. <...>

5. Стрелецкой Приказ; а в нем сидит боярин, да два дьяка. А в
том Приказе ведомы стрелецкие приказы, московские и
городовые; и собирают тем стрелцом жалованье со всего
Московского государства, с вотчинниковых крестьян, кроме
царских дворцовых сел и волостей крестьян. <...> Да с крестьян
же емлют стрелецкие хлебные запасы, по указу, и велят им те
запасы на всякой год ставити на Москве <...> а з далних мест с
крестьян за запасы и за провоз берут денгами, по росчоту. <...>



А бывает на Москве стрелецких приказов, когда и войны не
бывает ни с которым государством, всегда болши 20 приказов; и
в тех приказех стрелцов по 1000 и по 800 человек в приказе, или
малым менши. И ис тех приказов один приказ выборной первой
словет стремянной, потому что бывает всегда с царем и с
царицею во всяких походех, для оберегания, а в — ыные службы
и в посылки ни в какие не посылается никуды, кроме вахты. И в
тех приказех стрелцы люди торговые и ремесленые всякие
богатые многие. Началные люди у тех стрелцов головы и
полковники, да полуголовы, сотники, пятидесятники,
десятники; а выбирают в те головы и в полу головы и в сотники
из дворян и из детей боярских, а в пятидесятники и в десятники
из стрелцов. <...>

6. Приказ Казанского Дворца, а в нем сидит боярин, да
думной дьяк, да два диака. А в том Приказе ведомо Казанское и
Астраханское царствы, и к ним Понизовые городы. <...>

7. Сибирской Приказ; а ведает тот Приказ тот же боярин, что и
Казанской Дворец ведает, а с ним два дьяка. И в том Приказе
ведомо Сибирское царство и городы. <...> А началной город в
Сибири зовется Тоболеск. И ис тех Приказов Казанского и
Сибирского ссылаются с Москвы и из городов, на вечное житье,
всякого чину люди, за вины; а тех ссылочных людей в тамошних
городех верстают в службы, смотря по человеку, во дворяне, и в
дети боярские, и в казаки, и в стрелцы. <...> 

8. Поместной Приказ; а в нем сидит околничей, да думной
дьяк, да два дьяка. А ведомо в том Приказе всего Московского
государства земля, и что кому дано поместья и вотчин, или кто у
кого вотчину купит и кому вновь что дадут. <...>

9. Приказ Болшие Казны; а ведает тот Приказ боярин тот же,
что и Стрелецкой Приказ ведает, а с ним товарыщ думной
дворянин, да два или три диака. А в том Приказе ведомы гости,
и гостиная и суконная сотня230, и серебряного дела мастеры, и



многих городов торговые люди; и собирают з гостей и с
торговых людей, и которые городы ведомы в том Приказе, и тех
городов с крестьян и з бобылей тягло, и подати, и откупы, и
иные поборы, ежегодь; и соберется тех доходов с 300.000 рублев.
А выдают те денги на всякие ж росходы, где доведетца. Да в том
же Приказе ведом Денежной двор; а в нем сидит, для досмотру
денежного дела, дворянин да диак. <...>

10. Большой Приход. <...> А доходы бывают в тот Приказ, на
Москве и с ыных городов, с лавок, и з гостиных дворов, и с
погребов и с меры, чем всякие-товары и питья меряют, такъже и
таможенные пошлины, и мыто, и перевоз, и мостовшина; и
соберется тое казны в год болши 500.000 рублев. <...>

11. Пушкарской Приказ. <...> А ведомы в том Приказе
пушечные дворы, московские и городовые, и казна, и пушкари,
и всякие пушечные запасы и зборы. <...> И будет пушкарей, и
затинщиков, и мастеровых всяких людей с 600 человек, на
Москве, кроме городовых. <...> А для порохового строения
учинены на Москве и в ыных местех дворы и мелницы; а
мастеры у того дела бывают иных государств и руские люди, а
работники руские ж люди. <...>

14. Иноземской Приказ; а ведает тот Приказ тот же боярин,
что и Стрелецкой Приказ, а с ним товарыщи, дворянин да два
дьяка. И ведомы в том Приказе иноземцы всяких чинов
служилые люди, и верстают их за службы ис чину в чин которых
мочно без царского указу он боярин, а иных высоких чинов без
царского указу не верстают. <...>

15. Рейтарской Приказ; а ведает его боярин тот же, что и
Стрелецкой и Иноземской Приказ, а с ним товарыщи, дворянин
да два дьяка. А бывает рейтаром збор из дворян, и из жилцов, и
из детей боярских, малопоместных и беспоместных, и из
недорослей, и из волных людей. <...>



21. Оружейной Приказ. <...> А ведомо в том Приказе двор, где
делают ружье, и казенная оружничья полата, и стволного и
ложного и замочного и иного дела мастеры. А емлют к тому
делу мастеров, на Москве и из городов и из монастырей
кузнецов, и всяких того дела промышленных людей, погодно,
по переменам, и дают им за работу поденной корм ис царские
казны <...>; да ружье же, карабины, и пистоли <...> да царской
обиход покупают в ыных государствах, где прилучитца. <...>

23. Аптекарской Приказ. <...> А ведомо в том Приказе аптека,
и докторы, и лекари, иных государств люди, да для учения
руских людей с 20 человек; а будет тех докторов и лекарей с 30
человек, и жалованье идет им, годовое и месечное, погодно.
<...>

26. Ямской Приказ... А ведомо в том Приказе всего
Московского государства ямщики, и дается им царское
жалованье по 20 рублев и болши человеку на год, а лошадей
держат они для гоябы по 3 лошади у всякого человека указное, а
у иных по 6, кто за сколко служит; да им же даетца из царские
казны за всякую езду прогоны, за 10 верст по 3 денги, кто с чем
ни едет и что ни везет, своего или царского; а ездят они под
гонцами, и под всякими людми, и под извозом, по царским
подорожным грамотам. <...> А устроены ямские слободы дворов
по 30 и по 40 и по 50 и по 80 и по 100, а слобода от слободы по 30
и по 40 и по 60 и по 90 и по 100 верст и болши.

27. Каменной Приказ. <...> А ведомо в том приказе всего
Московского государства каменное дело, и мастеры; и для
какого царского строения понадобятца те мастеры, и их
собирают изо всех городов, и дают им ис царские казны на
поденной корм денги, чем им сытим быть мочно. Да на Москве
ж ведомы в том Приказе известные и кирпишные дворы и
заводы. <...>



И всего на Москве, кроме городовых и патриарших Приказов
и таможень, 42 Приказа, а дьяков в тех Приказех, и по городом с
воеводами, со 100 человек, подьячих с 1000 человек. <...>

Котошихин Г., О России в царствование Алексея Михайловича.
СПб., 1859. С. 70—96.

8.4. МОСКОВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1648 г. ПО
ЛЕТОПИСНОМУ РАССКАЗУ

156-го (1648 г.) июня в 2 день праздновали Стретению
чюдотворныя иконы Владимирския, потому что было майя 21
число царя Константина и матери его Елены в самый праздник в
Троицын день. А государь царь и великий князь Алексей
Михайлович всеа Русии был втепоры у праздника у
живоначальные Троицы в Сергееве монастыре и с царицею, а
без себя государь праздновати Владимирской иконы не велел, а
от Троицы государь пришел июня в 1 день. И на праздник
Стретения чюдотворныя иконы Владимирские было смятение в
мире, били челом всею землею государю на земсково судью на
Левонтья Степанова сына Плещеева, что от нево в миру стала
великая налога и во всяких разбойных и татиных делах по ево
Левонтьеву наученью от воровских людей напрасные оговоры.
И государь царь того дни всей земле ево Левонтья не выдал.

И того ж дни возмутились миром на ево Левонтьевых
заступников, на боярина и государева царева дятку на Бориса
Иванова сына Морозова, да на окольничево на Петра Тиханова
сына Траханиотова, да на думново дьяка на Назарья Иванова
сына Чистово и иных многих единомыслеников их, и домы их
миром розбили и роз граб ил и. И самово думново дьяка
Назарья Чистого у нево в дому до смерти прибили.

И июня в 3 день, видя государь царь такое в миру великое
смятение, велел ево земсково судью Левонтья Плещеева всей
земле выдать головою, и его Левонтья миром на Пожаре231



прибили ослопьем. И учели миром просити и заступников ево
единомыслеников Бориса Морозова и Петра Траханиотова. И
государь царь высылал на Лобное место с образом чюдотворныя
иконы Владимирския патриарха Иосифа Московскаго и всея
Русии, и с ним митрополит Серапион Сарский и Подонский, и
архиепископ Серапион Суджальский, и архимандриты, и
игумены, и весь чин священный. Да с ними ж государь посылал
своего царскаго сигклиту бояр своих: своего государева дядю
болярина Никиту Ивановича Романова, да болярина князя
Дмитрия Мамстрюковича Черкасково, да болярина князя
Михаила Петровича Пронсково, и с ними много дворян, чтоб
миром утолилися. А заступников Левонтьевых Бориса Морозова
и Петра Траханиотова указал де государь с Москвы разослать,
где де вам миря ном годно, и впредь де им Борису Морозову и
Петру Траханиотову до смерти на Москве не бывать и не
владеть и на городех у государевых дел ни в каких приказех не
бывать. И на том государь царь к Спасову образу
прикладывался, и миром и всею землею положили на ево
государьскую волю.

И того ж дни те прежреченные Борис Морозов и Петр
Траханиотов научением дьявольским разослали людей своих по
всей Москве, велели всю Москву выжечь. И они люди их
большую половину Московского государства выжгли: от реки
Неглинны Белой город до Чертольские стены каменново Белово
города, и Житной ряд и Мучной и Солодяной, и от тово в миру
стал всякой хлеб дорог, а позади Белова города от Тверских
ворот по Москву реку да до Землянова города. И многих людей
из зажигальщиков переимали и к государю царю для их
изменничья обличенья приводили, а иных до смерти побивали.

И июня в 4 день миром и всею землею опять за их великую
измену и за пожег возмутились и учели их изменников Бориса
Морозова и Петра Траханиотова у государя царя просить
головою. А государь царь тое ночи июня против 4 числа послал
Петра Траханиотова в ссылку, на Устюг Железной (Устюжна



Железнопольская. — Сост.) воеводою. И видя государь царь во
всей земле великое смятение, а их изменничью в мир великую
досаду, послал от своего царьского лица окольничево своего
князь Семена Романовича Пожарсково, а с ним 50 человек
московских стрельцов, велев тово Петра Траханиотова на
дороге сугнать и привесть к себе государю к Москве. И
окольничем князь Семен Романович Пожарской сугнал ево
Петра на дороге у Троицы в Сергееве монастыре и привез ево к
Москве связана июня в 5 день. И государь царь велел ево Петра
Траханиотова за ту их измену и за московской пожег перед
миром казнить на Пожаре. А тово Бориса Морозова государь
царь у миру упросил, что ево сослать с Москвы в Кирилов
монастырь на Белоозеро, а за то ево не казнить, что он государя
царя дятка, вскормил ево государя. А впредь ему Борису на
Москве не бывать и всем роду ево Морозовым нище в приказех
у государевых дел, ни на воеводствах не бывать и владеть ничем
не велел. На том миром И всею землею государю царю челом
ударили и в том во всем договорилися. А стрельцов и всяких
служивых людей государь царь пожаловал, велел им свое
государево жалованье давать денежное и хлебное вдвое. А
которые погорели, и тем государь жаловал на дворовое строенье
по своему государеву разсмотренью. А дятку своево Бориса
Морозова июня в 12 день сослал в Кирилов монастырь под
начал.

Городские восстания в Московском государстве XVII в.

Сборник документов. М.—Л., 1935. С. 73—75.

8.5. "ПРЕЛЕСТНЫЕ ГРАМОТЫ" С. Т. РАЗИНА

1. Грамота от Степана Тимофеевича от Разина. Пишет вам
Степан Тимофеевич всей черни. Хто хочет богу да государю
послужить, да и великому войску, да и Степану Тимофеевичи), и
я выслал казаков, и вам бы за[о]дно измеников вывадить и
мирских кравапивцев вывадить.



И <...> мои казаки како промысь (промысл. — Сост.) станут
чинить, и ва[м] бы <...> итить к ним в совет, и кабальныя и
апальныя шли бы в по[л]к к моим казакам.

2. От донских и от яицких атаманов мол отцов, от Стефана
Тимофеевича и ото всего великого войска Донского и Яицкого
паметь Цывильского уезду розных сел и деревень черней
руским людем и татаром и чюваше и мордве. Стоять бы вам
черне, руские люди и татаровя и чювяша, за дом пресвятые
богородицы и за всех святых, и за великого государя царя и
великого князя Алексея Михайловича <...> (т), и за благоверных
царевич ев, и за веру православных християн. А как не
Цывильска к вам, к черне, руские люди и татарови и чюваша и
мордва, высыльщики в Цывильской уезд по селом и по
деревням будут и станут загонеть в осад стоять в Цывильску, и
вам бы, черне, в осад в Цывильск не ходить, потому что над
вами учинет обманом, всех в осаде вас прерубет. А тех бы вам
цивильских высильщиков ловить и привозить в войско в
Синбирск. А которые цывиленя дворяня и дети боярские и
мурзы и татаровя, похотев заодно тоже стоять за дом пресвятые
богородицы и за всех святых и за великого государя и за
благоверных царевич ев, и за веру православных крестиян, и
вам бы, чернь, тех дворян и детей боярских и мурз и татар
ничем не тронуть и домов их не разореть. А с войсковой памяти
вам, чернь, списывать отдавать списки по селам церковным
причетником дьячком в слово в слово. И списывая, отдавать их
по розным волостем и по селам и по деревням сотцким и
старостам и десяцким, чтоб они, уездные люди, все в сию
высковою паметь знали.

К сей памяти высковую печать атаман Степан Тимофеевич
приложил.

А с сею высковою памятью послан наш высковой казак
Ахпердя мурза Кклдибяков, и вам бы, чернь, ево во всем



слушать и спору не держать. А буде ево слушать ни в чем не
станете, и вам бы на себя не пенять.

3. Великого войска Данского и Еицкого и Запорожского от
атаманов от Михаила Харитоновича, да от Максима
Дмитревича, да от Михаила Китаевича, да от Семена Нефедьева,
да от Артемья Чирскова, да от Василья Шилова, да от Кирилы
Лаврентьева, да от Тимофея Трофимовича в Чел навек ой
атаманом молотцом и всему великому войску.

Послали мы к вам козаков лысогорских Свдара Леденева да
Гаврилу Болдырева для собранья и совету великого войска. А мы
ныне в Танбове ноября в 9 день в скопе, у нас войскова силы с
42 ООО, а пушак у нас 20, а зелья у нас полпятаста и больши пуд.

И кой час к вам ся память придет, и вам бы пожаловать
атаманы и мол отцы, собрався, ехоть к нам на помочь с
пушками и з зельем безо всякого мотчанья днем и ночью
наспех. А писал к нам из Орзамасу донской атаман, что наши
козаки князь Юрья Долгаруково побили со всем его войским, а у
него была пушак 120, а зелья 1500.

Да пожаловать бы вам, породеть за дом пресвятые
богородицы и за великого государя, и за батюшку за Степана
Тимофеевича, и за всю провославную християнскою веру.
Потом вам, атаманы молотцы, атаман Тимофей Трофимов
челом бьет.

А будет вы к нам не пойдетя собраньем на совет, и вам быть
от великого войска в казни, и женам вашим и детем быть
порубленым и домы ваши будут розарены, и животы ваши и
статки взяты будут на войска.

Крестьянская война под предводительством Степана Разина.

Сборник документов. М., 1957. Т. II. Ч. 1. С. 65, 91, 252.



8.6. ИЗ РЕШЕНИЯ ЗЕМСКОГО СОБОРА О
ВОССОЕДИНЕНИИ УКРАИНЫ С РОССИЕЙ, 1653 г.

ОКТЯБРЯ 1

<...> А о гетмане о Богдане Хмельницком и о всем Войске
Запорожском бояре и думные люди приговорили, чтоб великий
государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Русии
изволил того гетмана Богдана Хмельницкого и все Войско
Запорожское з городами их и з землями принять под свою
государскую высокую руку для православные христианские
веры и святых божиих церквей, потому что паны рада и вся Речь
Посполитая на православную християнскую веру и на святые
божии церкви востали и хотят их искоренить, и для того, что
они, гетман Богдан Хмельницкой и все Войско Запорожское,
присылали к великому государю царю и великому князю
Алексею Михайловичи) всеа Русии бити челом многижда, чтоб
он, великий государь, православные християнские веры
искоренить и святых божиих церквей разорить гонителем их и
клятвопреступником не дал и над ними умилосердился, велел
их приняти под свою государскую высокую руку. А будет
государь их не пожалует, под свою государскую высокую руку
приняти не изволит, и великий бы государь для православные
християнские веры и святых божиих церквей в них вступился,
велел их помирити через своих великих послов, чтоб им тот мир
был надежен.

И по государеву указу, а по их челобитью государевы великие
послы в ответех паном раде говорили, чтоб король и паны рада
междоусобье успокоили, и с черкасы помирились, и
православную християнскую веру не гонили, и церквей божиих
не отнимали, и неволи им ни в чем не чинили, а ученили б мир
по Зборовскому договору.

А великий государь его царское величество для православные
християнские веры Яну Казимеру королю такую поступку
учинит: тем людем, которые в его государском имянованье в



прописках объявились, те их вины велит им отдать. И Ян
Казимер король и паны рада и то дело поставили ни во что и в
миру с черкасы отказали. Да и потому доведетца их принять: в
присяге Яна Казимера короля написано, что ему в вере
християнской остерегати и защищати, и никакими мерами для
веры самому не теснити, и никого на то не попущати. А будет
он тое своей присяги не здержит, и он подданых своих от вся
кия верности и послушанья чинит свободными.

И он, Ян Казимер, тое своей присяги не здержал, и на
православную християнскую веру греческого закона востал, и
церкви божии многие разорил, а выных униею учинил. И чтоб
их не отпустить в подданство турскому салтану или крымскому
хану, потому что они стали ныне присягою королевскою
вольные люди.

И по тому по всему приговорили: гетмана Богдана
Хмельницкого и все Войско Запорожское з городами и з
землями принять...

Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в
трех томах. М., 1953. Т. 111. С. 413—414.

8.7. ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ
МИХАЙЛОВИЧА ГЕТМАНУ БОГДАНУ
ХМЕЛЬНИЦКОМУ И ВСЕМУ ВОЙСКУ

ЗАПОРОЖСКОМУ О СОХРАНЕНИИ ИХ ПРАВ И
ВОЛЬНОСТЕЙ, 1654 г. МАРТА 27

Божиею милостию мы, великий государь царь и великий
князь Алексей Михайлович всеа Великия и Малыя Росии
самодержец <...>, пожаловали есмя наших царского величества
подданных Богдана Хмельницкого, гетмана Войска
Запорожского, и писаря Ивана Выговского, и судей войсковых, и
полковников, и ясаулов, и сотников, и все Войско Запорожское,
что в нынешнем во 162-м (1654 г.) году как по милости божии



учинились под нашею государскою высокою рукою он, гетман
Богдан Хмельницкий, и все Войско Запорожское и веру нам,
великому государю, и нашим государским детем, и
наследником на вечное подданство учинили. <...>

И мы, великий государь наше царское величество, подданного
нашего Богдана Хмельницкого, гетмана Войска Запорожского, и
все наше царского величества Войско Запорожское пожаловали
велели им быти под нашею царского величества высокою рукою
по прежним их правам и привилиям, каковы им даны от
королей польских и великих князей литовских, и тех их прав и
вольностей нарушивати ничем не велели, и судитись им велели
от своих старших по своим прежним правам, а наши царского
величества бояря и воеводы в те их войсковые суды вступатись
не будут. А число Войска Запорожского указали есмя, по их же
челобитью, учинить спискового 60 ООО, всегда полное. А буде
судом божиим смерть случитца гетману, и мы, великий
государь, поволили Войску Запорожскому обирати гетмана по
прежним их обычаем самим меж себя. А кого гетмана оберут, и
о том писати к нам, великому государю, да тому же
новообранному гетману на подданство и на верность веру нам,
великому государю, учинити, при ком мы, великий государь,
укажем, а при булаве гетманской староству Чигиринскому со
всеми его приналежностями, которые преж сего при нем были,
указали есмя быти по-прежнему. Также и именей казатцких и
земель, которые они имеют для пожитку, отнимати у них и вдов
после казаков осталых у детей не велели, а быти им за ними по-
прежнему. А буде ис которых пограничных государств учнут
приходить в Войско Запорожское к гетману к Богдану
Хмельницкому послы о добрых делех, и мы, великий государь,
тех послов гетману принимать и отпускать поволили. А ис
которых государств, и о каких делех те послы присланы, и с чем
отпущены будут, и гетману о том о всем писати к нам, великому
государю, вскоре. А буде которые послы от кого присланы будут
с каким противным к нам, великому государю, делом, и тех
послов в Войске задерживать и писать об них к нам, великому



государю, вскоре ж, а без нашего царского величества указу
назад их не отпускать. А с ту реки м салтаном и с польским
королем без нашего царского величества указу ссылки не
держать. И по нашему царского величества жалованью нашим
царского величества подданным Богдану Хмельницкому,
гетману Войска Запорожского, и всему нашему царского
величества Войску Запорожскому быти под нашею царского
величества высокою рукою по своим прежним правам и привил
иям и по всем статьям, которые писаны выше сего. И нам,
великому государю, и сыну нашему, государю царевичю князю
Алексею Алексеевичи), и наследником нашим служити, и
прямити, и всякого добра хотети, и на наших государских
неприятелей, где наше государское повеленье будет, ходити, и с
ними битись, и во всем быти в нашей государской воле и
послушанье навеки. <...>

Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в
трех томах. М., 1953. Т. 111. С. 567—570.



IX. РОССИЯ В КОНЦЕ ХVII в. — ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ХVIII в.
ПЕТРОВСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ232

9.1. ДАТСКИЙ ПОСЛАННИК ЮСТ ЮЛЬ233 О ПЕТРЕ

30 ноября 1709 г. Вечером в 4 часа прибыл в Нарву его царское
величество при салюте из 177-ми орудий. Я б охотно выехал к нему на
встречу верхом, как то предписывал мне мой долг, но коменданты, по
высокомерию, этого не разрешили под неосновательным предлогом,
будто бы сами они должны доложить обо мне царю, прежде чем я к нему
явлюсь. Мне поневоле пришлось подчиниться.

По приезде царь тотчас же вышел, чтоб посетить старика Зотова, отца
нарвского коменданта. Зотов некогда состоял его дядькою и в шутку
прозван им патриархом. Казалось, царь очень его любит.

Я послал секретаря миссии на царское подворье попросить означенного
Зотова осведомиться у царя, могу ли я ему представиться. На этом
комендант велел мне сказать от царского имени, что царь идет сейчас
обедать к обер-коменданту и что я также могу туда явиться. Я так и
сделал.

Лишь только я с подобающим почтением представился царю, он
спросил меня, однако, через посредство толмача, о здоровье моего
всемилостивейшего короля; я отвечал ему надлежащим выражением
благодарности. Далее он осведомился, не служил ли я во флоте, на что я
ответил утвердительно. Вслед за этим он тотчас же сел за стол, пригласил
меня сесть возле себя и тотчас же начал разговаривать со мною без
толмача, так как сам говорил по-голландски настолько отчетливо, что я
без труда мог его понимать; со своей стороны и он понимал, что я ему
отвечаю. Царь немедля вступил со мной в такой дружеский разговор, что,
казалось, он был моим ровнею и знал меня много лет. Сейчас же было
выпито здоровье моего всемилостивейшего государя и короля. Царь
собственноручно передал мне стакан, чтоб пить эту чашу.

При нем не было ни канцлера, ни вице-канцлера, ни какого-либо
тайного советника, была только свита из 8 или 10 человек. Он равным
образом не вез с собою никаких путевых принадлежностей — на чем есть,
в чем пить и на чем спать. Было при нем несколько бояр и князей,
которых он держит в качестве шутов. Они орали, кричали, дудели,
свистали, пели и курили в той самой комнате, где находился царь. А он



беседовал то со мною, то с кем-либо другим, оставляя без внимания их
орание и крики, хотя нередко они обращались прямо к нему и кричали
ему в уши.

Царь очень высок ростом, носит собственные короткие коричневые,
вьющиеся волосы и довольно большие усы, прост в одеянии и наружных
приемах, но весьма проницателен и умен. За обедом у обер-коменданта
царь имел при себе меч, снятый в Полтавской битве с генерал-
фельдмаршала Рейншильда. <...>

15 декабря 1709 г. После полудня я отправился на Адмиралтейскую
верфь, чтобы присутствовать при поднятии штевней на 50-пушечном
корабле, но в тот день был поднят один форштевень, так как стрелы
(козлы) оказались слишком слабы для подъема ахтерштевня. Царь, как
главный корабельный мастер (должность, за которую он получал
жалование), распоряжался всем, участвовал вместе с другими в работах и,
где нужно было, рубил топором, коим владел искуснее, нежели все прочие
присутствовавшие там плотники. Бывшие на верфи офицеры и другие
лица ежеминутно пили и кричали. В боярах, обращенных в шутов,
недостатка не было, напротив, их собралось здесь большое множество.
Достойно замечания, что, сделав все нужные распоряжения для поднятия
форштевня, царь снял перед стоявшим тут генерал-адмиралом шапку,
спросил его, начинать ли, и только по получении утвердительного ответа
снова надел ее, а затем принялся за свою работу. Такое почтение и
послушание царь выказывает не только адмиралу, но и всем старшим по
службе лицам, ибо сам он покамест лишь шаутбенахт. Пожалуй, это может
показаться смешным, но, по моему мнению, в основании такого образа
действий лежит здравое начало: царь собственным примером хочет
показать прочим русским, как в служебных делах они должны быть
почтительны и послушливы в отношении своего начальника.

С верфи царь пошел в гости на вечер к одному из своих корабельных
плотников. <...>

11 февраля 1710 г. Уведомившись рано утром, что для сопровождения
меня на аудиенцию великий канцлер Головкин прислал ко мне лишь
секретаря, я, введу отсутствия в данном случае всякой торжественности,
предпочел отправиться на аудиенцию один, почему и велел сказать
секретарю, что я еще не готов, что прошу его ехать вперед, а что сам
поеду через час. Затем секретарь уехал. Спустя некоторое время
отправился и я в Преображенскую слободу, или предместье, где находился
царь в своем убогом упомянутом и описанном выше доме. У дверей, лишь



только я прибыл, встретил меня секретарь и повел на так называемый
Головкинский двор, находящийся шагах во ста от царского домика. Когда
граф Головкин прислал мне сказать, что пора на аудиенцию, я поехал на
царское подворье в экипаже, а секретарь предшествовал мне пешком.

Как я вошел в комнату, смежную с царскою, граф Головкин вышел ко
мне туда, встретил меня и ввел к царю. Не будучи еще готов, царь стоял
полуодетый, в ночном колпаке; ибо о церемониях он не заботится и не
придает им никакого значения или по меньшей мере делает вид, что не
обращает на них внимания. Вообще в числе его придворных нет ни
маршала, ни церемониймейстера, ни камер-юнкеров, и аудиенция моя
скорее походила на простое посещение, нежели на аудиенцию. Царь
сразу, безо всякого обмена предварительных комплиментов, начал
говорить о важных предметах и с участием вице-канцлера стал обсуждать
государственные дела. При этом, не соблюдая никакого порядка, мы то
прохаживались взад и вперед по комнате, то стояли на месте, то садились.

Предместье, где находится царский дом, в котором царь дал мне
аудиенцию, называется Преображенскою слободой, ибо состоит она из
бараков и домов Преображенского полка, главной царской гвардии. Когда
полк в Москве, в Преображенской слободе живут его офицеры и солдаты;
когда он в походе, там остаются их жены и дети. Среди этих-то бараков,
на маленьком холме, стоит деревянный царский домик; вокруг него
расставлено небольшое количество металлических пушек.

Накануне капитан царского флота норвежец Вессель пригласил меня на
свою свадьбу; но в самый день свадьбы царь с утра послал сказать всем
званным, в том числе и мне, что произойдет она в доме князя
Меншикова, и что мы имеем явиться туда. Жених и невеста, ввиду
предстоявших им новых приготовлений по этому случаю, пришли в
немалое замешательство. Маршалом на свадьбе был сам царь, а я, по
русскому обычаю, посаженым отцом жениха. Царь охотно соглашается
бывать маршалом на свадьбах, чтоб не быть вынужденным подолгу
сидеть на одном месте: вообще, продолжительное занятие одним и тем
же делом повергает его в состояние внутреннего беспокойства. В качестве
маршала царь с маршальским жезлом в руке лично явился за женихом и
невестою и повел их венчаться.

На свадьбе было весело; танцовали все вперемежку, господа и дамы,
девки и слуги. Царь, как уже много раз бывало на подобных собраниях,
неоднократно являл мне знаки великой и особливой своей милости.



Вечером он сам сопровождал молодых домой. По пути, на улицах, пили и
весело плясали под звуки музыки.

22 декабря 1710 г. Так как царь в течение некоторого времени против
своего обыкновения безвыездно сидел дома, чтобы лечиться, и я
вследствие этого долго его не видал, то я стал искать случая повидаться с
ним. Стоило это мне немалых хлопот; впрочем, при содействии одного из
царских деньщиков, я таки достиг цели и застал царя дома, — неодетым, в
кожаном, как у ремесленника, фартуке, сидящим за токарным станком.
Царь часто развлекается точением и путешествуя, возит станок за собою.
В этом мастерстве он не уступит искуснейшему токарю и даже достиг
того, что умеет вытачивать портреты и фигуры. При моем посещении он
временами вставал из-за станка, прогуливался взад и вперед по комнате,
подшучивал над стоящими кругом лицами и пил с ними, а также порою
разговаривал то с тем, то с другим, между прочим, и о самых важных
делах, о каковых удобнее всего разговаривать с царем именно при
подобных случаях. Когда же царь снова садился за станок, то принимался
работать с таким усердием и вниманием, что не слышал, что ему говорят,
и не отвечал, а с большим упорством продолжал свое дело, точно работал
за деньги и этим трудом снискивал себе пропитание. В таких случаях все
стоят кругом него и смотрят, как он работает. Всякий остается у него
сколько хочет и уходит, когда кому вздумается, не прощаясь.

Записки Юста Юля. М., 1899. С. 91—92, 100—101, 147—149, 269—270.

9.2. "ОБСТОЯТЕЛЬНАЯ РЕЛЯЦИЯ" О ПОЛТАВСКОЙ БИТВЕ

Сего месяца 20 дня перешли мы со всею армеею через (реку) Ворсклу и
по сю сторону оной с малую милю234 от неприятелской армеи стали.
Потом же 24-го числа пошли мы далее со всею армеею и стали с четверть
мили от неприятеля и, дабы оной на нас нечаянно не напал, учинили
около обозу транжамент235. Наша же кавалерия на правой руке между
лесом поставлена была, и междо оною несколко редут236 зделано, и
людми и пушками осажены, и изволил его царское величество всякое
предуготовление чинить к нападению на неприятеля. Однако ж оной, по
своей обыкновенной запалчивой отваге, в том нас упредил, и 27-го числа
по утру веема рано, почитай при бывшей еще темноте, из дефилеев237, в
которых он во всю ночь свое все войско в строй поставлено имел, на нашу
кавалерию как с конницею, так и с пехотою своею с такою
фуриею238 напал, что, хотя он многократно с великим уроном от нашей



кавалерии и от наших редут, к которым приступал, отогнан есть, однако ж
наша кавалерия, понеже оную нашею инфантериею толь скоро выручить
не могли, последи немного к нашему ретранжементу уступити
принужденна; однако ж паки скоро остановились и неприятеля
атаковали, и онаго правое крыло весьма збили, и генерала-маеора
Шлипембаха, которой тем крылом командовал, в полон взяли. Междо тем
послал его царское; величество (Петр I. — Ред.) его светлость генерала
князя Меншикова239 да при нем генерал а-лейтенанта Ренцеля с
некоторою частию кавалерии и инфантерии к Полтаве, дабы еще в
сукурс240 неприятелю идущия войска, також и в шанцах241 оставшагося
неприятельского генерала-маеора Роза242 с неприятельскими войски
атаковать и помянутый город от блокады веема освободить. И
вышепомянутой его светлость (А. Д. Меншиков. — Ред.) встретил на
дороге неприятелской корпус резервы, состоящий в 3000 человеках,
которые они поставили позади своего правого крыла при лесе, которых
по кратком бою збили и без остатку побили и в полон побрали. А потом
его светлость паки к главной армеи возвратился, генералу же лейтенанту
Ренцелю веле продолжать марш к Полтаве, по которого прибытии
ретировался243 генерал-маеор Розе с тремя при нем бывшими полками в
зделанные перед городом от неприятеля крепости и шанцы; но оной от
помянутого генерала-лейтенанта Ренцеля тамо атакован и по кратком
учиненном супротивлении принужден со всеми при нем будучими
людьми на дискрецию244 здатца.

Междо тем же неприятелская кавалерия от главного войска от нашей
кавалерии уступила (отступила) и с своею инфантериею паки случилася
(соединилась), и поставили (шведы) всю свою армею в ордер баталии
перед фрунтом с четверть мили от нашего обозу. Междо тем же его
величество (Петр I. — Ред.) повелел тотчас двум линиям от нашей
инфантерии из нашего транжаменту выступить, а третию в оном назади
оставил245, и тако ту армею в строй поставил, что инфантерия в среди,
кавалерия же на обоих крылах поставлена. И с нашей стороны правое
крыло кавалерии командовал генерал-лейтенант Баур ... левое же крыло
командовал его светлость князь Меншиков, понеже тамо его пребытие
потребнейше было. А корпус баталии246 командовал сам его царское
величество <...> и при том господин генерал-фелтьмаршал Шереметев247

також генералы от инфантерии князь Репнин248 и Апарт <...> А
артиллериею управлял генерал-порутчик от артиллерии Брюс249. И



всякой в своем назначенном месте управляли со изрядным опыты
мужества и воинского искусства своего. И как войско наше таковым
образом в ордер баталии у становясь, на неприятеля пошло, и тогда в 9-м
часу перед полуднем атака и жестокой огонь с обоих сторон начался,
которая атака от наших войск с такою храбростию учинена, что вся
неприятелская армея по получасном бою с малым уроном наших войск
<...> как кавалерия, так и инфантерия веема опровергнута, так что
швецкая инфантерия не единожды потом не остановилась, но без
остановки от наших шпагами, багинстами250 и пиками колота, и даже до
обретающегося вблизи лесу, яко скоты, гнаны и биты. <...>

И тако, милостию всевышнего, совершенная виктория, которой
подобной мало слыхано и видано, с легким трудом против гордого
неприятеля чрез его царского величества славное оружие и персоналкой
храброй и мудрой привод одержана, ибо его величество в том воистинно
свою храбрость, мудрое великодушие и воинское искусство, не опасаясь
никакого страха <...> в вышшем градусе показал, и при том шляпа на нем
пулею пробита. Под его же светлостию князем Меншиковым, которой
також мужество свое при том доволно показал, три лошади ранены. <...>

Получено известие от посыпанных для погребания мертвых по баталии,
что они на боевом месте и круг оного сочли и погребли швецких мертвых
тел 8619 человек, кроме тех которые в погоне по лесам в розных местах
побиты. <...>

А что от неприятелей при том пушек, штандартов, знамен, також и
прочего в добычю получено, о том последует при семь роспись251.

Письма и бумаги имп. Петра Великого.

Т. IX. Вып. 1. М.—Л., 1950. С. 258—276.

9.3. РЕЛЯЦИЯ О СЛУЧИВШЕЙСЯ МОРСКОЙ БАТАЛИИ МЕЖДУ
РОССИЙСКОЮ АВАНГАРДНЕЙ252 И ШВЕДКОЮ ЭСКАДРОЮ

(ГАНГУТСКОЕ СРАЖЕНИЕ, 1714 г.)

<...> В 27 день (июля 1714 года) по утру господин наш адмирал253 со
всем при нем будущим флотом, с полуночи пошел, и тогож утра
приближася к неприятелю и указ дал пробиватца сквозь оного не огребая
кругом254, что с помощью божиею и учинено. И так безвредно, что тол ко



одна скампавея255 стала на мель, которую неприятель взял, а протчие все
как суды, так и люди без вреда прошли, хотя со всего флота (шведского)
стреляли по наших над меру жестоко, от которой стрелбы у одного
капитана толко ногу отбили. Когда адмирал прошел, тогда репортовал ево
капитан камевдор Змаевич, что он блоковал (блокировал. — Ред.)
неприятеля. По том, когда господин адмирал в то место прибыл, и учредя
флот к бою256 послал генерала адъютанта Ягушинского к командующему
тою шведцкою эсквадрою Эрншелту, чтобы оной отдался257. На что оной
сказал, что того учинить не может. Тогда, видя их упорство, господин
адмирал дал сигнал авангардии нашей оного отаковать, которая отака
началась в третьем часу по полудни и продолжалась даже до пятого часа.
И хотя неприятель несравненно артиллерию имел пред нашими258,
однако ж по зело жестоком супротивлении перво галеры одна по другой, а
потом и фрегат флаги опустили. Однакож так крепко оборонялись, что
ниединое судно без обордирования259 от наших неотдалось.

Шаудбейнахт (Эреншильд), опустя флаг, скочил в шлюпку с своими
гранодеры, и хотел уйтить, но от наших пойман, а именно
Ингермолацдского полку капитана Бакеева с гранодеры. Сею атакою
камандовали господин шаудбейнахт260 карабелного флоту и генерал
господин Вейд261. Воистинну нельзя описать мужество наших, как
начальных, так и рядовых, а что взято от неприятеля людей, судов и
артиллерии, також столко побито и ранено, тому при сем реестр262.

Ведомости времени Петра Великого. Вып. 2.

М., 1906. С. 200—207, 251—254.

9.4. НИШТАДТСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР, 30 АВГУСТА 1721 г.

<...> 4. Ее королевское величество Свейское уступает сим за себя и своих
потомков и наследников свейского престола и королевства Свейского его
царскому величеству и его потомкам и наследникам Российского
государства в совершенное неприкословное вечное владение и
собственность в сей войне, чрез его царское величество оружия от короны
Свейской завоеванные провинции: Лифлявдию, Эстлявдию,
Ингерманландию и часть Карелии с дистриктом Выборгского лена,
который ниже сего в артикуле разграничения означен и описан с
городами и крепостьми: Ригою, Дюнаминдом, Пернавою, Ревелем,



Дерптом, Нарвою, Выборгом, Кексгольмом263 и всеми прочими к
помянутым провинциям надлежащими городами, крепостями, гавенами,
местами, дистриктами, берегами с островами: Эзель, Даго и Меном и
всеми другими от Курляндской границы по Лифляндским, Эстляндским и
Ингерманландским берегам и на стороне оста от Ревеля в фарватере к
Выборгу, на стороне зюйда и оста лежащими островами, со всеми на сих
островах, как в вышепомянутых провинциях, городах и местах
обретающимися жителями и поселениями и генерально со всеми
принадлежностьми. <...>

5. Против того же его царское величество обещает в 4 недели по
размене ратификаций о сем мирном трактате или прежде, ежели
возможно, ее королевскому величеству и короне Свейской возвратить и
паки испражнить Великое княжество Финляндское... Сверх того хощет его
царское величество обязан быть и обещает ее королевскому величеству и
королевству Свейскому сумму двух миллионов ефимкою, исправно без
вычета <...> заплатить и отдать. <...>

6. Ее королевское величество Свейское о коммерции сим себе
выговорил, что ему в вечные времена свободно быть имеет в Риге и в
Ревеле и Аренсбурге ежегодно на 50 000 рублей хлеба покупать <...> не
платя никаких пошлин или иных налогов в Швецию свободно вывезен
быть имеет. <...>

16. Коммерции имеют свободно и беспомешательно междо обоими
государствами и к оным принадлежащими землями, подданными и
жительми как на земле, так и водою учреждены, и сколь скоро возможно,
чрез особливый трактат к пользе обоих государств учреждены быть. <...>

Полное собрание законов Российской империи, Т. VI. N9 3819.

9.5. УКАЗ О БЕГЛЫХ КРЕСТЬЯНАХ, 16 ФЕВРАЛЯ 1707 г.

Прошлого 706 года, где на Москве и в городах на посадах и в дворцовых
волостях и в патриарших и архиерейских и монастырских и церковных и
всяких чинов людей, в поместьях и в вотчинах явятся беглые люди и
крестьяне, и тех беглых людей и крестьян с женами и с детьми и с их
животы отвозить к прежним помещикам и вотчинникам, откуда кто
бежал, с вышеписанного указа в полгода264. А буде кто тех беглых людей
и крестьян, с того числа в полгода, в те места не отвезут, и у тех людей
половина поместий их и вотчин взято будет на него, великого государя, а



другая будет отдана тем, чьи беглые люди и крестьяне явятся. А которые
беглые люди и крестьяне высланы в прежние места, а иные помещики и
вотчинники и их прикащики и старосты и крестьяне, не допустя их до
прежних мест, учнут принимать к себе вновь, а сыщется про то допряма
— и тем, за прием тех беглых людей и крестьян, и которые помещики и
вотчинники чинились или впредь учинятся сильны265, о беглых людях и
о крестьянах в городах сказок не дадут266, учинено будет против
вышеобъявленного государева указа.

И с сего его великого государя указа по всем воротам прибить листы, а в
городы послать грамоты. <...>

Полное собрание законов Российской империи. Т. IV. N9 2147.

9.6. УКАЗ О ЕДИНОНАСЛЕДИИ, 23 МАРТА 1714 г.

1. Всем недвижимых вещей, то есть, родовых, выслуженных и
купленных вотчин и поместий, также и дворов, и лавок не продавать и не
закладывать, но обращатися оным в род таким образом:

2. Кто имеет сыновей, и ему же аще хощет, единому из оных дать
недвижимое чрез духовную (по завещанию. — Ред.), тому в наследие и
будет; другие же дети обоего пола да награждены будут движимыми
имении, которыя должен отец их или мать разделити им при себе как
сыновьям, так и дочерям, колико их будет, по своей воли, кроме онаго
одного, который в недвижимых наследником будет. А ежели у онаго
сыновей не будет, а имеет дочерей, то должен их определити таким же
образом. <...>

3. Кто бездетен, и оный волен отдавать недвижимое одному фамилии
своей, кому похочет, а движимое, кому что похочет дать сродникам
своим, или и посторонним, и то в его произволении будет. А ежели при
себе не учинит, тогда обои те имения да разделены будут указом в род;
недвижимое одному по линии ближнему (одному из ближайших
родственников. — Ред.), а прочее другим, кому надлежит равным образом.

4. Кому по духовной или по первенству достанутся недвижимыя, у того
и движимаго имения части других в сохранении да будут до тех мест (до
тех пор. — Ред.), пока его братья и сестры приспеют возраста своего,
мужеской до семнадцати, а женской до семнадцати лет; и в те уреченные
лета (названные лета. — Ред.) должен тот наследник их братей и сестр



кормить и снабдевать, и учить всех грамоте, а мужский пол и цыфирному
счету, также и наукам, к которым приклонность будет кто иметь. <...>

5. И для того надлежит отцам или матерям заранее духовные писать, и
движимыя имения долями описывать; буде же отец или мать умрет без
духовной, то тотчас детям их объявить после смерти родителей своих, где
они ведомы, и требовать, дабы пожитки описать, и доли им определить
при свидетелях. А покамест наследники недвижимых вещей до двадцати
лет возраста своего не приидут, а другие оставшиеся в движимых
имениях обоего пола до вышеписанных лет не приспеют, никаким их
письмам или записям не верить, который прежде тех лет явятся у кого; и
дабы кадеты (несовершеннолетние, "недоросли". — Ред.) обоих полов
каким образом не были притеснены в молодых летах, того для, невольно
в брак вступать, ранее, мужеского пола до двадцати, а женского до
семнадцати лет.

Полное собрание законов Российской империи. Т. V. N9 2789.

9.7. БЕРГ-ПРИВИЛЕГИЯ, 10 ДЕКАБРЯ 1709 г.

Между тем мы за благо усмотрели, чтоб всех охотников рудных дел
последующими привилегиями пожаловать и снабдить, и сим нашим
указом народу нашего Российского государства объявить.

1. Соизволяется всем, и каждому дается воля, какого бы чина и
достоинства ни был, во всех местах как на собственных, так и на чужих
землях искать, плавить, варить и чистить всякие металлы, сиречь: золото,
серебро, медь, олово, свинец, железо, також и минералов, яко селитра,
сера, купорос, квасцы и всяких красок потребные земли и камения, к чему
каждой толико промышленников принять может, колико тот завод и к
тому надобное иждивение востребует.

2. Кто новые металлы и минералы изобрящет, и охоту будет иметь ко
устроению заводов, тем являться в Санкт-Петербурге в Берг-коллегии; в
Москве же, в Сибири и в Казани определенным от Берг-коллегии берг-
офицерам, которые долженствуют оным добрым советом
вспомоществовать. И когда оные офицеры сысканую какую руду работы и
иждивения достойну найдут, тогда должен оной охотник, или сыскатель, в
Берг-коллегиум письменно объявить, и при том пробу изобретенной руды
прислать, и просить о позволении к строению завода...



5. Получившему такую привилегию, или жалованную грамоту, на месте,
где руда обретена будет, 250 сажен долготы, 250 сажен ширины отведено
быть имеет, и на том отведенном месте он и его товарищи всякую руду и
минералия, что обрящет под землею, копать, и к тому потребное
строение построить волен.

6. Помещики или владетели тех земель, в которых руды изобрящутся,
имеют напредь в сих позволение ко устроению тех заводов, когда заранее
о том востребуют.

7. Ежели владелец не имеет охоты сам строить, и с другими в
товарищество вступить не похочет, или от недостатка своего не возможет,
то принужден будет терпеть, что другие в его землях руду и минералы
искать и копать и переделывать будут, дабы божие благословение втуне
не осталось. Однако же те промышленники с той земли, на которой
построят заводы, повинны заплатить тому владетелю от каждой руды,
или минерала, готово сделанного, тридцать вторую долю от прибыли, без
всякого удержания, и за прочие места, которые для того завода потребны
вновь, также и за надлежащие дрова и лес к строению, платить деньгами
должны. А ежели помещик за вышеписанные места, также за лес, дрова и
уголья желать будет цену несносную, и о том требовать определения в
коллегии.

8. Кто в своих землях полезные металлы, яко золото, серебро и медь
сыщет, и объявит в Берг-коллегиум, и похощет завод построить, тому
дастся из коллегии, по доброте руд смотря, в займы денег на строение.
<...>

10. Мастеровые люди таких заводов, которые подлинно в дело про
изведутся, не токмо от поборов денежных и солдатской и матрозской
службы и всякой накладки освобождаются, но и в определенные времена
за их работу исправную за плату получать будут. <...>

16. Доколе оные рудные заводы довольных работников иметь, и по
уставам, каковы коллегиум впредь объявит, содержатись будут, имеют
оные промышленники рудокопных дел, по данным их привилегиям, или
жалованным грамотам сим обнадежены быть, что у них и у наследников
их оные заводы отняты не будут. <...>

Полное собрание законов Российской империи. Т. V. № 3464

9.8. УКАЗ О ПОКУПКЕ К ЗАВОДАМ ДЕРЕВЕНЬ, 1721 г.



Понеже хотя по прежним указам купецким людям деревень покупать
было и запрещено267, и тогда то запрещение было того ради, что они,
кроме купечества, к пользе государственной других никаких заводов не
имели268; а ныне по нашим указам, как всем видно, что многие купецкие
люди компаниями, и особно многие возымели к приращению
государственной пользы заводить вновь разные заводы, а именно:
серебреные, медные, железные, игольные и прочие сим подобные, к тому
ж и шелковые и полотняные и шерстяные фабрики, из которых многие
уже и в действо произошли. Того ради позволяется сим нашим указом,
для размножения таких заводов, как шляхетству269, так и купецким
людям, к тем заводам деревни покупать невозбранно, с позволения Берг-
и Мануфактур-коллегии, токмо под такою коцдициею270, дабы те
деревни всегда были уже при тех заводах неотлучно. И для того, как
шляхетству, так и купечеству, тех деревень особо без заводов отнюдь
никому не продавать и не закладывать, и никакими вымыслы ни за кем
не крепить, и на выкуп таких деревень никому не отдавать, разве кто
похочет для необходимых своих нужд те деревни и с теми заводы
продать, то таким продавать с позволения Берг- и Мануфактур-коллегии.
А ежели кто противо сего поступит, то оного всего того лишить
безповоротно.

А ежели кто будет заводы заводить токмо, для лица малые, чтоб ему
тем у кого деревни купить, и таковых вымышленников до той покупки
отнюдь не допускать, и смотреть того накрепко в Берг- Мануфактур-
коллегии; а ежели таковые явятся, и их по усмотрению штрафовать
отнятием всего движимого и недвижимого имения.

Полное собрание законов Российской империи. Т. VI. № 3711.

9.9. УКАЗ О РАСШИРЕНИИ ПОСЕВОВ ЛЬНА И КОНОПЛИ, 13
ДЕКАБРЯ 1715 г.

Великий государь указал: во всех губерниях размножить льняные и
пеньковые промыслы (например как обыкновенно промышляют льном во
Пскове и в Вязниках, а пенькою во Брянску и в других городах), и для того
приготовляли б земли и прибавливали бы севу на всякой год. Например,
кто сеял четверть, тот бы прибавил четверик, ежели возможно и больше, а
где тому необыкновенны, как лен и пеньку учреждать, дабы обучали
крестьян; и о том объявить в народе, что оной прибавок севу повелено
иметь для всенародной пользы и им поживления.



Полное собрание законов Российской империи. Т. VI. № 2966.

9.10. УКАЗ ОБ УБОРКЕ ХЛЕБА КОСАМИ, И МАЯ 1721 г.

Понеже в здешних краях в Курляндии, в Лифляндии и в Пруссах у
мужиков обычай есть, что вместо серпов хлеб снимают малыми косами с
граблями, что перед нашими серпами гораздо споряе и выгоднее, что
средний работник за десять человек сработает, из чего видеть можно,
какое великое подспорье в работе будет, для чего и хлеба умножать будут.

Того для сыскав таких людей из здешних мужиков, по нескольку
человек, для обучения, послали мы отсель в наши хлебородные города с
такими косами и граблями, с нарочными посланными офицерами, и
писали к губернаторам и воеводам, чтоб они распорядили сами, и
послали их в те места, где лучше хлеб родится, и определили их
пропитанием и деньгами. И с того указа для лучшего известия при сем
прилагаем к вам копию; о чем и из коллегий от себя подтвердите, чтобы
конечно нынешним летом выучить сколько возможно. Также велите,
против образцовых, косы и Грабли делать, дабы умножить, и в будущее
лето в тех хлебных местах, чтоб все так косили (ибо сами знаете, хотя что
добро и надобно, а новое дело, то наши люди без принуждения не
сделают). А сколько где нынешня го лета выучено будет, также сколько кос
и грабель сделано будет и сколько где сим образом скосят, и чьи мужики,
о том бы губернаторы и воеводы репортовали к нам, также и в Камер-
коллегию сентября в последних, или октября в первых числах. А в
которые города, и по скольку мужиков послано и сколько при них кос и
прочего, тому при сем роспись.

Полное собрание законов Российской империи. Т. VI. № 3781.

9.11. ПЛАКАТ 26 ИЮНЯ 1724 г. О СБОРЕ ПОДУШНЫХ И
ОБРОЧНЫХ ДЕНЕГ

<...> 18. О четырехгривенном сборе с государственных крестьян. —
Понеже на однодворцов, на черносошных крестьян, на татар и ясашных и
на пашенных и на других им подобных государственных крестьян,
которые не за помещики, на тех положено сверх настоящего подушного
сбору, вместо помещичья доходу, еще по четыре гривны с души. Того
ради оные 4-х-гривенные деньги с тех людей сбирать комиссару от земли
обще на вышеозначенные ж сроки, а именно: на первую и вторую трети
по 13 копеек на треть, а на третью по 14 копеек: токмо в приходную и



расходную книги записывать, и в рапорты писать особо, а с настоящим
подушным сбором не мешать, и отсылать оные, куда впредь указом
повелено будет; а с кого определено брать токмо одни по 74 копейки, и с
которых сверх того по 4 гривны, тому при сем прилагается реестр. <...>

Реестр, с кого по указам е. и. в. определено брать по 74 копейки, и с
которых сверх того по 40 копеек, о том следует ниже сего:

1. С дворцовых, синодского ведения, с помещиковых и вотчинниковых
всякого звания людей и крестьян, которые по переписке явились и в
подушной сбор положены, по 74 копейки с души.

С государственных крестьян, то есть с однодворцов, с черносошных, с
татар, с ясашных и Сибирской губернии пашенных, прежних служеб,
копейщиков, рейтар, драгун, солдат, казаков, пушкарей, затанщиков и
разсыльщиков и всякого звания людей, которые в поголовную перепись
написаны и в раскладку на полки положены, не обходя никого, по 74
копейки с души, кроме астраханских и уфимских татар и башкирцов и
сибирских ясашных иноверцов, которых переписывать и на полки
раскладывать не ведено.

Да с них же сверх того, вместо тех доходов, что платят дворцовые во
дворец, синодского ведения в Синод, помещиковы помещикам, по 40
копеек с души. <...>

Полное собрание законов Российской империи. Т. VII. № 4533.

9.12. УКАЗ О ЛИШЕНИИ ДВОРЯН ПОМЕСТИЙ ЗА НЕЯВКУ НА
СМОТРЫ И СЛУЖБУ, 16 ИЮЛЯ 1711 г.

Киевский губернатор князь Дмитрий Михайлович Голицин 30 апреля
1711 г. писал из Киева в канцелярию Правительствующего сената, что в
1709 году, по именному указу, присланы из Преображенского с смотру
царского величества в Киевскую губернию к делам офицеры и
царедворцы, а кто имяны присланы и оставлены в Киевской губернии к
делам, и о том от него ведение послано в Розряд; и из тех царедворцов и
офицеров подписались своими руками, что стать было им на срок в Киев
в марте месяце 1710 года под потерянием чина и лишении деревень, и
оных не явилось за огурством и доныне живут по деревням и на Москве, и
о высылке их писано в Розряд, а об отписке поместей их и вотчин писано
ж в Поместный приказ, — а потому просил поименованных в
приложенном списке 53 царедворцов и офицеров выслать в Киев; а за их



ослушательное укрывательство об отписке поместей и вотчин указ
учинить в канцелярии Правительствующего сената.

Приговор. 1711 г., июля, 16 дня. Правительствующий сенат, слушав сей
выписки, приговорили: у царедворцов и у афицеров, которые с смотру его
царского величества определены быть в Киеве, а они, отбывая от службы,
огурством своим в Киев не поехали и на Москве ни в которых приказех не
явились, за эту вину поместья их и вотчины отписать на него, в. г., из
Поместного приказу, и для того из тех их поместей и вотчин жен и детей
их выслать и людем и крестьяном слушать их не велеть; а у капитана
Якова Боева, у поручика Ивана Киреевского поместей и вотчин не
отписывать, потому что они, Боев и Киреевской, присланы к Москве от
брегадира Шидловского и отданы были в полк московского гварнизона и
из гварнизона ныне посланы Яков за рекруты в Ригу, а Киреевской в
армию к царскому величеству с писмами, и о том из канцелярии
Правительствующего сената в Московскую губернию ко управителю, а в
Киев для ведома губернатору, из канцелярии Правительствующего сената
послать его величества государя указы.

Доклады и приговоры Правительствующего сената.

Т. 1. СПб., 1880. С. 175—176.

9.13. АКТ О ПОДНЕСЕНИИ ПЕТРУ I ТИТУЛА ИМПЕРАТОРА
ВСЕРОССИЙСКОГО, 22 ОКТЯБРЯ 1721 г.

В 20 день сего октября, по совету в Сенате обще с духовным Синодом,
намерение воспринято, его величество, в показание своего должного
благодарения, за высокую его милость и отеческое попечение и старание,
которое он о благополучии государства во все время своего славнейшего
государствования и особливо во время прошедшие шведские войны явить
изволил, и всероссийское государство в такое сильное и доброе состояние,
и народ свой подданной в такую славу у всего света через единое токмо
свое руковождение привел, как то всем довольно известно, именем всего
народа российского просить, дабы изволил принять, по примеру других,
от них титло: отца отечествия, императора всероссийского, Петра
Великого...

Полное собрание законов Российской империи. Т. VI. № 3840.

9.14. УСТАВ О НАСЛЕДИИ ПРЕСТОЛА, 5 ФЕВРАЛЯ 1722 г.



Мы Петр первый император и самодержец всероссийский и прочая и
прочая и прочая.

Объявляем, понеже всем ведомо есть, какою авессаломскою злостию
надмен был сын наш Алексей, и что не раскаянием его оное намерение,
но милостию божиею ко всему нашему отечеству пресеклось (что
довольно из манифеста о том деле видимо есть); а сие не для чего иного у
него возросло, токмо от обычая старого, что большому сыну наследство
давали, к тому же один он тогда мужеска пола нашей фамилии был, и для
того ни на какое отеческое наказание смотреть не хотел; сей недобрый
обычай не знаю чего для так был затвержден, ибо не точию в людях по
разсуждению умных родителей бывали отмены, но и в святом писании
видим, когда Исакова жена состаревшемуся ее мужу, меньшому сыну
наследство исходатайствовала, и что еще удивительнее, что и божие
благословение тому следовало; еще жив наших предках оное видим, когда
блаженные и вечнодостойные памяти великий князь Иван Васильевич, и
поистинне великий не словом, но делом: ибо оный, разсыпанное
разделением детей Владимировых наше отечество собрал и утвердил,
которой не по первенству, но по воли сие чинил, и дважды отменял,
усматривая достойного наследника, которой бы собранное и
утвержденное наше отечество паки в расточение не упустил, перво мимо
сыновей отдал внуку, а потом отставил внука уже венчанного, и отдал
сыну его наследство (о чем ясно из Степенной книги видеть возможно), а
именно, в лето 7006 г. февраля в 4 день, князь великий Иван Васильевич
учинил по себе наследника внука своего князя Дмитрия Ивановича, и
венчан был на Москве на великом княжении княжеским венцем
митрополитом Симоном, а в лето 7010 апреля в 11 день великий князь
Иван Васильевич разгневался на внука своего князя Дмитрия, и не велел
его поминать в церквах великим князем, и посадил его за караул и того
же апреля в 14 день учинил наследником сына своего Василия Ивановича
и венчан был оным же митрополитом Симоном; на что и другие сему
подобные есть довольные примеры, о которых, краткости ради времени,
ныне здесь не упоминаем, но впредь оные особливо выданы будут в
печать. В таком же разсуждении, в прошлом 1714 году милосердуя мы о
наших подданных, чтоб и партикулярные их домы не приходили от
недостойных наследников в разорение, хотя и учинили мы устав, чтоб
недвижимое имение отдавать одному сыну, однако ж отдали то в волю
родительскую, которому сыну похотят отдать, усмотри достойного, хотя и
меньшему, мимо больших, признавая удобного, который бы не расточил
наследства. Кольми же паче должны мы иметь попечение о целости всего
нашего государства, которое с помощию божиею, ныне паче



распространено, как всем видимо есть; чего для заблагоразсудили мы сей
устав учинить, дабы сие было всегда в воле правительствующего государя,
кому оной хочет, тому и определит наследство, и определенному, видя
какое непотребство, паки отменит, дабы дети и потомки не впали в такую
злость, как выше писано, имея сию узду на себе. Того ради повелеваем,
дабы все наши верные подданные и мирские без изъятия, сей наш устав
пред богом и его евангелием утвердили на таком основании, что всяк, кто
сему будет противен, или инако как толковать станет, тот за изменника
почтен, смертной казни и церковной клятве подлежать будет.

Полное собрание законов Российской империи. Т. VI. № 3893.

9.15. УЧРЕЖДЕНИЕ ГУБЕРНИЙ, 1709 г.

Великий государь указал... в своем Велико Российском государстве для
всенародной пользы учинить восемь губерний и к ним росписать города...
А именно те губернии учинены:

I. Московская. Москва, а к ней города. <...> Итого (с Москвой) 39
городов.

II. Ингерманландская271. Санкт-Петербург, а к нему города <...> всего
29 городов. В той же губернии, кроме вышеписанных городов, города:
Ямбург, Копорье отданы во владение светлейшему князю Александру
Даниловичу Меншикову.

III. Киевская. Киев, а к нему города. <...> Всего в Киевской губернии <...>
56 городов.

IV. Смоленская. Смоленск, а к нему города. <...> Всего в Смоленской
губернии 17 городов.

V. Архангел огород екая. Город Архангельской, а к нему города. <...>
Итого 20 городов.

VI. Казанская. Казань, а к ней города. <...> Да <...> приписано в сию
Казанскую губернию Пенза. Всего в Казанской губернии и с селы 71 город.

VII. Азовская. Азов, а к нему города. <...> Итого 25 городов.

VIII. Сибирская. А в ней города <...> да ныне приписана вновь Вятка,
итого 26, да к Вятке 4 пригородка, всего 30 городов.



Итого в 8 губерниях 314; да приписных к корабельным Воронежским
делам 25; всего 339 городов, кроме Копорья и Ямбурга, которые отданы во
владение светлейшему князю Александру Даниловичу Меншикову.

Полное собрание законов Российской империи, Т. IV. № 2218.

9.16. УЧРЕЖДЕНИЕ СЕНАТА, 22 ФЕВРАЛЯ 1711 г.

Определили быть для отлучек наших Правительствующий Сенат для
управления: господин граф Мусин Пушкин, господин Стрешнев, господин
князь Петр Голицын, господин князь Михайла Долгорукой, господин
Племянников, господин князь Григорей Волконской, господин Самарин,
господин Василей Апухътин, господин Мельницкой, обер-секретарь сего
Сената Анисим Щукин. <...>

Воскресенский Н. А. Законодательные акты Петра I.

М.—Л., 1945. Т. 1. С. 197.

9.17. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ, 1720 г.

Понеже его царское величество... по примерам других христианских
областей, всемилостивейшее намерение восприяти изволил, ради
порядочного управления государственных своих дел, и исправного
определения и исчисления своих приходов, и поправления полезной
юстиции и полиции (то есть в расправе судной и гражданстве), такожде
ради возможного охранения своих подданных и содержания своих
морских и сухопутных войск в добром состоянии, також коммерций,
художеств и мануфактур, и доброго учреждения своих морских и земских
пошлин, и ради умножения и приращения рудокопных заводов, и прочих
государственных нужд, следующие к тому потребные и надлежащие
Государственные Коллегии учредить. А именно: Иностранных дел, Камор,
Юстиц, Ревизион, Воинская, Адмиралтейская, Коммерц, Штатс-контор,
Берг и Мануфактур Коллегии272.

И в оной президентов, вице-президентов и прочих принадлежащих к
тому членов и канцелярных и конторных служителей, а более из
собственных подданных определить, такожде и потребные канцелярии и
конторы при том же учредить. Того ради е. ц. в, запотребно разсудить
изволил всем вышеписанных Государственных Коллегиях обретающимся
высоким и нижним служителям обще, и каждому особо, сим Генеральным



регламентом в известие, и вместо генеральной инструкции (наказа) <...>
объявить.

Полное собрание законов Российской империи. Т. VI. № 3534.

9.18. ТАБЕЛЬ О РАНГАХ, 1722 г.

Воинские273

Статские274

Сухопутные Гвардия Артиллерия275 Морские

1. Генерал-
фельдмаршал - - Генерал-

адмирал Канцлер

2. Генералы от

инфантерии276 и
кавалерии

- Генерал-
фельдцейхмейстер

Адмиралы
прочих флагов

Действительные
тайные советники

3. Генерал-
лейтенанты - Генерал-

лейтенант
Вице-

адмиралы
Генерал-

прокурор

4. Генерал-
майоры Полковник Генерал-майор Шаутбенахт277

Президенты
коллегий. Тайные
советники

5. Бригадиры,
генерал-
провиантмейстер

Подполковники Полковник от
артиллерии

Капитаны-
командоры

Вице-
президенты
коллегий

6. Полковники,
генерал-
адъютанты,
генерал-
квартирмейстер

Майоры

Подполковники
от артиллерии,
полковники-
инженеры

Капитаны
первого ранга

Прокурор,
советники
коллегий

7.
Подполковники,
провиантмейстеры,
вагенмейстеры,
генерал-аудиторы

Капитаны
Майоры,

подполковники-
инженеры

Капитаны
второго ранга

Оберсекретари
Воинской,
Иностранной
коллегии,
Адмиралтейства

8. Майоры Капитан-
лейтенанты

Майор-инженер Капитаны
третьего ранга.

Оберсекретари
прочих коллегий,



Корабельные
мастера

асессоры,

надворный

советник

9. Капитаны,
полевые
почтмейстеры

Лейтенанты

Капитаны-
лейтенанты,
капитаны-
инженеры

Капитаны-
лейтенанты,
галерные мастера

Титулярный
советник,

профессора и
доктора всяких
факультетов,

переводчики

10. Капитан-
лейтенанты

Унтер-
лейтенанты

Лейтенанты,
лейтенанты-
инженеры

Лейтенанты Секретари
коллегий

11. - - Секретари
корабельные -

12. Лейтенанты Фендрики Унтер-
лейтенанты

Унтер-
лейтенанты,
шхиперы первого
ранга

Секретари
канцелярий в
губерниях,
ратманы

13. Унтер-
лейтенанты -

Штык-юнкеры,
унтер-лейтенанты
инженерные

-

Протоколисты,
переводчики
коллегии,
регистратор в
Сенате

14. Фендрикн
(прапорщики) - Инженерские

фендрики

Шхиперы
второго ранга,
констапели
(командиры
орудий)

Регистратор и
бухгалтеры в
коллегиях

Полное собрание законов Российской империи. Т. VI. № 3890.

9.19. ИЗ ВОИНСКОГО УСТАВА СУХОПУТНОГО, 1716 г.

Что есть солдат. Имя солдат просто содержит в себе всех людей, которые
в войске суть от вышнего генерала даже до последнего мушкетера
конного и пешего. Офицеры, или начальные люди, паки разделяются... те,



которые ниже прапорщиков свое место имеют, называются ундер-
офицеры, или нижние начальные люди, другие же от фендрика или
прапорщика до маеора называютца обер-офицеры, или вышние
начальные люди, третие же от маеора до полковника — штал-офицеры.
<...>

О запрещении чинить обеды обывателям. Как в проходящих маршах,
так и на квартирах не токмо в своей, союзничей или нейтральной землях,
но и в неприятельской под смертным страхом запрещаетца дабы об на
обывателям, контрибуции и прочего, какое б звание не имело, кроме
указаного, что повелено будет, не брали. Такоже строения никаково не
ломали и не портили и ничего ни в чем без письменного указу в
вышеписанном не чинили, в чем ответ дать принужден будет
фельдмаршал или аншеф278, что войска не в добром ордере и порядке
содержал, и не точию ответ дать, но и равной вине подлежит с
преступителем, яко попуститель на зло, ежели виноватым наказание по
достоинству не велит учинить.

О военных консилиях. Понеже все лучшее устроение через советы
бывает, того ради повелеваем, дабы как в генералитете, так и в полках
советы о всяких делах заранее имели и ничего не пропускали, что к
пользе надлежит.

Начальнику принадлежит повелевать, а подчиненному послушну быть.
Оный имеет в том, что приказал, оправдаться, а сей ответ дать, как он
поведенное исправил.

Офицерам надлежит солдат содержать всегда во осмотрении и все
непорядки отвращать.

Когда город или крепость штурмом взяты будут, тогда никто да не
дерзает, хотя вышнего или нижнего чина, церкви, школы или иные
духовные дома, шпитали без позволения и указу грабить или разбивать,
разве что гарнизоны или граждане в оном сдачею медлить и великий вред
чинить будут. Кто против сего преступит, оный накажется яко разбойник,
а именно: лишен будет живота.

Всех пленных, которые при взятии городов, в баталиях, сражениях или
где инде взяты будут, имеют немедленно оному, который команду имеет,
объявить и отдать. Никто ж да не дерзает пленного под каким-нибудь
предлогом при себе удержать... Кто против сего преступит, имеет, ежели
он офицер, чина лишен, а рядовой жестоко шпицрутенами наказан быть.



Никто да не дерзает пленных, которым уже пощада обещана и дана,
убити, неже без ведома генерала и позволения освобождать под
потерянием чести и живота.

Надлежит солдату <...> прилежно того смотреть, чтоб его мундир в
целости был, и ружье его всегда вычищено и чисто было. Кто в том ленив
явится, имеет от офицера своего наказан быть.

Полное собрание законов Российской империи. Т. V. № 3006.

9.20. О ВВЕДЕНИИ НОВОГО КАЛЕНДАРЯ, 20 ДЕКАБРЯ 1699 г.

Великий государь указал сказать: известно ему великому государю не
только, что во многих европейских христианских странах, но и в народах
славянских, которые с восточною православною нашею церковью во всем
согласны, как: волохи, молдавы, сербы, далматы, болгары и самые его
великого государя подданные черкасы и все греки, от которых вера наша
православная принята, все те народы согласно лета свои счисляют от
рождества Христова осьм дней спустя, то есть генваря с 1 числа, а не от
создания мира, за многую разнь и считание в тех летах, и ныне от
рождества Христова доходит 1699 год, а будущего генваря с 1 числа
настанет новый 1700 год купно и новый столетный век, и для того
доброго и полезного дела указал великий государь впредь лета счислять в
приказах и во всяких делах и крепостях писать с нынешнего генваря с 1
числа от рождества Христова 1700 года. А в знак того доброго начинания
и нового столетного века в царствующем граде Москве, после должного
благодарения к богу и молебного пения в церкви и кому случится и в дому
своем, по большим и проезжим знатным улицам знатным людям и у
домов нарочитых духовного и мирского чина перед вороты учинить
некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, елевых и можжевелевых
против образцов, каковы сделаны на Гостине дворе, и у нижней аптеки,
или кому как удобнее и пристойнее, смотря по месту и воротам, учинить
возможно; а людем скудным каждому хотя по древцу, или ветьве на
вороты, или над храминою своею поставить; и то б то поспело, ныне
будущего генваря к 1 числу сего года, а стоять тому украшению ген варя
по 7-й день того ж 1700 года. Да генваря ж в 1 день, в знак веселия, друг
друга поздравляя Новым годом и столетним веком, учинить сие: когда на
большой Красной площади огненные потехи зажгут и стрельба будет,
потом по знатным дворам боярам и окольничим и думным и ближним и
знатным людям палатного, воинского и купецкого чина знаменитым
людям, каждому на своем дворе из небольших пушечек, буде у кого есть,



и из несколько мушкетов или иного мелкого ружья учинить троежды
стрельбу и выпустить несколько ракетов, сколько у кого случится, улицам
большим, где пространство есть, генваря с 1 по 7 число по ночам огни
зажигать из дров или хворосту или соломы, а где мелкие дворы, собрав
пять или шесть дворов, такой огонь класть или, кто похочет, на столбиках
ставить по одной или по 2 или по 3 смоляныя и худыя бочки, и наполня
соломою или хворостом, зажигать, а перед Бурмистерскою Ратушею
стрельбе и таким огням и украшению по их разсмотрению быть же.

Полное собрание законов Российской империи. Т. III. № 1736.

9.21. ОСНОВАНИЕ АКАДЕМИИ НАУК, 28 ЯНВАРЯ 1724 г.

Е. и. в. указал учинить Академию, в которой бы учились языкам, также
прочим наукам и знатным художествам и переводили б книги. А генваря
22 дня, е. и. в., будучи в Зимнем доме и слушав о сочинении той
Академии проэкта, на котором собственною своею рукою подписать
изволил тако: на содержание оных определить доходы, которые
сбираются с городов: Нарвы, Дерпта (Тарту. — Сост.), Пернова (Пярну.
—  Сост.) и Аренсбурга (Кингисепп. — Сост.) таможенных и лицентных
(лицензий. — Сост.) 24912 рублей; и по тому е. и. в. указу
Правительствующий Сенат приказали: оные доходы собирая, содержать в
рентереи (казначейство. — Сост.), из которых отпускать в тое Академию
по указам из Сената. А кроме того, ни на какие расходы не употреблять. И
о том в Камер-коллегию и в Штатс-контору указы посланы.

Проэкт учреждения Академии с назначением на содержание оной
доходов:

К расположению художеств и наук употребляются обычайно два образа
здания: первой образ называется Университет; второй — Академия или
социетет художеств и наук.

§ 1. Университет есть собрание ученых людей, которые наукам
высоким, яко феологии (теологии. — Сост.) и юриспруденции (прав
искусству), медицины и философии, сиречь до какого состояния оные
дошли, младых людей обучают; Академия же есть собрание ученых и
искусных людей, которые не токмо сии науки в своем роде в том градусе
(степень знания наук. — Сост.), в котором оные обретаются, знают, но и
через новые инвенты (издания) оные совершить и умножить тщатся, а о
обучении прочих никакого попечения не имеют.



§ 2. Хотя Академия из тех же наук и тако из тех же членов состоит, из
которых и университет, однако ж де обои сии здания в иных государствах
для множества ученых людей, из которых разные собрания сочинить
можно, никакого сообщения между собою не имеют, дабы Академия,
которая токмо о приведении художеств и наук в лучшее состояние
старается учением в спекуляциях (размышлениях) и розысканиях своих,
от чего как профессоры в университетах, так и студенты пользу имеют,
помешательства не имела, а университет некоторыми остроумными
розысканиями и спекуляциями от обучения не отведен был, и тако
младые люди оставлены были.

§ 3. Понеже ныне в России здание к возвращению художеств и наук
учинено быть имеет, того ради невозможно, чтоб здесь следовать в
прочих государствах принятому образу, но надлежит смотреть на
состояние здешнего государства, как в рассуждении обучающих, так и
обучающихся, и такое здание учинить, чрез которое бы не токмо слава
сего государства для размножения наук нынешним временем
распространилась, но и чрез обучение и распложение оных польза в
народе впредь была.

§ 4. При заведении простой Академии наук обои намерения не
исполнятся, ибо хотя чрез оную художествы и науки в своем состоянии
производятся и распространяются, однако ж де оные не скоро в народе
расплодятся, а при заведении университета меньше того, ибо когда
рассудишь, что еще прямых школ, гимназиев и семинариев нет, в которых
бы младые люди могли началам обучаться, и потом выше градусы наук
восприять и угодными себя учинить могли, то невозможно, дабы при
таком состоянии университет некоторую пользу учинить мог.

§ 5. И тако потребнее всего, чтоб здесь таковое собрание заведено было,
ежели бы из самолутчих ученых людей состояло, которые довольны суть:

1. Науки производить и совершить, однако ж де тако, чтоб они тем
наукам

2. Младых людей (ежели которые из оных угодны будут) публично
обучали и чтоб они

3. Некоторых людей при себе обучали, которые бы младых людей
первым фундаментам (основательством) всех наук паки обучать могли.



§ 6. И таким бы образом одно здание с малыми убытками тое же бы с
великою пользою чинило, что в других государствах три разных собрания
чинят (объединения РАН — академии, университета, гимназии. — Сост.),
ибо оная

1. Яко бы совершенная Академия была, ноне же довольно бы членов о
совершенстве художеств и наук трудились.

2. Егда оные же члены те художествы и науки публично учить будут, то
подобна оная будет Университету и такую ж прибыль произведет.

3. Когда данные академикам младые люди, которым от е. и. в.
довольное жалование на пропитание определено будет, от них науку
принявши и пробу искусства своего учинивши, младых людей в первых
фундаментах обучать будут, то оное здание таково же полезно будет, яко
особливое к тому сочиненное собрание или гимназиум.

При том же бы вольная художества и мануфактуры, которыя уже здесь
заведены суть, или впредь еще заведены быть могут, от помянутого
заведения пользу имели, когда им удобныя машины показаны и
инструменты их исправлены будут.

§ 7. И понеже сие учреждение такой академии, которая в Париже
обретается подобно есть (кроме сего различия и авантажа (выгода.
—  Сост.), что сия академия и то чинит, что Университету или коллегии
чинить надлежит), того для я надеюсь, что сие здание удобнейше
академиею названо быть имеет. Науки, которые в сей Академии могут
учинены быть, свободно бы в три класса разделить можно: в 1-м классе
содержались бы все науки математические и которые от оных зависят; во
2-м все части физики; в 3-м — гуманиора (гуманитарные науки. — Сост.),
история и права.

§ 8. К первому классу четырех персон надобно: первой надлежало бы
упражняться матезии сублимиори (математика. — Сост.), яко
арифметикою, алгеброю и геометриею и прочими частями
теоретическими.

Второй бы тщание имеет к астрономии, географии и навигации.

Третьей и четвертой о механике.



§ 9. Второй класс разделяется в четыре части, а именно: 1. физику
теоретическую и экспериментальную; 2. анатомию; 3. химию; 4.
ботанику, и тако ж четырех персон к тому иметь надлежало б.

А за нужду мог бы академик матезиос сублимиорис за академика
физики теоретической и экспериментальной отправлять, ибо собственно
физика генеральная ни что иное есть, токмо апликация к телесам
(приложение правил математики к физическим телам. — Сост.).

Третий класс состоял бы из трех членов, которые в гуманиорах и
прочем упражняются, и сие свободно бы трем персонам отправлять
можно: первая элоквенцию (красноречие. — Сост.) и студиум
антиквитатис (занятие древностью.  —  Сост.) обучала, 2-я историю
древнюю и нынешнюю, а 3-я право натуры и публичное купно (вместе. —
Сост.) с политикою и этикою (нравоучением).

Аще же при том экономия учинена будет, то похвально и весьма
полезно, ибо во общем жительстве учением ея великая прибыль и польза
чинится.

§ 10. Кроме сих членов, особливой секретарь потребен, которой все, что
в академии предлагается, в протокол вносит, в порядок приводит и тое,
что достойно есть, ежегодно или через каждые два года публикует, и
купно с библиотекарем корреспонденцию с учеными людьми держит.

§ 11. Должность академиков: 1) все, что в науках уже учинено,
разыскивать, что к исправлению и приращению оных потребно есть,
производить, что каждый в таком случае изобрел, сносить, и тое
секретарю вручить, которой понужден будет оное, когда надлежит,
описывать.

2) Каждой академик обязан в своей науке добрых авторов, которые в
иных государствах издаются, читать и тако ему легко будет экстракт
(краткое изложение. — Сост.) из оных сочинять; они экстракты с прочими
изобретениями и разсуждениями имеют от академии в назначенныя в
печать отданы быть.

3) Понеже Академия ни что иное есть, токмо социетет (собрание)
персон, которыя для произведения наук друг друга вспомогать имеют;
того ради веема надобно, чтобы они еженедельно несколько часов в
собрании были, и тогда каждый мнение свое предлагать, советом и
мнением других пользоваться и партикулярно учиненные эксперименты



в присутствии всех членов поверять может; и сие последнее весьма
надобно для того, что в таких экспериментах многократно один другова,
яко на пример анатомикус механика и проч. к совершенной
демонстрации требует.

4) Еще же Академия повинна: все декуверты (изобретения), которыя в
помянутых науках иногда предложены будут разсматривать, и свою
апробацию откровенно о том сообщать, сиречь верны ли оныя
изобретения. Великой ли польза суть или малой. Известны ли оные
прежде сего бывали или нет.

5) Ежели е. и. в. потребует, чтоб академикус из своей науки некоторое
дело сыскивал, то повинен он тое со всем прилежанием чинить, и о том в
надлежащее время (ибо суть многие дела, которые весьма малы быть
кажутся, однако де долговременное разыскание требуют) отповедь дать.

6) Каждый академикус обязан систем или курс в науке своей в пользу
учащихся младых людей изготовить; а потом оныя имеют в
императорском иждивении на латинском языке напечатаны быть.

И понеже российскому народу не токмо за великую пользу, но и во
славу служить будут, того ради надлежит при каждом классе
академическом одного переводчика и при секретаре одного ж, и тако во
всех четырех классах определить.

7) Тако ж и чужестранным великая забава будет, понеже ежегодно 3
публичныя ассамблеи уставлены, и от одного члена академии разговор и
своей науки чинен будет, и в оной похвалы протектора (защитителя)
введены будут.

8) А чтоби в академики в потребных способах недостатка не имели, то
надлежит, дабы библиотека и натуральных вещей камора (кабинет
минералов. —  Сост.) Академии открыта были; а над оною надлежит
библиотекарю партикулярную дирекцию иметь и власть те книги и
инструменты, которые Академии надобны, выписать, или здесь делать и
понеже за потребные вещи к экспериментам, которые от того или другова
академика партикулярно или публично делаются, из казны платится: того
для имеет он академикам помянутыя вещи промышлять, и надлежит о
том счет учинить. Еще имеет он купно с секретарем корреспонденцию
вести и тако надлежит ему в подмогу одного определить.



Тако ж может он переводчиков библиотеки и натуральных вещей
каморы употреблять.

9) Без живописца и градировального мастера (гравер. — Сост.) обойтися
невозможно будет, понеже издания которыя в науках чинится будут
(ежели оныя сохранять и публиковать), имеют рисованы и градированы
быть.

§ 12. Сие есть собственный образец Академии художеств и наук о пользе
и намерении ея выше уже упомянуто, сиречь: 1) дабы науки размножены
и в лучшее состояние приведены были; 2) все издания сысканы и
апробованы; 3) от оной системы учащимся младым людям изготовлены
были; но сие служить токмо к произведению в лучшее состояние наук.

§ 13. А понеже в том намерении Университета смотрится, которыя
науки всему народу объявляет, тако ж де и гимназия, в котором младые
люди нужным наукам обучаются; того ради я объявляю, каким образом
одним зданием обои намерения исполнить можно и не надобно
особливыя собрания сочинять.

§ 14. В Университете, как уже упомянуто, четыре факультета имеются, а
именно: 1. феология, 2. юриспруденция, 3. медицина и 4. философия.
Факультет феологии здесь оставляется, и попечение о том токмо Синоду
передается. <...>

§ 16. Помянутые и в некоторые классы разделенные академики обязаны
будут в своей науке ежедневно один час публичныя лекции иметь, как и в
прочих университетах.

§ 17. Ежели которой академик похощет за деньги партикулярные
(частные школы. — Сост.) коллегии иметь, то ему позволено: однако ж де
не надобно ему токмо ради корысти вельми много коллегиев держать, и
тем прочим своим наукам и размышлениям, вред чинить.

§ 18. А чтоб пользу от сих обучениев иметь, к тому требуются угодные
люди, которые гуманиора отчасти знают и некоторое малое искусство
философии и математики имеют; того ради весьма нужно, дабы каждому
академику один или два человека из младых студентов даны были и
довольным жалованием снабдены, которые со всем прилежанием
обучатся и академикам вспомогать имеют, и понеже помянутые младые
люди под дирекциею академиков без своих убытков наукам обучаться и
при том (если себя хорошо ведут и некоторыя пробы искусства своего



объявят) надежду имеют произойти и учителям своим наследовать: и тако
подобает, чтоб они за такую благодетель благодарствовали; того ради
имеют оные тех, которые учиться начинают первым фундаментом наук
обучать, дабы и тс со временем учением академическим пользоваться
могли, и таким образом можно б без великих убытков намерение нижней
школы исполнить.

Резол <юция>. Надлежит по два человека еще прибавить, которые из
славянского народа, дабы могли удобнее русских учить, а каких наук,
написать именно. <...>

Полное собрание законов Российской империи. Т. VII. № 1443.

9.22. ЮНОСТИ ЧЕСТНОЕ ЗЕРЦАЛО, ИЛИ ПОКАЗАНИЕ К
ЖИТЕЙСКОМУ ОБХОЖДЕНИЮ, СОБРАННОЕ ОТ РАЗНЫХ

АВТОРОВ

В первых наипаче (особенно. — Сост.) всего должни дети отца и матерь
в великой чести содержать. И когда от родителей что им приказано
бывает, всегда шляпу в руках держать, а пред ними не вздевать, и возле их
не садитися, и прежде оных не заседать, при них во окно всем телом не
выглядовать, но все потаенным образом с великим почтением, не с ними
вряд, но немного уступи позади оных в стороне стоять, подобно яко паж
некоторый или слуга. В доме ничего своим имянем не повелевать, но
имянем отца или матери, от челядинцев (домочадцы, слуги из челяди. —
Сост.) просительным образом требовать, разве что у кого особливыя
слуги, которыя самому ему подвержены бывают. Для того, что обычайно
служители и челядинцы не двум господам и госпожам, но токмо одному
господину охотно служат. А окроме того, часто происходят ссоры и
великия между ими бывают от того мятежи в доме, так, что сами не
опознают, что кому делать надлежит.

2. Дети не имеют без имя иного приказу родительского никого бранить
или поносительными словами порекать. А ежели то надобно, и оное они
должни учинить вежливо и учтиво.

3. У родителей речей перебивать не надлежит, и ниже прекословить, и
других их сверстников в речи не впадать, но ожидать, пока они
выговорят. Часто одного дела не повторять, на стол, на скамью, или на что
иное, не опираться, и не быть подобным деревенскому мужику, которой
на солнце валяется, но стоять должни прямо.



4. Без спросу не говорить, а когда и говорить им случится, то должны
они благоприятно, а не криком и ниже с сердца, или с задору говорить, не
яко бы сумозброды. Но все, что им говорить, имеет быть правда
истинная, не прибавляя и не убавляя ничего. Нужду свою благообразно в
приятных и учтивых словах предлагать, подобно якобы им с каким
иностранным высоким лицем говорить случилось, дабы они в том тако и
обыкли.

5. Не прилично им руками или ногами по столу везде колобродить, но
смирно ести. А вилками и ножиком по торелкам, по скатерти или по
блюду не чертить, не колоть и не стучать, но должни тихо и смирно,
прямо, а не избоченясь сидеть.

6. Когда родители или кто другии их спросят (позовут), то должни они к
ним отозватца и отвещать тотчас, как голос послышат. И потом сказать:
что изволите, государь батюшко; или государоня матушка. Или что мне
прикажете, государь; а не так: что, чего, што, как ты говоришь, чего
хочешь. И не дерзостно отвещать: да, так, и ниже вдруг наотказ молвить,
нет; но сказать: так, мой государь, слышу, государь: я выразумел,
государь, учиню так, как вы, государь, приказали. А не смехом делать, яко
бы их презирая, и не слушая их повеления и слов. Но исправно примечать
все, что им говорено бывает, а многажды назад не бегать и прежняго паки
вдругорядь (повторно. — Сост.) не спрашивать.

7. Когда им говорить с людьми, то должно им благочинно, учтиво,
вежливо, разумно, а не много говорить. Потом слушать, и других речи не
перебивать, но дать все выговорить, и потом мнение свое, что достойно,
предъявить. Ежели случится дело и речь печальная, то надлежит при
таких быть печальну и иметь сожаление. В радостном случае быть
радостну и являть себе весела с веселыми.

А в прямом деле и в постоянном быть постоянну и других людей
разсудков отнюдь не презирать и не отметать. Но ежели чие мнение
достойно и годно, то похвалять и в том соглашатца. Еже ли же которое
сумнительно, в том себя оговорить, что в том ему разсуждать не
достойно. А еже ли в чем оспорить можно, то учинить с учтивостью и
вежливыми словами, и дать свое рассуждение на то, для чего. А ежели кто
совету пожелает или что поверит, то надлежит советовать сколько можно
и поверенное дело содержать тайно. <...>

9. Никто себя сам много не хвали и не уничижай (не стыди) и не
срамоти, и ниже дела своего возвеличивая, разширяй боле, нежели как



оное в подлинном действе состоит, и никогда роду своего и прозвания без
нужды не возвышай, ибо так чинят люди всегда такия, которыя не в давне
токмо прославлялись. А особливо в той земле, где кто знаком, весьма не
надлежит того делать, но ожидать, пока с стороны другия похвалят.

10. С своими или с посторонними служители гораздо не сообщайся. Но
ежели оныя прилежны, то таких слуг люби, а не во всем им верь, для того,
что они, грубы и невежи (неразсудливы) будучи, не знают держать меры.
Но хотят при случае выше своего господина вознестись, а отшедши прочь,
на весь свет разглашают, что им поверено было. Того ради смотри
прилежно, когда что хощешь о других говорить, опасайся, чтоб при том
слуг и служанок не было. А имян не упоминай, но обиняками говори, чтоб
дознатца было неможно, потому что такия люди много приложить и
прибавить искусны.

11. Всегда недругов заочно, когда они не слышат, хвали, а в присутствии
их почитай и в нужде их им служи, также и о умерших никакого зла не
говори.

12. Всегда время пробавляй в делах благочестных, а празден и без дела
отнюдь не бывай, ибо от того случается, что некоторыя живут лениво, не
бодро, а разум их затмится и иступится, потом из того добра никакова
ожидать можно, кроме дряхлова тела и червоточины, которое с лености
тучно бывает.

13. Младый отрок должен быть бодр, трудолюбив, прилежен и
безпокоен, подобно как в часах маетник, для того что бодрый господин
ободряет и слуг: подобно яко бодрый и резвый конь учиняет седока
прилежна и осторожна. Потому можно от части смотря на прилежность и
бодрость или радение слуг признать, како правление котораго господина
состоит и содержится. Ибо не напрасно пословица говорится, каков
игумен, такова и братия.

14. От клятвы чужеложства (блуда) играния и пьянства отрок себя велми
удержать и от того бегать. Ибо из того ничто ино вырастает, кроме
великой беды и напасти телесныя и душевныя, от тогож раждается и
погибель дому его, и разорение пожиткам. <...>

16. Имеет прямый (сущий) благочестный кавалер быть смирен,
приветлив и учтив. Ибо гордость мало добра содевает (приносит), и кто
сих трех добродетели не имеет, оный не может превзойти, и ниже между
другими просиять, яко светило в темном месте или каморе. <...>



24. Младому человеку не надлежит быть резву и ниже доведыватся
(выведывать) других людей тайн. И что кто делает — ведать не надлежит.
Так же чужих писем, денег или товаров без позволения не трогать и не
читать, но когда усмотришь, что двое или трое тихо между собою говорят,
к ним не приступать, но на сторону отдалиться, пока они между собою
переговорят. <...>

26. Честный отрок должен остерегать себя от неравных побратенеств в
питье, чтоб ему опосле о том не раскаяваться было. И дабы иногда новой
его побратеник не напал на него безчестными и необыкновенными
словами, что часто случается. Ибо когда кто с кем побратенство выпьет, то
чрез оное дается повод и способ к потерянию своея чести, так, что иной
принужден побратеника своего устыдиться. А особливо когда оной
отречется или нападет несносными поносительными словами.

27. Младыя отроки должни всегда между собою говорить иностранными
языки, дабы тем навыкнуть могли, а особливо когда им что тайное
говорить случится, чтоб слуги и служанки дознаться не могли и чтоб
можно их от других не знающих болванов разпознать: ибо каждый купец,
товар свой похваляя, продает как может.

28. Младыя люди не должни ни про кого худого переговаривать. И ниже
все разглашать, что слышат. А особливо что ближнему ко вреде, урону и
умалению чести и славы касатися может. Ибо на сем свете нет иного
чувствительнее, чим бы бог до зела прогневан, и ближней озлоблен были,
кроме сего.

29. Младые отроки не должни носом храпеть, и глазами моргать и ниже
шею и плеча якобы из повадки трести, и руками не шалить, не хватать,
или подобное неистовство не чинить, да бы от издевки не учинилось в
правду повадки и обычая: ибо такия принятыя повадки, младаго отрока
весьма обезобразят и остыжают так, чтоб потом в домах, их посмехая, тем
дражнят. <...>

32. На свадьбы и танцы младый отрок не зван и не приглашен для
получения себе великой чести и славы отнюдь не ходи, хотя такой обычай
и принят. Ибо в первых, хотя незамужния жены и охотно то видят, однако
ж свадебныя люди не всегда ради тому бывают. И понеже невзначай
пришедшия, причиняют возмущения, а пользы от них мало бывает, но
часто от таких нестройных поступков ссоры происходят, что либо
излишняго вина не могущи стерпеть и самим собою владеть, или, не
узнав меры, не пристойным своим невежеством подаст к ссоре причину,



или незванной похощет посесть званнаго и возбудит великое
неспокойство: ибо говорится, кто ходит не зван, тот не отходит от дран.
<....>

34. Не малая отроку есть краса, когда он смирен, а не сам на великую
честь позывается, но ожидает пока его танцовать, или к столу итти с
другими пригласят, ибо говорится: смирение молодцу ожерелие. <...>

36. Имеют младыя отроки всегда начальствующих своих как при дворе,
так и вне двора в великом почтении и чести содержать. Подобно как сами
себе хотят, чтоб они в такой службе превознесены были. Ибо честь какову
они ныне оным показу ют, со временем и им такая ж показана будет.

37. Когда при дворе, или в других делах явитца надлежит, то должно в
таких церемониях, в которых напредь того не бывали и не учивались,
прилежно присматривать, как в том те поступают, которым оное дело
приказано. И примечать, похваляют ли их или хулят, и хорошо ль они в
том поступали или плохо. Слушать же и примечать, в чем оныя
погрешили или что просмотрели. <...>

43. Все, которая что кому обещают, имеют прилежно трудиться, чтоб
как возможно без отлагательства оное исполнить. Хотя в том и убыток
себе понесть или прежде обещания должно наперед довольно размыслеть.
Ибо такого человека не много почитают, которой слово свое пременяет,
понеже пословица гласит: не молвя слова, крепись, а дав слово, держись.
А особливо должны шляхетныя сис хранить. Оных бо постоянство имеет
быть безсмертно и непременно, а не имеет глупой оной пословицы
следовать, что говорятся: обещать, то дворянски, а слово держать, то
крестьянски. Но ведай себе, что и такая есть пословица. Со лжи люди не
мрут, а впредь веры не имут. И конечно, крестьянина лучше почтут,
нежели дворянина, которой шляхетского своего слова и обещания не
исполняет и не сохраняет: от чего и ныне случается, что охотнее мужику,
нежели дворянину, верят.

44. Еще же отрок да будет во всех своих службах прилежен, и да служит с
охотою и радением. Ибо как кто служит, так ему и платят. По тому и
счастие себе получает. <...>

47. Никто не имеет, повеся голову и потупя глаза, вниз по улице ходить
или на людей косо взглядовать, но прямо, а не согнувшись ступать и
голову держать прямо ж, а на людей глядеть весело и приятно, с



благообразным постоянством, чтоб не сказали: он лукаво на людей
смотрит.

48. Когда о каком деле сумневаешься, то не говори того за подлинную
правду, но или весьма умолчи, или объяви за сумнительно, дабы после,
когда инако окажется, тебе не причтено было в вину.

49. Слугам своим и челядинцам не должно давать злато прикладу, и
пред ними никакова соблазну не чинить, и ниже допускать, чтоб они
всякими глупостми хозяину подлещались, как обычно такия люди делают,
но держать их в страсе, и больше двух крат вины не спущать, но выгнать
из дому. Ибо лукавая лисица нрава своего не переменит.

50. Когда кто своих домашних в страсе содержит, оному благочинно и
услужено бывает, а слуга может от него научитися, и другие его
равестники за разумнаго его почитать будут. Ибо раби по своему нраву
невежливи, упрями, безстыдливи, и горди бывают, того ради надобно их
смирять, покарять и унижать.

51. Не надлежит от слуги терпеть, чтоб он переговаривал или как пес
огрызался, ибо слуги всегда хотят больше права иметь, нежели господин:
для того не надобно им того попущать.

52. Когда кто меж своими слугами присмотрит одного мятежника и
заговорщика (переговорщика), то вскоре такого надобно отослать. Ибо от
одной овцы паршивой все стадо пострадать может, и нет того мерзостнее,
как убогой, гордой, нахалливой, и противной слуга, от чего и пословица
зачалась: в нищенской гордости имеет диавол свою утеху.

53. К оным, которыя исправно служат, должно быть склонну и верну, и в
делах их спомогать, защищать и их любить, пред другими повышать, и
договорную мзду исправно в прямый срок платить: то напротив того, и
ему больше счастия и благословения будет от бога и не даст причины,
чтоб его порекали, как инако у них обычай делать. А особливо, когда кто
их известную мзду задержит: как некоторыя в том мало совести имеют.

54. Непристойно на свадьбе в сапогах и острогах (сапоги с острыми
носами. — Сост.) быть, и тако танцевать, для того что тем одежду дерут у
женского полу, и великий звон причиняют острогами, к тому ж муж не так
поспешен в сапогах, нежели без сапогов.



55. Такожде когда в беседе или в компании случится в кругу стоять, или
сидя при столе, или между собою разговаривая, или с кем танцуя, не
надлежит никому неприличным образом в круг плевать, но на сторону, а
ежели в каморе, где много людей, то прими харкотины в платок, а также
невежливым образом в каморе или в церкви не мечи на пол, чтоб другим
от того не згадить или отьиди для того к стороне (или за окошко
выброси), дабы никто не видал, и подотри ногами так чисто, как можно.

56. Никто честновоспитанный возгрей (соплей. — Сост.) в нос не
втягивает, подобно как бы часы кто заводил, а потом гнусным образом
оныя в вниз не глотает, но учтиво, как вышеупомянуто, пристойным
способом испражняет и вывергает.

57. Рыгать, кашлять и подобныя такия грубыя действия в лицо другаго
ни чини, или чтоб другой дыхание и мокроту желудка, которая восстает,
мог чувствовать, но всегда либо рукой закрой, или отворотя рот на
сторону, или скатертию, или полотенцем прикрой. Чтоб никого не
коснутца и тем сгадить.

58. И сия есть не малая гнусность, когда кто часто сморкает, яко бы в
трубу трубит, или громко чхает, будто кричит, и тем в прибытии других
людей или в церкве детей малых пужает и устрашает.

59. Еще же зело непристойно, когда кто платком или перстом в носу
чистит, яко бы мазь какую мазал, а особливо при других честных людях.
<...>

61. Должно, когда будешь в церкве или на улице людем никогда в глаза
не смотреть, яко бы из их насквозь кого хотел провидеть, и ниже везде
заглядоватся, или рот розиня ходить яко ленивый осел. Но должно итти
благочинно, постоянно и смирно и с таким вниманием молитца, яко бы
пред вышшим сего света монархом стоять довлело.

62. Когда кого поздравлять, то должно не головой кивать и махать, яко
бы от поздравляемого взаимной чести требовать, а особливо будучи
далеко, но надобно дожидатися, пока ближе вместе сойдутца. И ежели
другой тогда взаимной чести тебе не отдает, то после его никогда впредь
не поздравляй, ибо честь есть того, кто тебя поздравляет и не твоя. <...>

 



Како младый отрок должен поступить, когда оный в беседе с другими
сидит

Когда прилучится тебе с другими за столом сидеть, то содержи себя в
порядке по сему правилу: в первых обрежь свои ногти да не явится яко бы
оныя бархатом обшиты, умой руки и сяди благочинно, сиди прямо и не
хватай первой в блюдо, не жри как свинья, и не дуй в ушное, чтоб везде
брызгало, не сопи егда яси, первой не пии, будь воздержан, избегай
пьянства, пии, и яждь сколько тебе потребно, в блюде будь последний,
когда часто тебе предложат, то возьми часть из того, протчее отдай
другому, и возблагодари ему. Руки твои да не лежат долго на тарелке,
ногами везде не мотай. Когда тебе пить, не утирай (рта) губ рукою, но
полотенцем, и не пии, пока еще пищи не проглотил. Не облизывай
перстов и не грызи костей, но обрежь ножем. Зубов ножем не чисти, но
зубочисткою, и одною рукою прикрой рот, когда зубы чистишь, хлеба
приложа к грудям не режь, еж что пред тобою лежит, а инде не хватай.
Ежели перед кого положить хощешь, не примай перстами, как некоторыя
народы ныне обыкли. Над ествою не чавкай, как свинья, и головы не
чеши, не проглотя куска, не говори, ибо так делают крестьяне. Часто
чихать, сморкать и кашлять не пригожо. Когда яси яйцо, отрежь напред
хлеба, и смотри, чтоб при том не вытекло, и яждь скоро. Яишной
скорлупы не разбивай, и пока яси яйцо, не пии, между тем не замарай
скатерти, и не облизывай перстов, около своей тарелки не делай забора из
костей, корок хлеба и протчаго. Когда перестанешь ясти, возблагодари
бога, умой руки и лице и выполощи рот.

 

Коим образом имеет отрок поступать между чуждыми

Когда (куда) в которое место приедешь, где едят или пьют, тогда,
поклонясь, поздравь им к пище их. И ежели поднесут тебе пить,
отговаривайся отчасти, потом, поклонясь, прийми и пии, вежливо
благодари того, кто тебе дал испить. И уступи назад, пока тебя отправят,
когда кто с тобою говорить станет, то встань и слушай прилежно, что он
тебе скажет, дабы ты мог одумався на оное ответ дать. Буде што найдешь
хотя б что ни было, отдай оное назад. Платья своего и книг береги
прилежно, а по углам оных не разбрасывай. Будь услужен и об одном деле
дважды себе приказывать не давай: и таким образом получишь милость.
Охотно ходи в церквы, и в школы, а не мимо их. Инако бо пойдешь путем,
которой ведет в погибель. Не пересмехай, не осуждай, и ни про кого
ничего зла не говори, да не постигнет и тебя зло.



Никакое неполезное слово, или непотребная речь да не изыдеть из
устен твоих. Всякой гнев, ярость, вражда, ссоры и злоба да отдалится от
тебя. И не делай, ни приуготовляй никаких ссор: все, что делаешь, делай с
прилежанием и с разсуждением, то и похвален будешь. Когда ты верно
обходисся, то и богу благоприятно, и так благополучно тебе будет. А
ежели ты не верно поступаешь, то наказания божия не минуешь, ибо он
видит все твои дела. Не учись как бы тебе людей обманывать, ибо сие зло
богу противно, и тяжкой имаши за то дати ответ: не презирай старых или
увечных людей, буди правдив во всех делах. Ибо нет злея порока в отроке,
яко ложь, а от лжи раждается кража, а от кражы приходит веревка на шею.
Не выходи из дому твоего без ведома и воли родителей твоих, и
начальников, и ежели ты послан будешь, то возвратись паки вскоре. Не
оболги никого ложно, ни из двора, ни во двор вестей не переноси. Не
смотри на других людей, что они делают или как живут, ежели за кем
какой порок усмотришь, берегись сам того. А буде что у кого доброе
усмотришь, то не постыдись сам тому следовать.

Кто тебя наказует, тому благодари и почитай его за такова, которой тебе
всякого добра желает.

Где двое тайно между собою говорят, так не приступай, ибо
подслушивание есть безстыдное невежество.

Когда тебе что приказано будет сделать, то управь сам со всяким
прилежанием, а отнюдь на своих добрых приятелей не надейся и ни на
кого не уповай.

Юности честное зерцало. СПб., 1717.



X. ДВОРЯНСКАЯ ИМПЕРИЯ ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ —
СЕРЕДИНЕ ХVIII в. ДВОРЦОВЫЕ ПЕРЕВОРОТЫ

10.1. УКАЗ О ПРИКРЕПЛЕНИИ РАБОЧИХ К
ФАБРИКАМ И ЗАВОДАМ И О ДАРОВАНИИ

ФАБРИКАНТАМ ПРАВА ССЫЛАТЬ РАБОЧИХ В
ДАЛЬНИЕ ГОРОДА И НА КАМЧАТКУ, 1736 г.

<...> А понеже наш Правительствующий сенат ныне нам
доносил, что оной, рассматривая поданныя от фабрикантов
прошений <...> к размножению и к спокойному тех их прежде
заведенных фабрик содержанию и к побуждению вновь
заводить паче денежной помощи за нужное изобрели
недостаток в мастерах, подмастерьях, учениках и работных
людях, принадлежащих до тех фабрик, что фабриканты, для
невозможностей своих принимали в ученики солдатских детей,
коих по указам нашим повелено писать в службу, а другим ни
кому держать под штрафом запрещено, также дворцовых и
синодальных и архиерейских и монастырских, и помещиковых
людей и крестьян и прочих разночинцев, положенных и
неположенных в подушной оклад, которые чрез многие годы на
тех фабриках мастерству обучались, а явились после беглыми,
за которых в пожилых деньгах и в штрафах их волочат и
убытчат. Напротив же того, те люди, чьи они беглецы есть,
лишаются от них крестьянской работы и спуста платят
подушныя деньги и рекрут. <...> Того ради указали мы для
пользы государственной, и чтоб те фабрики от разобрания
мастеровых и работных людей в упадок и в разорение не
пришли, учинить нижеследующее:

1. Всех, которые по ныне при фабриках обретаются, и
обучились какому-нибудь мастерству, принадлежащему к тем
фабрикам и мануфактурам, а не в простых работах обретались,
тем быть вечно при фабриках. <...>



2. Впредь на тех мануфактурах и фабриках всяким
мастерствам обучать и в мастера производить из детей
вышеписанных, отданных им вечно.

3. Которые по ныне на тех фабриках и мануфактурах были в
черных работах, тех всех отдать чьи они были, а за то, что они
по ныне на фабриках, пожилых денег не взыскивать. <...>

4. Которые при нынешней на фабриках переписи показали,
что из каких чинов отцы и деды их, не знают, тем ныне быть по
тому ж при фабриках. <...>

5. Буде кто из тех вечно отданных ныне к фабрикам сбежит на
прежнее жилище или в иныя места, там нигде не принимать и
не держать, а поймав, приводить и объявлять в городах
воеводам, а им учиня наказание, отсылать на теж фабрики,
откуда бежали, на проторях (на счет. — Сост.) тех фабрикантов;
а будет кто беглаго с фабрики примут и держать станут, с тех
брать пожилыя деньги равно с беглыми, и отдавать
фабрикантам, от кого бежали; а буде кто из вышеписанных же
определенных ныне на фабрики, явятся невоздержные и ни к
какому учению не прилежные, о тех самим фабрикантам, по
довольном домашнем наказании, объявлять в Комерц-коллегию
или в конторе, откуда по свидетельству фабриканскому и
мастеров, за такое их непотребное житье, ссылать в ссылки в
дальние города, или на Камчатку в работу, чтоб другим был
страх; а ежели в ссорах или драках или пьяные где взяты будут, а
в воровстве никаком не показались и к тяжкому розыску не
подлежат, тех, не держав нигде ни одного дня, и не убытча,
отсылать на фабрики, а оным фабрикантам самим чинить им
наказание при других их братьи. <...>

8. Ежелиж из купечества и из разночинцев подлые неимущие
пропитания и промыслов мужеска полу, кроме дворцовых,
синодальных и архиерейских и монастырских и помещиковых
людей и крестьян, а женскаго полу хотя б чьи они ни были



скудные, без призрения по городам и по слободам и по уездам
между двор будут праздно шататься и просить мил остины,
таких брать в губернский и воеводския канцелярии и
записывая, по силе прежних указов отдавать на мануфактуры и
фабрики, кого те фабриканты принять похотят, и давать им
фабрикантам на них письма, дабы там за работу или за учение
пропитание получали и напрасно не шатались. <...>

Полное собрание законов Российской империи. Т. IX. № 6858.

10.2. ОТМЕНА ВНУТРЕННИХ ТАМОЖЕННЫХ
ПОШЛИН И МЕЛОЧНЫХ СБОРОВ, 1754 г.

Объявляем во всенародное известие. <...> Между прочим
всемилостивейше усмотрели, какие от сборщиков внутрь
государства таможенных пошлин происходят отягощения
подверженным к платежу оных, хотя они без наказания по
изследовании не оставляются, но пресечения не видно, а
всегдашние приметки, грабительство и воровство, а оттого
следствии комиссии так умножаются, что учрежденным местам
для расправ и судов настоящих дел течение пресекают,
купечеству ж помешательство в торгах, перебойка товаров и
прочие убытки следуют; то как для сего, а особливо, дабы народ
в лучшее состояние и силу пред нанешнем привести,
положенной в подушной оклад, и как оной, так и всякого звания
люден, который следующим платежам подвергнут, из нашей
императорской милости к народу и любви отечеству,
верноподданных наших всемилостивейше жалуем и
освобождаем от платежа внутри государства таможенных и
мелочных сборов, то есть: 1. таможенных, с товаров, с хлеба и со
всяких съестных припасов, с сена и с дров и с прочего, что в
Москве в большую, померную и мытенную, також и в других
городах в таможни сбиралось (кроме конских пошлин); 2. с
найма извощиков и с плавных судов десятой доли, и с извозу; 3.
с клеймения хомутов; 4. с мостов и перевозов (кроме Санкт-
Петербурга); 5. вместо валешных подымных; 6. с подпалых и



палых лошадиных и яловичных кож и с скотины; 7. привальных
и отвальных; 8. с яицкой рыбы десятого сбора; 9. канцелярских
мелочных; 10. с ледоколу и с водопою; 11. с четвериков
померных; 12. с продажи дегтя; 13. с весов весчих товаров; 14. с
каменного жернового промысла и горчечной глины; 15. с
приезжих грамот печатных, которые сбираются в казанской
таможне с приезжих торговых людей при объявлении выписей;
16. вычетных у винных подрядчиков и у объявителей за
домовыми расходы недонимаемых по выписям таможенных
пошлин; 17. с таможенного письма.

Какое же облегчение из сего всемилостивейшего нашего
установления верноподданному нашему народу, следующему к
платежу вышеименованных сборов, произойдет от разных при
оных бываемых случаев, и притом как велико число сбираемых
с них до сего денег, которое не в одном, но более в миллионах
состояло, положенным в подушной оклад останется; сколько ж
по оным сборам доносов, а по них продолжительных следствиев
в государстве было и есть, по которым бесчисленное истязание,
гибель людей и разорение домов происходило, как от правых,
так и ложных доносов, что сим в пресечении таможен конец
свой возмет, ибо тот случай, по которому оное происходило,
искореняется. Чего ради всемилостивейше повелеваем: все
таможни, имеющиеся внутри государства (кроме портовых и
пограничных), уничтожить, и как им не быть, так и
вышеписанного сбора не сбирать, а ту сумму сбирать в
портовых и пограничных таможнях с привозного и отвозного
товара внутренние пошлины единственно по 13 копеек с
каждого рубля, более ж сего с того товара, с которого
вышеписанное возмется, внутренней нигде не брать, которую
как иностранные и российские купцы в привозных, так
подданные наши с отвозных товаров платить имеют, ибо
подданные наши российские купцы внутри государства нашего
всякие товары продавать и покупать будут безпошлинно,
которой пошлины с одного товара с продажи и с покупки в один
ряд бывает в платеже по гривне с рубля, а с перепродажи один



другому сверх того пошлину ж платили, и тако с одного товара
тройная пошлина и более в платеже бывает; а ныне те наши
подданные купцы от того всего будут свободны, а только той
внутренней пошлины, как выше сего явствует, платить будут в
одних портовых и пограничных таможнях, против прежнего
при портах внутреннего платежа, 5 копеек, с прибавкою токмо
по 8 копеек с рубля; также и иностранные купцы от платежа той
внутренней пошлины излишнего убытка претерпеть не могут,
ибо они те свои товары продавать будут российским купцам не
инако, как с приумножением той пошлины.

Кто ж из наших российских подданных купцов о поставке к
портам товаров до нынешнего года нового учреждения, с
иностранными купцами контракты заключили, тем быть в
своей силе. <...>

Полное собрание законов Российской империи. Т. XIII. № 10164.

10.3. УКАЗ О ПРАВЕ ПОМЕЩИКОВ ССЫЛАТЬ
КРЕСТЬЯН В СИБИРЬ НА ПОСЕЛЕНИЕ, 13 ДЕКАБРЯ

1760 г.

Объявляется во всенародное известие. Понеже в Сибирской
губернии и Иркутской провинции, в Нерчинском уезде, состоят
к поселению и хлебопашеству весьма удобные места, которых к
заселению государственный интерес требует, того ради
Правительствующий сенат приказали: публиковать во всем
государстве печатными указами: 1) Кто из помещиков пожелает
своих людей и крестьян, также и женск пол, которые, вместо
должных по своим знаниям услуг, воровством, пьянством и
прочими непристойными продерзостными поступками, многие
вред, разорения, убытки и беспокойства приключают, и другим,
подобным себе, наивящие к таким вредным поступкам
примеры подают, таковых за оные непотребства, однако ж
годных к крестьянской и другой работе, летами не старее 45 лет,
отдавать к объявленному поселению, коих для помянутого



отправления в Сибирь, принимать по заручным доношениям,
от самих помещиков, или от их поверенных... а помещикам и их
поверенным давать для зачета в будущие наборы в рекруты
надлежащие квитанции <...>, а кои из тех женаты, то отдавать
тех людей с женами; а буде у коих из тех малолетние дети будут,
коих сами помещики при отцах и матерях на то поселение
отдать пожелают, за таковых платить тем помещикам из казны
<...> за мужеск пол до 5 лет по 10 руб.; а от 5 до 15 лет по 20
рублей, а в 15 лет, не платя денег, зачитать в рекруты ж, а за
детей за женск пол платить деньги вполы вышеозначенных.
<...>

А чтоб дворцовые, синодальные, архиерейские,
монастырские и государственные крестьяне и купечество, таких
же, как выше описано, непотребных и вредных обществу людей,
отдачею на оное поселение и зачетом в рекрутские наборы
пользоваться могли, того ради и им, так же как и помещикам,
отдавать, и от них принимать во всем на вышепредписанном
основании позволяется. <...>

Полное собрание законов Российской империи. Т. XV. № 11166.

10.4. ОСНОВАНИЕ СУХОПУТНОГО ШЛЯХЕТСКОГО
КОРПУСА, 29 ИЮЛЯ 1731 Г.

Хотя вечнодостойной памяти дядя наш, государь Петр
Великий, император, неусыпными своими трудами воинское
дело в такое уже совершенное состояние привел, что оружие
российское действия свои всему свету храбростию и искусством
показало, а для проивождения определено было указом е. в. все
младое шляхетство в гвардию с начала писать и тем путем, яко
школою, далее дослуживаться, також и в гражданских и
политических делах не меньше старания прилагать изволил
посылкою для обучения в чужие край и потом в государстве
указом определил во всех коллегиях из шляхетства быть
коллегии юнкерам, дабы из них, по примеру других



европейских государств, чрез секретарство до вышних градусов
происходить могли, и напоследок Академию наук учредил. А
понеже воинское дело поныне еще в настоящем добром
порядке содержитца, однако ж, дабы такое славное и
государству зело потребное дело наивящше в искусстве
производилось, весьма нужно, дабы шляхетство от младых лет к
тому в теории обучены, а потом и в практику годны были. Того
ради указали мы учредить корпус кадетов, состоящий из 200
человек шляхетских детей от тринадцати до семнадцати лет,
как российских, так и эстляндских и лифлянских провинций,
которых обучать арифметике, геометрии, рисованию,
фортификации, артиллерии, шпажному действу, на лошадях
ездить и прочим к воинскому искусству потребным наукам. А
понеже не каждого человека природа к одному воинскому
склонна, також и в государстве не меньше нужно политическое
и гражданское обучение: того ради иметь при том учителей
чужестранных языков, истории, географии, юриспруденции,
танцеванию, музыки и прочих полезных наук, дабы, видя
природную склонность, потому б и к учению определять. <...>

Полное собрание законов Российской империи. Т. VIII. № 5811.

10.5. МАНИФЕСТ О ДАРОВАНИИ ВОЛЬНОСТИ
РОССИЙСКОМУ ДВОРЯНСТВУ, 18 ФЕВРАЛЯ 1762 г.

Безсмертные славы премудрый монарх, любезный государь
дед наш, Петр Великий и император всероссийский, какую
тягость и коликие труды принужден был сносить единственно
для благополучия и пользы отечества своего, возводя Россию к
совершенному познанию, как военных, гражданских, так и
политических дел, тому не только вся Европа, но и большая
часть света неложный свидетель.

Но как к возстановлению сего нужно было в наипервых, яко
главный в государстве член, благородное дворянство, приучить
и показать, сколь есть велики преимущества просвещенных



держав в благоденствии рода человеческого против
безчисленных народов, погруженных в глубине невежеств; то по
сему в тогдашнее ж время самая крайность настояла
российскому дворянству, оказывая отличные свои к ним знаки
милости, повелел вступить в военные и гражданские службы и
сверх того обучать благородное юношество не только разным
свободным наукам, но и многим полезным художествам,
посылая оных в европейские государства и для того ж самого
учреждая и внутрь России разные училища, дабы с наивящшею
поспешностью достигнуть желаемого плода.

Правда, что таковые учреждения, хотя и в начале частию
казались тягостными и несносными для дворянства, лишаться
покоя, отлучаться домов, продолжать против воли своей самим
военную и другие службы, и детей своих в оных записывать, от
которой некоторые укрывались, подвергая себя за то не только
штрафам, но и лишались имений своих, как нерадивые о своем
и потомков своих добре.

Упомянутому ж установлению, хотя оное в начале несколько и
с принуждением сопряжено было, но весьма полезное,
последовали все со времени Петра Великого владеющие
российским престолом, а особливо любезная наша тетка,
блаженной памяти государыня императрица Елисавета
Петровна, подражая делам государя, родителя своего, знание
политических дел и разные науки распространила и умножила
под своим покровительством в Российской державе; но что ж из
всего того произошло, мы с удовольствием нашим видим, и
всяк истинный сын отечества своего признать должен, что
последовали от того неисчетные пользы, истреблена грубость в
нерадивых о пользе общей, переменилось невежество в
здравый разсудок, полезное знание и прилежность к службе
умножило в военном деле искусных и храбрых генералов, в
гражданских и политических делах поставило сведущих и
годных людей к делу, одним словом заключить, благородные
мысли вкоренили в сердцах истинных России патриотов



безпредельную к ним верность и любовь, великое усердие и
отменную в службе нашей ревность, а потому и не находим мы
той необходимости в принуждении к службе, какая до сего
времени потребна была.

И тако мы, в разсуждении упомянутых обстоятельств, по
данной нам от всевышнего власти, из высочайшей нашей
императорской милости, отныне впредь на вечные времена и в
потомственные роды жалуем всему российскому благородному
дворянству вольность и свободу, кои могут службу продолжать,
как в нашей империи, так и в прочих европейских союзных нам
державах, на основании следующего узаконения:

1) Все находящиеся в разных наших службах дворяне могут
оную продолжать, сколь долго пожелают, и их состояние им
позволит, однако ж военные ни во время компании, ниже пред
начатием оной за три месяца об увольнении из службы, или
абшида просить да не дерзают, но по окончании как внутрь, так
и вне государства; состоящие в военной службе могут просить у
командующих над ними об увольнении из службы или отставки,
и ожидать резолюции; состоящие во всяких наших службах, в
первых осьми классах, от нашей всевысочайшей конфирмации,
а прочие чины получают определение по департаментам, до
которых оные принадлежат.

2) Всех служащих дворян за благопорядочную и беспорочную
нам службу наградить при отставке по одному рангу, если в
прежнем чине, с которым в отставке идет, больше года состоял,
и то таковых, кои от всех дел увольнения просить будут; а кои
из военной в статскую службу пожелают вступить и ваканции
будут, то и таковым по разсмотрении определяя, награждения
чинить, если три года в одном ранге состоял, то есть в том, с
которым идет к статской или другой какой нашей службе.

3) Кто ж, будучи в отставке, некоторое время или после
военной, находясь в статской и других наших службах, пожелает



паки вступить в военную службу, таковые приняты будут, естьли
их к тому достоинства окажутся, теми же чинами, в каковых они
состоят, с переименованием военных чинов, но старшинством
младшими пред всеми теми, кои с ними, когда они из военной
службы уволены, в одних рангах состояли; есть ли ж таковые все
уже повышены будут, то может и определяющийся в военную
службу старшинство получить с того дня, как определится; сие
для того постановляем, дабы служащие перед неслужащими
выгоду и пользу имели, равным образом кто, будучи и от
статской службы отставлен, и потом из отставки пожелает в
статскую ж и другие службы, кроме военной, а по его годности
принять будет можно, то поступать по сему ж артикулу,
исключая одно переименование.

4) Кто ж, будучи уволен из нашей службы, пожелает отъехать в
другие европейские государства, таким давать нашей
Иностранной коллегии надлежащие паспорты
беспрепятственно с таковым обязательством, что когда нужда
востребует, то б находящиеся дворяне вне государства нашего
явились в свое отечество, когда только о том учинено будет
надлежащее обнародование, то всякий в таком случае повинен
со всевозможною скоростию волю нашу исполнить под
штрафом секвестра его имения.

5) Продолжающие службу, кроме нашей, у прочих
европейских государей российские дворяне могут, возвратясь в
отечество свое, по желаниям и способности вступить на
ваканции в нашу службу; находящиеся в службах коронованных
глав теми ж чинами, на которые патенты объявят, а служащие у
прочих владетелей с понижением чинов, как о том прежнее
узаконение установлено, и по которому ныне исполняется.

6) А как по сему нашему всемилостивейшему установлению
никто уже из дворян российских неволею службу продолжать не
будет, ниже к каким-либо земским делам от наших
учрежденных правительств употребится, разве особливая



надобность потребует, но то не инаково, как за подписанием
нашей собственной руки именным указом повелено будет, то ж
и смоленское шляхетство; напротив того, в Петербурге и в
Москве определено указом еще государя императора Петра
Первого при Сенате и оного Конторе, по нескольку человек из
отставных дворян, для всяких случающихся надобностей; то мы
высочайше повелеваем отныне впредь всегда погодно с
переменою быть при Сенате по 30, а при конторе оного по 20
человек, для чего герольдии ежегодно по препорции живущих в
губерниях, а не в службах находящихся дворян и наряд чинить,
однако ж не назначивая никого поименно, но самим дворянам в
губерниях и провинциях меж собой выборы чинить, объявляя
только, кто выбран будет, в канцеляриях, дабы оные могли о
том в герольдию рапортовать, а выбранным высылку учинить.

7) Хотя сим нашим всемилостивейшим узаконением все
благородные российские дворяне, исключая однодворцов,
навсегда вольностию пользоваться будут, то наше к ним
отеческое попечение еще далее простирается, и о малолетних
их детях, коих отныне повелеваем для единственного только
сведения объявлять в 12 лет от рождения их в герольдии,
губерниях, провинциях и городах, где кому выгоднее и
способнее, причем от родителей или от сродников их, у кого
оные в смотрении, брать известия, чему, они до
двенадцатилетнего возраста обучены, и где далее науки
продолжать желают, внутрь ли нашего государства, в
учрежденных на иждивении нашем разных училищах, или в
прочих европейских державах, или в домах своих через
искусных и знающих учителей, буде достаток имения
родителям то сделать дозволит; однако ж чтоб никто не дерзал
без обучения пристойных благородному дворянству наук детей
своих воспитывать под тяжким нашим гневом; того для
повелеваем всем тем дворянам, за коими не более 1000 душ
крестьян, объявлять детей своих прямо в нашем Шляхетском
кадетском корпусе, где они всему тому, что к знанию
благородного дворянства принадлежит, с наиприлежнейшим



рачением обучаемы будут, а по изучении всякой по его
достоинству с награждением чинов выпустится, и потом может
всякий вступить и продолжать службу по вышепомянутому.

8) Находящихся же ныне в нашей военной службе дворян, в
солдатах и прочих нижних чинах менее обер-офицера, кои не
дослужились офицерства, не отставливать, разве кто более 12
лет военную службу продолжал, то таковые получат увольнения
от службы.

9) Но как мы сие наше всемилостивейшее учреждение всему
благородному дворянству, на вечные времена
фундаментальным и непременным правилом узаконяем, то в
заключение сего, мы нашим императорским словом,
наиторжественнейшим образом утверждаем, навсегда сие свято
и ненарушимо содержать в постановленной силе и
преимуществах и нижепоследующие по нас законные наши
наследники в отмену сего в чем-либо поступить могут, ибо
сохранение сего нашего узаконения будет им непоколебимым
утверждением самодержавного всероссийского престола;
напротиву ж того мы надеемся, что все благородное российское
дворянство, чувствуя толикие наши к ним и потомкам их
щедроты, по своей к нам всеподданической верности и усердию
побуждены будут не удаляться, ниже укрываться от службы, но с
ревностью и желанием в оную вступать, и честным и
незазорным образом оную по крайней возможности
продолжать, не меньше и детей своих с прилежностью и
рачением обучать благопристойным наукам, ибо все те, кои
никакой и нигде службы не имели, но только как сами в лености
и праздности все время препровождать будут, так и детей своих
в пользу отечества своего ни в какие полезные науки не
употреблять, тех мы, яко суще нерадивых о добре общем,
презирать и уничтожать всем нашим верноподданным и
истинным сынам отечества повелеваем, и ниже ко двору
нашему приезд или в публичных собраниях и торжествах
терпимы будут.



Полное собрание законов Российской империи. Т. XV. № 11444.

10.6. "КОНДИЦИИ", ПОДПИСАННЫЕ АННОЙ
ИОАННОВНОЙ В 1730 г.

Понеже по воле всемогущего бога и по общему желанию
российского народа мы по преставлении всепресветлейшего
державнейшего Великого государя Петра второго, императора и
самодержца всероссийского, нашего любезнейшего государя
племянника, императорский всероссийский престол восприяли
и, следуя божественному закону, правительство свое таким
образом вести намерена и желаю, дабы оное в начале к
прославлению божеского имени и к благополучию всего нашего
государства и всех верных наших подданных служить могло. —
Того ради, чрез сие наикрепчайше обещаемся, что и
наиглавнейшее мое попечение и старание будет не только о
содержании, но и крайнем и всевозможном распространении
православные нашея веры греческого исповедания, такожде, по
приятии короны российской, в супружество во всю мою жизнь
не вступать и наследника, ни при себе, ни по себе никого не
определять. Еще обещаемся, что понеже целость и благополучие
всякого государства от благих советов состоит, того ради мы
ныне уже учрежденный Верховный тайный совет в восьми
персонах всегда содержать и без оного Верховного тайного
совета согласия:

1) Ни с кем войны не всчинять.

2) Миру не заключать.

3) Верных наших подданных никакими новыми податми не
отягощать.

4) В знатные чины, как в статцкие, так и в военные,
сухопутные и морские, выше полковничья ранга не жаловать,



ниже к знатным делам никого не определять, и гвардии и
прочим полкам быть под ведением Верховного тайного совета.

5) У шляхетства живота и имения и чести без суда не отымать.

6) Вотчины и деревни не жаловать.

7) В придворные чины, как русских, так и иноземцев, без
совету Верховного тайного совета не производить.

8) Государственные доходы в расход не употреблять — и всех
верных своих подданных в неотменной своей милости
содержать. А буде чего по сему обещанию не исполню и не
додержу, то лишена буду короны российской.

Корсаков Д. А. Воцарение имп. Анны Иоанновны.

Казань, 1880. С. 17—18.

10.7. ПИСЬМО М. В. ЛОМОНОСОВА И. И. ШУВАЛОВУ,
ИЮНЬ-ИЮЛЬ 1754 г.

Милостивый государь Иван Иванович!

Полученным от вашего превосходительства черновым
доношением Правительствующему Сенату к великой моей
радости я уверился, что объявленное мне словесно предприятие
подлинно в действо произвести намерились к приращению
наук, следовательно, к истинной пользе и славе отечества. При
сем случае довольно я ведаю, сколь много природное ваше
несравненное дарование служить может и многих книг чтение
способствовать. Однако и тех совет вашему превосходительству
небесполезен будет, которые сверх того университеты не токмо
видали, но и в них несколько лет обучались, так что их
учреждения, узаконения, обряды и обыкновения в уме их ясно и
живо, как на картине, представляются. Того ради, ежели
Московский университет по примеру иностранных учредить



намереваетесь, что весьма справедливо, то желал бы я видеть
план, вами сочиненный. Но ежели ради краткости времени или
ради других каких причин того не удостоюсь, то, уповая на
отеческую вашего превосходительства ко мне милость и
великодушие, принимаю смелость предложить мое мнение о
учреждении Московского университета кратко вообще.

1) Главное мое основание, сообщенное вашему
превосходительству, весьма помнить должно, чтобы план
Университета служил во все будущие роды. Того ради, несмотря
на то, что у нас ныне нет довольства людей ученых, положить в
плане профессоров и жалованных (находящихся на содержании
государства. Сост.) студентов довольное число. Сначала можно
проняться теми, сколько найдутся. Со временем комплект
наберется. Остальную с порожних мест сумму полезнее
употребить на собрание университетской библиотеки, нежели,
сделав ныне скудный и узкий план по скудости ученых, после,
как размножатся, оный снова переделывать и просить о
прибавке суммы.

2) Профессоров в полном университете меньше двенадцати
быть не может в трех факультетах

 

В Юридическом три

I. Профессор всей юриспруденции вообще, который учить
должен натуральные и народные права, также и узаконения
Римской древней и новой империи.

II. Профессор юриспруденции российской, который, кроме
вышеписанных, должен знать и преподавать внутренние
государственные права.

III. Профессор политики, который должен показывать
взаимные поведения, союзы и поступки государств и государей



между собою, как были в прошедшие веки и как состоят в
нынешнее время.

 

В Медицинском 3 же

I. Доктор и профессор химии.

П. Доктор и профессор натуральной истории (изучала
минералы, травы, животных. — Сост.).

Ш. Доктор и профессор анатомии.

 

В Философском шесть

I. Профессор философии.

II. — физики.

III. — оратории.

IV. — поэзии.

V. — истории.

VI. — древностей и критики.

 

3) При Университете необходимо должна быть Гимназия, без
которой Университет, как пашня без семян. О ее учреждении
хотел бы я кратко здесь вообще предложить, но времени
краткость возбраняет.



Не в указ вашему превосходительству советую не торопиться,
чтобы после не переделывать. Ежели дней полдесятка обождать
можно, то я целый полный план предложить могу, непременно с
глубоким высокопочитанием пребывая

вашего превосходительства 
всепокорнейший слуга 

Михаила Ломоносов

Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. М.—Л., 1957. Т. 10. С. 508—514.

10.8. ОБ УЧРЕЖДЕНИИ МОСКОВСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА И ДВУХ ГИМНАЗИЙ. С

ПРИЛОЖЕНИЕМ ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО
ПРОЭКТА ПО СЕМУ ПРЕДМЕТУ, 1755, ГЕНВАРЯ 24

Когда бесмертныя славы в Бозе почивающий, любезнейший
наш родитель и государь Петр Первый, император великий и
обновитель отечества своего, погруженную во глубине
невежеств и ослабевшую в силах Россию к познанию истиннаго
благополучия роду человеческому приводил, какие и коликие во
все время дражайшей своей жизни монаршеские в том труды
полагал, не толико Россия чувствует, но и большая часть света
тому свидетель; и хотя во время жизни толь высокославнаго
монарха, отца нашего и государя, всеполезнейшия его
предприятии к совершенству и не достигли, но мы всевышня го
благоволением, со вступления нашего на всероссийский
престол, всечасное имеем попечение и труд, как о исполнении
всех его славных предприятий, так и о произведении всего, что
только к пользе и благополучию всего отечества служить может,
чем уже действительно по многим материям все
верноподданные матерними нашими милосердиями ныне
пользуются и впредь потомки пользоваться станут, что времена
и действии повсядневно доказывают. Сему, последуя, из наших
истинных патриотов и зная довольно, что единственно наше
желание и воля состоит в произведении народнаго



благополучия к славе отечества, упражняясь в том, к
совершенному нашему удовольствию прилежность свою и труд
в общенародную пользу прилагали; но как всякое добро
происходит от просвещеннаго разума, а напротив того зло
изкореняется, то следовательно нужна необходимая о том
стараться, чтоб способом пристойных наук, возрастало в
пространной нашей империи всякое полезное знание; чему
подражая для общей отечеству славы, Сенат наш, и признав за
весьма полезное к общенародному благополучию,
всеподданнейше нам доносил, что действительный наш
камергер и кавалер Шувалов поданным в Сенат доношением, с
приложением проэкта и штата о учреждении в Москве одного
университета и двух гимназий, следующее представлял: как
наука везде нужна и полезна, и как способом той просвещенные
народы превознесены и прославлены над живущими во тьме
неведения людьми, в чем свидетельство видимое нашего века
от бога дарованнаго, к благополучию нашей империи родителя
нашего государя императора Петра Великаго доказывает,
который божественным своим предприятием исполнение имел
через науки, безсмертная его слава оставила в вечныя времена,
разум превосходящия дела, в толь краткое время перемена
нравов и обычаев и невежеств, долгим временем утвержденных,
строение градов и крепостей, учреждение армии, заведение
флота, исправление необитаемых земель, установление
водяных путей, все к пользе общаго житья человеческаго, и что
наконец все блаженство жизни человеческой, в которой
безчисленные плоды всякаго добра всечастно чувствам
представляются; и что пространная наша империя
установленною здесь дражайшим родителем нашим, государем
Петром Великим, Санкт-Петербургскою Академиею, которую
мы между многими благополучиями своих подданных
милосердиями немалою суммою против прежняго к вящшей
пользе и к размножению и ободрению наук и художеств
всемилостивейше пожаловали, хотя оная со славою
иностранною и с пользою здешнею плоды свои и производит,
но одним оным ученым корпусом довольствоваться не может, в



таком разсуждении, что за дальностию дворяне и разночинцы к
приезду в Санкт-Петербург многая имеют препятствия, и хотя ж
первые к надлежащему воспитанию и научению к службе
нашей, кроме Академии, в Сухопутном и Морском кадетских
корпусах, в Инженерстве и Артиллерии открытой путь имеют,
но для учения вышним наукам желающим дворянам, или тем
которые в вышеписанныя места для каких-либо причин не
записаны, и для генеральнаго обучения разночинцам,
упомянутый наш действительный камергер и кавалер Шувалов,
о учреждении вышеобъявленнаго в Москве университета для
дворян и разночинцев, по примеру европейских университетов,
где всякаго звания люди свободно наукою пользуются, и двух
гимназий, одну для дворян, другую для разночинцев, кроме
крепостных людей, усердствуя нам и отечеству, о
вышеупомянутом изъяснял для таковых обстоятельств, что
установление онаго университета в Москве тем способнее
будет: 1) великое число в ней живущих дворян и разночинцов;
2) положение оной среди Российскаго государства, куда из округ
лежащих мест способно приехать можно; 3) содержание всякаго
не стоит многаго иждивения; 4) почти всякой у себя имеет
родственников или знакомых, где себя квартирою и пищею
содержать может; 5) великое число в Москве у помещиков на
дорогом содержании учителей, из которых большая часть не
токмо учить науке не могут, но и сами к тому никакого начала
не имеют, и только чрез то младыя лета учеников, и лучшее
время к учению пропадает, а за учение оным безполезно
великая плата дается; все ж почти помещики имеют старание о
воспитании детей своих, не щадя иные по бедности великой
части своего имения и ласкаясь надеждою произвести из детей
своих достойных людей в службу нашу, а иные, не имея знания
в науках или по необходимости не сыскав лучших учителей,
принимают таких, которые лакеями, парикмахерами и другими
подобными ремеслами всю жизнь свою препровождали; и
показывая он камергер и кавалер Шувалов, что такие в учениях
недостатки реченным установлением исправлены будут, и
желаемая польза надежно чрез скорое время плоды свои



произведет, паче ж когда довольно будет национальных
достойных людей в науках, которых требует пространная наша
империя к разным изобретениям сокровенных в ней вещей, и
ко исполнению начатых предприятиев и ко учреждению впредь
по знатным российским городам российскими профессорами
училищ, от которых и во отдаленном простом народе суеверие,
расколы и тому подобный от невежества ереси истреблятся.
Того ради мы, признавая упомянутаго камергера и кавалера
Шувалова представление, поданное нам чрез доклад от Сената,
за весьма нужное и полезное нашей империи следующее к
благополучию всего отечества, и которое впредь к немалой
пользе общаго добра быть может, всемилостивейше
конфирмовали (утвердили. — Сост.) и надеемся несомненно,
что все наши верноподданные, видя толь многая наши об них
матерния попечении, как и сие весьма потребное учреждение,
простираться станут детей своих пристойным образом воспитав
обучить, и годными чрез то в службу нашу и в славу отечества
представить; а чтоб сие вновь предприятое дело доброй и
скорой успех имело с надлежащим порядком, без малейшаго
потеряния времени; того для всемилостивейше мы повелели
над оным университетом и гимназиями, быть двум кураторам,
упомянутому изобретателю того полезнаго дела
действительному нашему камергеру и кавалеру Шувалову и
статскому действительному советнику Блюментросту, а под их
ведением директором коллежскому советнику Алексею
Аргамакову; а для содержания в оном университете достойных
профессоров и в гимназиях учителей, и для прочих
надобностей, как ныне на первой случай, так и повсягодно,
всемилостивейше мы определили довольную сумму денег, дабы
ни в чем и никакого недостатка быть не могло, но тем более от
времени до времени чрез прилежание определенных кураторов,
которым сие толь важное дело от нас всемилостивейше вверено,
и чрез искуснейших профессоров науки в нашей империи
распространялись и в цветущее состояние приходили, чего мы к
совершенному нашему удовольствию ожидать имеем; и для
того всех находящихся в оном университете, высочайшею



нашею протекциею обнадеживаем; а кои особливую
прилежность и добропорядочные свои поступки окажут, те пред
другими с отменными авантажами в службу определены будут;
и об оном для всенароднаго известия сие наше
всемилостивейшее соизволение публиковать повелели, о чем
сим и публикуется. На каком же основании оному
учрежденному в Москве университету и гимназиям, и в них
профессорам и учителям, и во скольких классах быть надлежит,
о том публиковано будет впредь регламентом, со внесением в
оной всего, что потребно для лучшаго установления онаго
университета и гимназии. <...>

Проект о Учреждении Московского университета

§ 1. На содержание сего университета и при оном гимназии
довольно десяти тысяч рублей в год.

§ 2. 1) Весьма за нужно ко ободрению наук почитается, чтоб е.
и. в. новоучреждаемой университет в собственную свою
высочайшую протекцию принять и одну или двух из
знатнейших особ, как в других государствах обычай есть,
кураторами университета определить соизволила, которые бы
весь корпус в своем смотрении имели и о случающихся нуждах
ево докладывали е. и. в.

2) Чтоб сей корпус, кроме Правительствующего сената, не
подчинен был никакому иному присутственному месту и ни от
кого бы иного повеления принимать не был обязан.

3) Чтоб как профессоры и учители, так и прочие под
университетского протекциею состоящие без ведома и
позволения университетских кураторов и директора неповинны
были ни перед каким иным судом стать кроме
университетского.

4) Чтоб все принадлежащие к университету чины в
собственных их домах свободны были от постоев и всяких



полицейских тягостей, тако ж и от вычетов из жалования и
всяких других сборов.

§ 3. При том надлежит быть особому директору, который бы
по предписуемой ему инструкции о благосостоянии
университета старался и его доходами правил, с профессорами
науки в университете и учение в гимназии учреждал, со всеми
присутственными местами по делам, касающимся до
университета, переписку имел и о Всем вышеписанном
кураторам представлял и их апробации требовал.

§ 4. Хотя во всяком университете кроме философских наук и
юриспруденции должно такожде предлагаемы быть
богословские знания, однако попечение о богословии
справедливо оставляется святейшему Синоду.

§ 5. Профессоров в университете будет в трех факультетах
десять. В юридическом: 1) Профессор всей юриспруденции,
который учить должен натуральные и народные права и
узаконения Римской древней и новой империи.

2) Профессор юриспруденции российской, который сверх
вышеписанных должен знать и обучать особливо внутренние
государственные права.

3) Профессор политики, который должен показывать
взаимные поведения, союзы и поступки государств и государей
между собою, как были в прошедшие веки и как состоят в
нынешнее время.

В медицинском: 1) Доктор и профессор химии должен обучать
химии физической, особливо и аптекарьской.

2) Доктор и профессор натуральной истории должен на
лекциях показывать разные роды минералов, трав и животных.



3) Доктор и профессор анатомии обучать должен и
показывать практикою строение тела человеческого на
анатомическом театре и приучать студентов в медицинской
практике.

В философском: 1) Профессор философии обучать должен
логике, метафизике и нравоучению.

2) Профессор физики обучать должен физике
экспериментальной и теоретической.

3) Профессор красноречия для обучения оратории и
стихотворства.

4) Профессор истории для показания истории универсальной
и российской, також древности и геральдики.

§ 6. Каждый профессор должен по крайней мере два часа в
день, выключая воскресные и в табели предписанные
праздничные дни, также и субботу, в университетском доме
публично и не требуя за то от слушателей особливой платы о
своей науке лекции давать, кроме того, вольно ему за
умеренную плату кого хочет приватно обучать, только чтоб
оттого в его публичных лекциях никакой остановки и
препятствия не происходило.

§ 7. Всем профессорам иметь по-однажды в неделю, а имянно
по субботам до полудни, в присутствии директора собирания, в
которых советовать и рассуждать о всяких распорядках и
учреждениях, касающихся до наук и до лучшего оных
произвождения, и тогда каждому профессору представлять обо
всем, что он по своей профессии усмотрит за необходимо
нужное и требующее поправления. В тех же общих собраниях
решить все дела, касающиеся до студентов, и определять им
штрафы, ежели кто приличится в каких продерзостях и
непорядках.



§ 8. Никто из профессоров не должен по своей воле выбрать
себе систему или автора и по оной науку свою слушателям
предлагать, но каждый повинен следовать тому порядку и тем
авторам, которые ему профессорским собранием и от кураторов
предписаны будут.

§ 9. Все публичные лекции должны предлагаемы быть либо на
латинском, либо и на русском языке, смотря как по приличеству
материи, так и по тому, иностранной ли будет профессор или
природный русской.

§ 10. Всякий профессор должен курс своей науки так
расположить, чтоб чрез каждые полгода, то есть от одной
ваканции (каникулы. — Сост.) до другой часть оныя, а чрез год
весь курс окончать мог.

§ 11. О предлагаемых в каждую половину года новых лекциях
объявлять выставляемым в университетском доме листом или
каталогом лекций.

§ 12. Большим ваканциям в университете быть два раза в году,
а именно: зимою от 18 декабря по 6 генваря, а летом от 10 июня
по 1 число июля.

§ 13. По окончании каждого месяца выбрать день субботный,
в который профессорам, согласясь между собою, заставлять
студентов приватно диспутоваться и задавать им для того
тезисы, которые за три дни наперед прибивать к дверям
большой аудитории, дабы желающие то предприять
заблаговременно приготовить могли.

§ 14. Пред наступлением каждой ваканции иметь публичные
диспуты, приглася ко оным всех любителей наук. <...>

§ 15. И дабы не оставить ничего, что бы могло молодых людей
поощрять к наукам, то по однажды в году, а имянно 26 апреля,



роздавать им публичные награждения, которые могут состоять
в небольшой золотой или серебреной медали. <...>

§ 22. Каждый студент должен три года учиться в университете,
в которое время все предлагаемые во оном науки, или по
крайней мере те, которые могут ему служить к будущим его
намерениям, способно окончать может, а прежде того сроку
никого против его воли и желания от наук не отлучать и к
службе не принуждать. Сверх того, не соизволено ль будет
содержать студентов дватцать человек записанных на
жалование, чтоб из них в гимназию определять в нижние
классы учителями. <...>

§ 23. Всяк желающий в университете вышним наукам учиться,
должен явиться у директора, которой прикажет профессорам
его экзаменовать, и ежели явится способен к слушанию
профессорских лекций, то, записав его в число университетских
студентов и показав ему порядок учения, приличный его
склонности и будущему состоянию, отослать при письменном
виде к тем профессорам, у кого какия лекции слушать имеет; и
во ободрение позволено ль будет иметь шпагу, как и в прочих
местах водится.

§ 24. Учащиеся в университете студенты не должны ни в
каком другом суде ведомы быть, кроме университетского, и
ежели приличатся в каких-либо непорядочных поступках, то не
касаясь до них никаким образом, приводить их немедленно в
университетский дом, и директор, который смотря по вине,
учинит им надлежащий штраф или отошлет к тому суду, до
котораго такия дела принадлежат. <...>

§ 26. Понеже науки не терпят принуждения и между
благороднейшими упражнениями человеческими справедливо
счисляются, того ради как в университет, так и в гимназию, не
принимать никаких крепостных и помещиковых людей. Однако
ежели который дворянин, имея у себя крепостного человека



сына, в котором усмотрит особливую остроту, пожелает ево
обучить свободным наукам, оный должен наперед того
молодого человека объявить вольным и, отказавшись от всего
права и власти, которую он прежде над ним имел, дать ему
увольнительное письмо за своею рукою и за приписанием
свидетелей. <...>

§ 27. При допущении в университет и в гимназию такого
студента или ученика, принять от него и хранить в
университете данное ему от бывшаго его господина письменное
увольнение, и когда он науки свои порядочно окончает и от
университета с аттестатом отпущен будет для определения в
службу государеву или на вольное пропитание, тоща вручить
ему паки помянутое письмо прежняго его господина и дать
волю, чтоб никаким образом никто его в холопство привести не
мог; ежели же имев волю и пользуясь одним тем, будет в худых
поступках, то такого выписать вон и отдать как его, так и
увольнительное письмо его помещику.

§ 28. Всяк желающий в университете слушать профессорских
лекций, должен наперед научиться языкам и первым
основаниям наук. Но понеже в Москве таких порядочно
учрежденных вольных школ не находится, где бы к вышним
наукам молодые люди надлежащим образом приготовлены и
способными учинены быть могли; того ради е. и. в.
всемилостивейше не соизволит ли указать, чтоб при
Московском университете и под его ведомством учредить две
гимназии: одну для дворян, а другую для разночинцев, кроме
крепостных людей. <...>

§ 39. Для различения дворян от разночинцев учиться им в
разных гимназиях, а как уже выйдут из гимназии и будут
студентами у вышних наук, таким быть вместе как дворянам и
разночинцам, чтоб тем более дать поощрение к прилежному
учению. <...>



§ 41. Быть при университете приставу, котораго должность
состоит в том: 1) чтоб с приданными ему сторожами содержать
университетской дом и аудиторию в надлежащей чистоте; 2)
иметь ему роспись всем студентам и где кто жительство имеет,
дабы в потребном случае каждаго сыскать мог; 3) рапортовать
по всякое утро директора о том, что за день перед тем в
университете происходило.

§ 42. Всем профессорам, учителям и прочим университетским
служителям иметь жительство свое в близости от
университетскаго дому и гимназии, дабы в прохаживании туда
и назад напрасно время не теряли. <...>

Полное собрание законов Российской империи. Т XIV. № 10346.



XI. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХVIII в.
ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ ЕКАТЕРИНЫ

ВЕЛИКОЙ
11.1. СОБСТВЕННОРУЧНАЯ ЗАПИСКА ЕКАТЕРИНЫ II

О ПЕРВЫХ ГОДАХ ЕЕ ЦАРСТВОВАНИЯ

При вступлении моем на престол, в 1762 году, я нашла
империю в следующем состоянии. <...> Тюрьмы были так
наполнены колодниками, что хотя при смерти своей
императрица Елисавета Петровна освободила до семнадцати
тысяч колодников, однако при коронации моей 22 сентября
1762 года оных еще до ос ми тысяч было. К заводам приписных
крестьян я нашла сорок девять тысяч в явном ослушании и
открытом бунте против заводчиков, и, следовательно, власти
той, которая их приписала к заводам. Монастырских крестьян и
самых помещичьих почиталось до полутораста тысяч, кои
отложились от послушания и коих всех усмирить надлежало.
<...>

Коваленский М. Хрестоматия по русской истории.

М., 1917. Т. 3. С. 54, 200—201.

11.2. УКАЗ "О ПРИЕМЕ АДМИРАЛТЕЙСКОЙ
КОЛЛЕГИИ ПРИСЫЛАЕМЫХ ОТ ПОМЕЩИКОВ ДЛЯ

СМИРЕНИЯ КРЕПОСТНЫХ ЛЮДЕЙ И ОБ
УПОТРЕБЛЕНИИ ИХ В ТЯЖКУЮ РАБОТУ", 1765 г.,

ЯНВАРЯ 17

Объявляется во всенародное известие. По высочайшей е. и. в.
конфирмации, воспоследовавшей сего генваря 8 дня на
поднесенный от Сената доклад, поведено, буде кто из
помещиков люде своих по продерзостному состоянию
заслуживающих справедливое наказание, отдавать пожелает
для лучшаго воздержания в каторжную работу, таковых



Адмиралтейской Коллегии принимать и употреблять в тяжкую
работу на толикое время, на сколько помещики их похотят, и во
всю ту оных людей в работе бытность довольствовать пищею и
одеждою из казны равно с каторжными; когда ж помещики их
пожелают обратно взять, то отдавать им беспрекословно, с тем
только, если таковые по бытности своей в работе положеннаго
платья и обуви срока не выносит, то оное от них отбирать в
казну.

Полное собрание законов Российской империи. Т. XVII. № 12311.

11.3. УКАЗ "О БЫТИИ ПОМЕЩИЧЬИМ ЛЮДЯМ И
КРЕСТЬЯНАМ В ПОВИНОВЕНИИ И ПОСЛУШАНИИ У

СВОИХ ПОМЕЩИКОВ И О НЕПОДАВАНИИ
ЧЕЛОБИТЕН В СОБСТВЕННЫЙ ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА

РУКИ", 1767 г., АВГУСТА 22

Во всенародное известие. Хотя по высочайшей е. и. в.
конфирмации обнародованным от Сената генваря 19 дня
прошлаго 1765 года указом, в подтверждение многих прежде
изданных, и объявлено, дабы никто е. и. в. в собственныя руки
мимо учрежденных на то правительств и определенных особо
для того персон, челобитен подавать отнюдь не отваживался,
под опасением предписаннаго в оном указе наказания, а
именно: когда кто не из дворян и неимеющих чинов осмелится
высочайшую е. и. в. особу подачею в собственныя руки
челобитен утруждать: то за первое дерзновение отсылать
таковых в работу на каторгу на месяц; за второе, с наказанием
публично отсылать туда же на год, возвращая оных по
прошестии срока на прежния жилища; а за третие преступление
с наказанием публично плетьми ссылать вечно в Нерчинск, с
зачетом крепостных помещикам их в рекруты.

Но ныне, не взирая на то, дворовые люди и крестьяне
генерала Леонтьева, генеральши Толстой и подполковника
Авраама Лопухина и его братьев отважились еще нарушить



оный обнародованный указ подачею е.и.в. в собственный руки
на помещиков своих челобитен, не токмо противных
изображенному в 13-м пункте 2-й Уложенной главы закону, но и
вовсе оным недозволенных, как то в помянутом Уложенном
пункте именно напечатано: "А будет учнут извещати про
государское здоровье, или какое изменное дело чьи люди на
тех, у кого они служат, или крестьяне, за кем они живут в
крестьянех, а в том деле ни в чем их не уличат: и тому их извету
не верити; и учиня им жестокое наказание, бив кнутом
нещадно, отдати тем, чьи они люди и крестьяне; а опричь тех
великих дел, ни в каких делех таким изветчикам не верити". И
хотя во исполнение вышеизображенных законов, некоторые из
помянутых преступников за сие их дерзновение здесь в Москве
на разных площадях, а достальные в их жилищах публично и
жестоко на теле все наказаны, причем помещикам отдано на их
произволение, к себе ли их по наказании обратно взять
пожелают, или согласятся, чтобы оные отосланы были в
казенную работу в Нерчинск? Равномерно и прочие их
сообщники, как то и бригадира Дмитрия Алсуфьева и братьев
его дворовые люди и крестьяне, через посланныя команды все
приведены в должное помещикам своим послушание. <...>

Но как из обстоятельств сего дела усматривается, что таковыя
преступления большею частию происходят от разглашения
злонамеренных людей, разсевающих вымышленные ими слухи
о перемене законов и собирающих под сим видом с крестьян
поборы, обнадеживая оных исходатайствовать им разныя
пользы и выгоды, которые вместо того теми поборами
корыстуются сами, а бедных и незнающих законов крестьян,
отвратя их от должного помещикам повиновения, приводят в
разорение и в крайнее несчастие. <...>

Чего ради Правительствующий Сенат <...> занужное почел
сим е. и. в. указом еще обнародовать, чтобы помещичьи люди и
крестьяне подобным сему ложным разглашениям ни под каким
видом не верили, но имели бы к помещикам своим должное



повиновение и беспрекословное во всем послушание; как о том
издревле от самодержавных предков е. и. в. узаконено, без
всякой отмены, повелевая таковых, кто отважится возмущать
людей и крестьян к неповиновению их помещикам, тотчас
брать под караул и приводить в ближайшия присутственныя
места, которым без продолжения времени поступать с ними по
указам, как с нарушителями общаго покоя, без всякаго
послабления.

А буде и по обнародовании сего е. и. в. указа которые люди и
крестьяне в должном у помещиков своих послушании не
останутся, и в противность выше изображеннаго 2-й Уложенной
главы 13 пункта недозволенныя на помещиков своих
челобитныя, а наипаче е. и. в. в собственныя руки подавать
отважатся: то как челобитчики, так и сочинители сих челобитен
наказаны будут кнутом, и прямо сошлются в вечную работу в
Нерчинск, с зачетом их помещикам в рекруты.

А для повсеместного о сем сведения и исполнения сей указ с
получения оного чрез целый месяц в каждом месте в
праздничные и воскресные дни, а по прошествии месяца
ежегодно по одному разу во время храмовых праздников читать
по всем церквам, дабы никто неведением отговариваться и в
подобное сим последним преступникам несчастие впасть не
мог.

Полное собрание законов Российской империи. Т. XVIII. № 12966.

11.4. МАНИФЕСТ О НЕПРИНУЖДЕНИИ КРЕСТЬЯН
РАБОТАТЬ В ВОСКРЕСНЫЕ ДНИ, 1797 г., АПРЕЛЯ 5

Объявляем всем нашим верноподданным. Закон божий, в
десятословии нам преподанный, научает нас седьмый день
посвящать ему; почему в день настоящий, торжеством веры
христианской прославленный, и в которой мы удостоилися
воспринять священное миропомазание и царское на



'Прародительском престоле нашем венчание, почитаем долгом
нашим пред творцем и всех благ подателем подтвердить во всей
империи нашей о точном и непременном сего закона
исполнении, повелевая всем и каждому наблюдать, дабы никто
и ни под каким видом не дерзал в воскресные дни принуждать
крестьян к работам, тем более, что для сельских издельев
остающиеся в неделе шесть дней, по равному числу оных
вообще разделяемые, как для крестьян собственно, так и для
работ их в пользу помещиков следующих, при добром
расположении достаточны будут на удовлетворение всяким
хозяйственным надобностям.

Полное собрание законов Российской империи. Т. XXIV. № 17909.

11.5. ОБЪЯВЛЕНИЯ О ПРОДАЖЕ КРЕПОСТНЫХ В
"МОСКОВСКИХ ВЕДОМОСТЯХ", 1797 г.

В 15 части 2 кварт., под № 183, в приходе Адриана и Наталии,
во 2-й Мещанской, близь церкви, продается дворовой человек
25 лет, женской башмачник, знающий совершенно свое
мастерство; при том исправляет все домашние господские
надобности, лакейскую и кучерскую должности и к столу
приготовляет; у него жена 22 лет, знает шить, гладить,
крахмалить, за госпожою ходить и к столу кушанье готовить; у
них дочь по 3 году.

В 6 части 4 кварт., под N2 352, продается мужской и женской
хороший перукмахер, ростом выше среднего и недурной
фигуры, годной в камердинеры, оффисианты и лакеи, 27, а жена
его 24 лет, прачка и швея, с дочерью по третьему году, оба
хорошего поведения. Последняя им цена 1000 р.

Продаются дворовые мастеровые люди поведения хорошего:
2 портных, сапожник, часовщик, повар, каретник, колесник,
резчик, золотарь и 2 кучера, коих видеть и узнать о цене можно
в 3 части 4 кварт, под. №  51 у самого помещика. Тут же



продаются 3 беговые молодые лошади, один жеребец и 2
мерена, и стая гончих собак, числом 50.

Желающие купить 2 человек из крестьян хорошего поведения
и годных в рекруты и во всякую крестьянскую работу, могут
спросить в 5 части 1 кварт, под N2 83, в приходе Триех
Святителей на Кулишках, у домоправителя Ивана Шутова. В
оном же доме продается пара выежанных бурых белогривых
весьма хороших лошадей за сходную цену; также несколько
кусков из верблюжьей с черною шленскою шерстью байки,
способной для сюртуков.

11.6. НАКАЗ ЕКАТЕРИНЫ II КОМИССИИ ПО
СОСТАВЛЕНИЮ ПРОЕКТА НОВОГО УЛОЖЕНИЯ

Глава II

<...> 8. Российского государства владения простираются на 32
степени широты, и на 165 степеней долготы по земному шару.

9. Государь есть самодержавный; ибо никакая другая, как
только соединенная в его особе, власть не может действовати
сходно с пространством толь великаго государства.

10. Пространное государство предполагает самодержавную
власть в той особе, которая оным правит. Надлежит, чтобы
скорость в решении дел, из дальных стран присылаемых,
награждала медление, отдаленностию мест причиняемое.

11. Всякое другое правление не только было бы России
вредно, но и в конец разорительно.

12. Другая причина та, что лучше повиноваться законам под
одним господином, нежели угождать многим.

13. Какий предлог самодержавного правление? Не тот, чтоб у
людей отнять естественную их вольность; но чтобы действия их



направити к получению самаго большаго ото всех добра.

14. Итак правление, к сему концу достигающее лучше прочих,
и при том естественную вольность меньше других
ограничивающее, есть то, которое наилучше сходствует с
намерениями, в разумных тварях предполагаемыми, и
соответствует концу, на который в учреждении гражданских
обществ взирают неотступно.

15. Самодержавных правлений намерение и конец есть слава
граждан, государства и государя.

16. Но от сея славы происходит в народе единоначалием
управляемом разумом вольности, который в державах сих
может произвести столько же великих дел, и столько
споспешествовати благополучию подданных, как и самая
вольность. <...>

19. <...> Государь есть источник всякия государственные и
гражданские власти.

 

Глава XI

260. Не должно вдруг и чрез узаконение общее делать
великаго числа освобожденных. <...>

263. Причем однако весьма же нужно, чтобы предупреждены
были те причины, кои столь часто привели в непослушание
рабов против господ своих; не узнав же сих причин, законами
упредить подобных случаев нельзя, хотя спокойствие одних и
других от того зависит. <...>

 

Глава XIII



293. О рукоделии и торговле.

294. Не может быть там ни искусное рукоделие, ни твердо
основанная торговля, где земледелие в уничтожении, или
нерачительно производится.

295. Не может земледельство процветать тут, где никто не
имеет ничего собственнаго.

296. Сие основано на правиле весьма простом: "Всякий
человек имеет более попечения о своем собственном, нежели о
том, что другому принадлежит; и никакого не прилагает
старания о том, в чем опасаться может, что другий у него
отымет".

297. Земледелие есть самый больший труд для человека; чем
больше климат приводит человека к избежанию сего труда, тем
больше законы к оному возбуждать должны. <...>

299. Не худо бы было давать награждение земледельцам, поля
свои в лучшее пред прочими приведшим состояние.

300. И рукоделам, употребившим в трудах своих рачение
превосходнейшее.

301. Сие установление в всех земли странах произведет
успехи. Оно послужило и в наши времена к заведению весьма
важных рукоделий.

302. Есть страны, где во всяком погосте есть книги,
правительством изданныя, о земледелии, из которых каждый
крестьянин может в своих недоумениях пользоваться
наставлениями.

303. Есть народы ленивые: чтоб истребить леность в жителях,
от климата раждающуюся; надлежит тамо сделать такие



законы, которые отнимали бы все способы к пропитанию у тех,
кои не будут трудиться. <...>

311. Человек не для того убог, что он ничего не имеет, но для
того, что он не трудится; тот, который не имеет никакого
поместья да трудится, столь же выгодно живет, сколько
имеющий дохода сто рублей да нетрудящийся.

312. Ремесленник, который обучил детей своих своему
искусству, и то дал им в наследие, оставил им такое поместье,
которое размножается по количеству числа их.

313. Земледелие есть первый и главный труд, к которому
поощрять людей должно, вторый есть рукоделие из
собственнаго произращения.

314. Махины, которые служат к сокращению рукоделия, не
всегда полезны. Если что сделанное руками, стоит
посредственной цены, которая равным образом сходна и купцу
и тому, кто се сделал, то махины, сокращающие рукоделие, то
есть уменьшающий число работающих, во многонародном
государстве будут вредны. <...>

317. Торговля оттуда удаляется, где ей делают притеснение, и
водворяется там, где ея спокойствия не нарушают.

319. Во многих землях, где все на откупу, правление
государственных сборов разоряет торговлю своим
неправосудием, притеснениями и чрезмерными налогами;
однако оно ее разоряет, еще не приступая к сему
затруднениями, оным причиняемыми, и обрядами, от оного
требуемыми.

320. В других местах, где таможни на вере, весьма отличная
удобность торговать, одно слово письменное оканчивает
превеликия дела. Не надобно купцу терять напрасно времени, и
иметь на то особливых приставников, чтобы прекратить все



затруднения, затеянныя откупщиками, или чтоб покориться
оным.

321. Вольность торговли не то, когда торгующим дозволяется
делать, что они захотят; сие было бы больше рабство оные. Что
стесняет торгующего, то не стесняет торговли. В вольных
областях купец находит безчисленныя противуречия, а там, где
рабство заведено, он никогда столько законами не связан.
Англия запрещает вывозить свою волну и шерсть; она
узаконила возить уголье в столичный город морем; она
запретила вывозить к заводам способных лошадей, корабли, из
ее американских селений торгующие в Европу должны на
якорях становиться в Англии: она сим и сему подобным
стесняет купца, но все в пользу торговли.

328. Истинное правило есть не исключать никакого народа из
своей торговли без важных причин.

329. Во многих государствах учреждены с хорошим успехом
банки, которые, доброю своею славою изобретши новые знаки
ценам, сих обращение умножили. Но чтоб в единоначальном
правлении таковым учреждениям безопасно верили, должно
сии банки присовокупить к установлениям, святости
причастным, независящим от правительства и жаловальными
грамотами снабденным, к которым никому не можно и не
должно иметь дела, как то: больны, сиротские домы и прочее,
чтобы все люди были уверены и надежны, что государь денег их
не тронет никогда, и кредита сих мест не повредит.

330. Некоторый лучший о законах писатель говорит
следующее: "Люди, побужденные действиями, в некоторых
державах употребляемыми, думают, что надлежит установить
законы, поощряющие дворянство к отправлению торговли; сие
было бы способом к разорению дворянства без всякой пользы
для торговли. Благоразумно в сем деле поступают в тех местах,
где купцы не дворяне; но они могут сделаться дворянами: они



имеют надежду получить дворянство, не имея в том
действительнаго препятствия; нет у них другаго надежнейшаго
способа выйти из своего звания мещанскаго, как отправлять
оное с крайним рачением, или иметь в нем счастливые успехи,
— вещь, которая обыкновенно присовокуплена к довольству и
изобилию. Противно существу торговли, чтобы дворянство
оную в самодержавном правлении делало; погибельно было бы
сие для городов, так утверждают императоры Онорий и
Феодосий, и отняло бы между купцами и чернью удобность
покупать и продавать товары свои. Противно и существу
самодержавного правления, чтобы в оном дворянство торговлю
производило. Обыкновение дозволившее в некоторой державе
торги вести дворянству, принадлежит к тем вещам, кои весьма
много способствовали к приведению там в безсилие прежняго
утвержденнаго правления".

331. Есть люди сему противнаго мнения, разсуждающие, что
дворянам неслужащим дозволить можно торговать с тем
предписанием, чтобы они во всем подвергали себя законам
купеческим. <...>

 

Глава XV

357. О дворянстве.

358. Земледельцы живут в селах и деревнях и обработывают
землю, из которой произрастающие плоды питают всякаго
состояния людей: и сей есть их жребий.

359. В городах обитают мещане, которые упражняются в
ремеслах, в торговле, в художествах и науках.

360. Дворянство есть нарицание в чести различающее от
прочих тех, кои оным украшены.



361. Как между людьми одни были добродетельнее других, а
при том и заслугами отличались, то принято издревле отличать
добродетельнейших и более других служащих людей, дав им сие
нарицание в чести; и установлено, чтоб они пользовались
разными преимуществами, основанными на сих выше
сказанных начальных правилах.

362. Еще и далее в сем поступлено: учреждены законом
способы, каким сие достоинство от государя получить можно, и
означены те поступки, чрез которые теряется оное.

363. Добродетель с заслугою возводит людей в степень
дворянства.

364. Добродетель и честь должны быть оному правилами
предписывающими любовь к отечеству, ревность к службе,
послушание и верность к государю, и безпрестанно
внушающими, не делать никогда безчестного дела.

365. Мало таких случаев, которые бы более вели к получению
чести, как военная служба, защищать отечество свое, победить
неприятеля онаго, есть первое право и упражнение
приличествующее дворянам.

366. Но хотя военное искусство есть самый древнейший
способ, коим достигали до дворянского достоинства, и хотя
военныя добродетели необходимо нужны ко пребыванию и
сохранению государства.

367. Однако же и правосудие не меньше надобно во время
мира, как и в войне; и государство разрушилося бы без онаго.

368. А из того следует, что не только прилично дворянству, но
и приобретать сие достоинство можно и гражданскими
добродетелями так, как и военными.



369. Из чего паки следует, что лишити дворянства никого не
можно, кроме того, который сам себя лишил онаго своими
основанию его достоинства противными поступками, и
сделался чрез то звания своего недостойным.

370. И уже честь и сохранение непорочности дворянскаго
достоинства требуют, чтоб такий сам чрез поступки свои,
основание своего звания нарушающий, был по обличении
исключен из числа дворян и лишен дворянства.

371. Поступки же, противные дворянскому званию, суть
измена, разбой, воровство всякаго рода, нарушение клятвы и
даннаго слова, лжесвидетельство, кое сам делал или других
уговаривал делать, составление лживых крепостей, или других
тому подобных писем.

372. Одним словом, всякий обман, противный чести, а
наипаче те действия, кои за собою влекут уничижение.

373. Совершенство же сохранения чести состоит в любви к
отечеству и наблюдении всех законов и должностей, из чего
последует:

374. Похвала и слава, особливо тому роду, который между
предками своими считает более таких людей, кои украшены
были добродетелями, честию, заслугою, верностию и любовию к
своему отечеству, следовательно, и к государю.

375. Преимущества же дворянския должны все основаны быть
на вышеписанных начальных правилах, составляющих
существо дворянскаго звания.

 

Глава XVI

376. О среднем роде людей.



377. Сказано мною в XV главе: в городах обитают мещане,
которые упражняются в ремеслах, в торговле, в художествах и
науках. В котором государстве дворянам основание сделано
сходственное с предписанными правилами XV главы; тут
полезно также учредить основанное на добронравии и
трудолюбии, и к оным ведущее положение, коим пользоваться
будут те, о коих здесь дело идет.

378. Сей род людей, о котором говорить надлежит, и от
котораго государство много добра ожидает, если твердое на
добронравии и поощрении к трудолюбию основанное
положение получит, есть средний.

379. Оный, пользуясь вольностью, не причисляется ни ко
дворянству, ни к хлебопашцам.

380. К сему роду людей причесть должно всех тех, кои, не быв
дворянином, ни хлебопашцем, упражняются в художествах, в
науках, в мореплавании, в торговле и ремеслах.

381. Сверх того, всех тех, кои выходить будут, не быв
дворянами, изо всех нами и предками нашими учрежденных
училищ, и воспитательных домов, какого бы те училища звания
ни были, духовныя или светския.

382. Также приказных людей детей. А как в оном третьем роде
суть, разныя степени преимуществ: то не входя в подробность
оных, открываем только дорогу к разсуждению об нем.

383. Как все основание к сему среднему роду людей будет
иметь в предмете добронравие и трудолюбие: то напротив того,
нарушение сих правил, будет служить к исключению из онаго,
как то на пример, вероломство, неисполнение своих обещаний,
особливо, если тому причина лень или обман. <...>

Полное собрание законов Российской империи. Т. XVIII. №
12949.



11.7. МАНИФЕСТ Е. И. ПУГАЧЕВА ЯИЦКОМУ ВОЙСКУ
О ПОЖАЛОВАНИИ ЕГО РЕКОЮ, ЗЕМЛЕЮ,
ДЕНЕЖНЫМ ЖАЛОВАНЬЕМ И ХЛЕБНЫМ

ПРОВИАНТОМ, 1773 г., СЕНТЯБРЯ 17

Самодержавнаго амператора, нашего великаго государя Петра
Федаровича всероссийскаго: и прочая, и прочая, и прочая.

Во имянном моем указе изображено яицкому войску: Как вы,
други мои, прежным царям служили до капли своей до крови,
дяды и оцы вашы, так и вы послужити за свое отечество мне,
великому государю амператору Петру Федаравичу. Когда вы
устоити за свое отечество, и ни истечет ваша слава казачья от
ныне и до веку и у детей вашых. Будити мною, великим
государям, жалованы: казаки и калмыки и татары. И каторые
мне, государю императорскому величеству Петру Фе(до)равичу,
винъныя были, и я, государь Петр Федаравич, во всех винах
прощаю и жаловаю я вас: рякою с веръшын и до усья, и землею,
и травами, и денижъным жалованьям, и свиньцом, и порахам, и
хлебныим правиянтътам.

Я, велики государь амператор, жалую вас Петр Федаравичь.

Пугачевщина. Т. 1. М.—Л., 1926. С. 25.

11.8. МАНИФЕСТ Е. И. ПУГАЧЕВА ПОМЕЩИЧЬИМ
КРЕСТЬЯНАМ О ПОЖАЛОВАНИИ ИХ ВОЛЬНОСТИЮ,

ЗЕМЛЯМИ И ОСВОБОЖДЕНИЕМ ОТ ПОДУШНОЙ
ПОДАТИ

Божиею милостию мы, Петр трети, император и самодержец
всероссийскии: и протчая, и протчая, и протчая.

Обевляется во всенародное известие.



Жалуем сим имянным указом с монаршим и отеческим
нашим милосердием всех, находившихся прежде в крестьянстве
и в подданстве помещиков, быть верноподданными рабами
собственной нашей короне, и награждаем древним крестом и
молитвою, головами и бородами, вольностию и свободою и
вечно козаками, не требуя рекрутских наборов, подушных и
протчих денежных податей, владением землями, лесными,
сенокосными угодьями и рыбными ловлями, и соляными
озерами без покупки и без аброку и свобождаем всех прежде
чинимых от злодеев дворян и градцких мздоимцов-судей
крестьяном и всему народу налагаемых податей и отягощениев.
И желаем вам спасения душ и спокойнои в свете жизни, для
которой мы вкусили и претерпели от прописанных злодеев-
дворян странствие и немалыя бедствии. А как ныне имя наше
властию всевышней десницы в России процветает, того ради
повелеваем сим нашим имянным указом: кои прежде были
дворяне в своих помест(иях) и водчинах, оных противников
нашей власти и возмутителей империи и раззорителей крестьян
ловить, казнить и вешать и поступить равным образом так, как
они, не имея в себе христианства, чинили с вами, крестьянами.
По истреблении которых противников и злодеев-дворян, всякой
может возчувствовать тишину и спокойную жизнь, коя до века
продолжатця будет.

Пугачевщина. Т. I. М.—Л. 1926. С. 40-41.

11.9. УЧРЕЖДЕНИЯ О ГУБЕРНИЯХ, 1775 г.

Гл. 1. Примерный штат губерний

1. Дабы губерния, или наместничество, порядочно могла быть
управляема, полагается в оной от 300 до 400 000 душ.

2. Для управления же губернии или наместничества
полагается (главнокомандующий в отсутствии императорского
величества) государев наместник или генерал-губернатор.



3. В губернии или наместничестве учреждается правитель
наместничества или губернатор.

4. В губернии учреждается правление наместническое или
губернское.

5. В (губернском правлении заседает главнокомандующий,
правитель, или губернатор с двумя советниками)
наместническом правлении государев наместник или генерал-
губернатор, правитель наместничества или губернатор с 2
советниками.

6. В губернии учреждается Палата уголовного суда.

7. В Палате уголовного суда заседает председатель, 1, 2
советника и 2 асессора.

8. В губернии учреждается Палата гражданского суда.

9. В Палате гражданского суда заседает председатель, 1, 2
советника и 2 асессора.

10. В губернии определяется Губернский землемер.

11. В губернии учреждается Палата для домостроительных дел
и управления казенных доходов императорского величества.

12. В Казенной палате заседает поручик правителя или вице-
губернатор, директор экономии или домоводства, 1 советник, 2
асессора и 1 губернский казначей.

13. В каждом наместничестве или губернии учреждается
Верхний земский суд, а буде обширность наместничества
(губернии) того требует, то дозволяется учредить в
наместничестве (губернии) более одного Верхнего земского
суда.



14. В Верхнем земском суде заседает первый и второй
председатель и 10 заседателей.

15. Буде нужда того требует, то наместничество или губернию
разделить на области или провинции.

16. Наместничества (губернии) и области разделяются на
уезды или округи.

17. В уезде или округе считается от 20 до 30 000 душ.

18. В каждом уезде или округе учреждается Уездный или
окружной суд.

19. В Уездном или окружном суде заседают уездный или
окружной судья и 2 заседателя.

20. При каждом Уездном суде учреждается место под
названием: дворянская опека.

21. В дворянской опеке председает уездный дворянский
предводитель и заседают уездный судья и его заседатели.

22. В каждом уезде или округе учреждается Нижний земский
суд.

23. В Нижнем земском суде заседает земский исправник или
капитан и 2 или 3 заседателя, смотря на обширность уезда.

24. В каждом уезде или округе определяется уездный
казначей 1, землемер присяжный 1, доктор 1, лекарь 1,
подлекарей 2 и лекарских учеников 2.

25. В каждом городе, где нет коменданта, определяется
городничий (в столице же обер-полицеймейстер).

26. По городам и посадам старосты и судьи Словесного суда на
прежнем основании.



27. Ратушам быть только по посадам.

28. В городах остаться имеют Городовые магистраты.

29. В Городовом магистрате присутствовать имеют 2
бургомистра и 4 ратмана.

30. При каждом Городовом магистрате учреждается Городовой
сиротский суд.

31. В Городовом сиротском суде председает городской глава и
заседают 2 члена Городового магистрата и городовой староста.

32. В каждом наместничестве (губернии) учреждается
Губернский магистрат, буде обширность наместничества
(губернии) того требует, то дозволяется учредить в
наместничестве (губернии) более одного Губернского
магистрата.

33. В Губернском магистрате заседает первый и второй
председатель и 6 заседателей.

34. В губернии учреждается по усмотрению
(главнокомандующего) генерал-губернатора, соображаясь с
обширностью (губернии) наместничества и обстоятельствами
разнообразных уездов, для однодворцов и прочих, о коих в 335
статье ниже сказано, у каждых от 10 до 30 тысяч душ, по одному
суду под названием: Нижняя расправа.

35. В Нижней расправе заседает расправный судья и 8
заседателей из коих двое отсылаются для заседания в Нижнем
земском суде и двое — для заседания в Словесном суде по
делам, до их селений касающимся.

36. В губернии, где учреждена одна или более Нижняя
расправа, там учреждается и суд под названием: Верхняя
расправа, и буде обширность наместничества или губернии того



требует, то дозволяется учредить в наместничестве (губернии)
более одной Верхней расправы.

37. В Верхней расправе заседают первый и второй
председатель и 10 заседателей.

38. В каждом наместничестве или губернии учреждается по
одному приказу под названием: Приказ общественного
призрения.

39. В Приказе общественного призрения председает
губернатор сам и заседают двое заседателей Верхнего земского
суда, двое заседателей Губернского магистрата, да двое
заседателей Верхней расправы, где есть, где же которых нет, то
само собою разумеется, что в заседании не будет.

40. В каждом наместничестве или губернии учреждается по
одному суду под названием: Совестный суд.

41. При наместническом или губернском правлении и при
палатах определяется губернский прокурор, губернский
стряпчий уголовных дел.

42. В каждом уезде или округе определяется уездный
стряпчий. <...>

 

Глава IV. О должности главнокомандующего в отсутствии и. в.
государева наместника

81. Должность (главнокомандующего) государева наместника
или генерал-губернатора есть следующая: строгое и точное
взыскание чинить со всех ему подчиненных мест (а именно той
губернии Уголовной палаты, Гражданской палаты, Казенной
палаты и им подчиненных мест, обер-полицмейстера,
городничева, землемеров, Приказа общественного признания,



Совестного суда и людей той губернии находящихся) и людей о
исполнении законов и определенного их звания и должностей,
но без суда, да не накажет никого; преступников законов и
должностей да отошлет, куда по узаконениям следует, для суда;
ибо

82. (Главнокомандующий) государев наместник не есть судья,
но сберегатель и. в. изданного узаконения, ходатай за пользу
общую и государеву, заступник утесненных и побудитель
безгласных дел. Словом сказать, нося (должность
главнокомандующего) имя государева наместника, должен он
показать в поступках своих доброходство, любовь и
соболезнование к народу.

83. Благоустройство в наместничестве (губернии),
споспешествование в исполнении законов и способ к
удовлетворению каждого законным образом от попечения
(главнокомандующего) генерал-губернатора зависит.

84. Как (главнокомандующему) государеву наместнику
благочиние или полиция градская и сельская подчинены, то он
имеет пресекать всякого рода злоупотребления, а наипаче
роскошь безмерную и разорительную, обуздывать излишества,
беспутства, мотовство, тиранство и жестокости.

85. Государев наместник (главнокомандующий) долженствует
вступать за всякого, кого по делам волочат, и принуждать
судебные места своего наместничества (той губернии) решить
какое-то дело, но отнюдь не мешается в производство оного;
ибо он есть яко хозяин своей губернии, а не судья.

86. Если б в судебном месте определено было что
несправедливо, то (главнокомандующий) государев наместник
может оставить исполнение и доносит Сенату, а о времени
нетерпящих делах и и. в. Сие наипаче касается до дел уголовных
в присуждении к отнятию у кого жизни или чести, и по таким



делам исполнение и вовсе быть не должно, не донося
(главнокомандующему) генерал-губернатору.

87. Государев наместник (главнокомандующий) обязан
предупреждать могущий быть в его наместничестве (в той
губернии) всякой недостаток в нужных для жизни припасах,
как-то в хлебе, в соли и проч.

88. Точность сборов (той губернии) и сохранение в том
порядка безотяготительного принадлежит до попечения
(главнокомандующего) генерал-губернатора, и отдача рекрут
должна быть под его рачительным присмотром.

89. Если (губерния) наместничество пограничное, то
(главнокомандующему) генерал-губернатору облежит бдение и
предосторожности от соседей, и он в случае нужды берет
надлежащие меры военные. В таковых распоряжениях
находящийся тамо военный командир его послушать должен,
хотя бы был и старее, то же и в случае какого ослушания
народного, или во время язвы, или наводнения, или пожара.
Когда же от и. в. поручится военное дело воинскому начальнику,
тогда уже тот и отвечает; но снабжать войска всем нужным есть
дело (главнокомандующего) государева наместника (той
губернии).

90. В крепостях (главнокомандующего) наместничества его
коменданты, гарнизоны и армейские полки, или караулы, какие
случатся, находятся в точной команде главнокомандующего
государева наместника на основании комендантского права.

91. Государев наместник или генерал-губернатор, когда
приедет в столицу (главнокомандующий в столице) заседает в
Сенате в общем собрании и в том департаменте, где ведомы
дела его ведомства, и в оном бывает он ходатаем по делам
(вверенной ему губернии) вверенного ему наместничества и
имеет голос, так как и прочие заседающие в Сенате.



92. Государев наместник или генерал-губернатор во время
пребывания своего в наместничестве (главнокомандующий)
имеет для конвоя своей особы 24 человека легкой конницы с
одним подпоручиком, ему же даются два адъютанта, да
дворянство наряжает для почести его молодых дворян с каждого
уезда по 1 человеку, которых (главнокомандующие) генерал-
губернатор отпускает по своему благоусмотрению.

93. Когда (главнокомандующий в губернии) государев
наместник или генерал-губернатор в наместничестве ему
вверенном пребывание свое имеет, тогда производится ему по
500 рублей в месяц столовых денег. Или как от и. в. указано
будет. <...>

 

Глава XIX. О городничем и его должности

253. В каждом уездном городе, где нет коменданта,
определяется городничий; где же есть коменданты, то
поручается им исполнение нижеписанного в сей главе (в
столице же обер-полицмейстеру).

254. Городничий не судья, но долженствует, во-1-х, иметь
бдение, дабы в городе сохранены были благочиние,
добронравие и порядок; 2. чтоб предписанное законами
полезное в городе исполняемо и сохраняемо было; в случае же
нарушения оного городничий, по состоянию дела, несмотря ни
на какое лицо, всякому напоминать может о исполнении
предписанного законом; а в случае непослушания даст о том
знать судебному месту для суждения виновного; 3. Городничий
в городе право имеет привести в действие повелении
правления, решения палат и прочих судов,

255. Городничему надлежит отправлять должность свою с
непоколебимою верностию и ревностию к службе и. в. с
доброходством и человеколюбием к народу, с осторожною



кротостию, без ослабления во всех делах, и с непрестанным
бдением, дабы установленный порядок всеми и каждым в
городе сохранен был в целости.

256. Городничий сам и все в городе живущие обязаны клятвою
пред всемогущим богом в сохранении ненарушимо
подданической верности к особе и. в. и как без нарушения
временного и вечного своего блаженства клятву свою
преступить не могут, для того городничему поручается и
предписывается бдение, дабы никто, в противность
подданического долга и послушания, в городе ничего не
предпринял и не учинил. Буде же, паче чаяния, где окажется
сему противное предприятие, то городничий не только о том
уведомить долженствует губернское правление и
(главнокомандующего или правителя губернии) государева
наместника или правителя наместничества, но имеет до того не
допустить и смирить, по мере данной ему власти нарушителя
общего, частного и собственного своего покоя и блаженства, в
чем всякий верный и. в. подданный обязан, по мере власти,
силы и возможности своей, помогать городничему.

257. Штатные команды, кои в городах находятся при разных
караулах присутственных мест, или при должностях, суть в
команде городничего, который в случае опасности (оставя
часовых, где необходимо нужно) оные собрать и употребить
может для предохранения общего блага от опасности; почему
городничему надлежит за исправным состоянием той штатной
команды прилежное смотрение иметь.

258. Для выемок корчемства городничий дает команды, и
когда что законам противное найдется, отсылает виновных к
суду, куда по законам надлежит; когда же суд не заседает, то
содержит виновных под стражею, и доносит (губернскому)
наместническому правлению.



259. За мерами и весами в городе имеет городничий обще с
Городовым магистратом смотрение.

260. Буде (от чего боже сохрани) в городе окажутся на людях
прилипчивые болезни, яко то: горячка с пятнами, кровавые
поносы и другие тому подобные болезни, о том городничий
свидетельствовать велит немедленно доктору или лекарю при
двух свидетелях; и буде подлинно таковые болезни по
свидетельству явятся, то для предупреждения прилипчивости
городничий отлучить велит здоровых от больных так, чтоб
сообщения одни с другими не имели, пользование же и
излечение поручает врачам. Сам же о болезни уведомляет, не
мешкав (губернское правление и главнокомандующего или
правителя губернии) наместническое правление и генерал-
губернатора или правителя наместничества, с ясным
докторским или лекарским описанием как болезни, так и где
кому и от чего она приключилась.

261. Буде в городе заподлинно (что всевышний да благоволит
на вечное время отвратить от людей своих) язва окажется; тогда
городничий поступать имеет в силу предписаний 1771 года об
осторожностях, а именно: 1. О приставлении караула к опасным
местам. 2. О запрещении проезда сквозь зараженные места. 3.
Об имении огней. 4. Об употреблении предосторожностей для
уменьшения бедствия. 5. О приведении в действие, как
предохранить себя от прилипчивости.

262. Городничий ни в каком опасном случае город не
покидает, под опасением лишения места и чести.

263. Буде в городе окажется скотский падеж, о том
городничий свидетельствовать велит немедленно на месте и о
сем не мешкав (губернское правление и главнокомандующего
или правителя губернии) наместническое правление и генерал-
губернатора, или правителя наместничества, с ясным
описанием, от чего и сколько скота пало; зараженный скот



городничий отделить велит от здорового, а палый прикажет от
жилья в отдаленных местах, не снимая отнюдь кож и не касаясь
до оного руками, зарыть в глубокие ямы; к закрытию ж
употреблять надлежит длинные шесты, а ямы засыпать землею.

264. Буде в городе окажется ослушание от целого общества, то
городничий о сем уведомит (губернское правление и
главнокомандующего или правителя губернии) наместническое
правление и генерал-губернатора, или правителя
наместничества, а между тем приложит старание ослушных
привести в послушание, по мере данной ему власти.

265. Городничий, когда что ему исполнить следует по его
должности в делах, до купца, или мещанина касающихся, да
призовет члена Городового магистрата, который магистратом
особо для того назначен и всегда налицо быть должен.

267. Буде в городе окажется скопище воров или беглых людей,
то городничий, не теряя времени, приложит всевозможное
старание воров имать, в чем каждый дом в городе обязан
подать руку помощи; и буде по следствию окажется, что где в
доме воры или беглые были, и их не имали небрежением, то
таковые домы подвержены пени, и городничий предложит суду,
который имеет наложить на нерадивых об общей безопасности
и взыскать с таковых домов с тех людей, кои дом ведают, по
рублю за каждого человека, что упустили, могши его имать.

268. Городничий сам собою ни на кого не налагает пени, или
наказания, но сие учинить имеет суд по законам.

269. Городничий смотрение иметь должен в городе за
местами, переправами и улицами, дабы они в таком
исправленном состоянии были, чтоб на них остановки и
опасности никому не приключилось; и буде где испортятся,
поправлять велит тем, кому надлежит, без упущения времени, и
к тому принудить может. Городничий наблюдает и то, чтоб



мостов и улиц никто не перекопал, не загородил и не переложил
с одного места на другое без повеления и чтоб везде в городе на
улицах и мостах была чистота, и палой скотины, или
мертвечины, от чего вредный дух происходит, нигде в городе не
валялось.

270. Буде случится войскам и. в., полку или команде пройти
через город, смотря, чтоб обывателям одним пред другими
отягощения не было, и без крайней необходимости (разве по
множеству воинских людей и за неимением достаточного для
них жилья) отводит и ставит не инако, как по два человека
солдат на каждый обывательский покой. Буде же жилья мало, а
команда во многом числе, то тогда разставить по разсмотрению
возможности, по скольку на покой причтется, и о том
городничий, с показанием полков и команд, и как им квартиры
отведены, присылать имеет рапорт в (губернское правление и
главнокомандующему или правителю губернии)
наместническое правление и генерал-губернатору, или
правителю наместничества; то же учинит и по выступлений
полка, или команды из города.

Во все же время бытности полка или воинской команды в
городе имеет смотрение, чтоб обоюдных обид и притеснений
никому не было. Буде же окажутся обиды или притеснения, то
городничий, разсмотря, за обывателей, буде кто из них обижен,
требовать имеет удовольствия, так как и с них, обывателей,
взыскание чинить велит, буде они кого обидели. Буде же
городничий от воинского командира удовольствия за обиды или
притеснения обывателям не получит, то имеет о том уведомить
(губернское правление и главнокомандующего или правителя
губернии) наместническое правление и генерал-губернатора
или правителя наместничества, прося заступления,
удовольствия и удовлетворения как своей должности и власти,
так и обиженным обывателям.



273. Городничий властен подтвердить единожды с
прилежнейшем смотрении каждому хозяину, чтоб крайняя
везде осторожность наблюдаема была в домах от огня и пожара.
Буде же (от чего боже сохрани) учинится в городе пожар, то
городничий долженствует сам на месте делать всевозможные
распоряжения к утушению и погашению пожара и обывателей
заставить приложить о том старание.

274. Городничий словами долженствует поощрять обывателей
не токмо ко всякому роду дозволенного трудолюбия, рукоделия
и промысла, но и вообще всех людей, в городе живущих, к
добронравию, человеколюбию и порядочному житию.

275. Городничий о прокормлении нищих и убогих в городе
особливое попечение иметь долженствует и стараться, чтоб
всякий приход своих нищих, убогих и по телесным недугам
работать не могущих прокормил, и оных отнюдь не допускал до
такой крайности, чтоб от голода и холода принуждены были по
миру шататься и стыдным и порочным образом докучать людям
под окошками, или на улицах и мостах прошением милостыни;
буде же под видом нищих набредут из других мест в город
праздно шатающиеся люди, то таковых, изловя, высылать вон
из города. Буде же беглые и беспаспортные, то отсылать, куда
надлежит, а пока не ото шлются (буде работать могут), заставить
чинить улицы и мосты вместо наемных обывателями, за что
обыватели дадут им дневную нужную пищу.

276. Городничему поручается смотрение и попечение в городе
над казенными строениями; о починке же и содержании
докладывается заблаговременно Казенной палате той губернии,
присылая точные и правильные сметы, весьма наблюдая везде,
дабы казенной утраты нигде не произошло понапрасну. В
столице же обер-полицмейстеру поручается равномерное
смотрение и попечение над казенными строениями; из
попечения же и надзирания обер-полицмейстера исключаются
лишь те казенные строения, кои особыми привилегиями или



жалованными грамотами снабдены, или особым правлениям
духовным или светским поручены повелением и. в. <...>

Полное собрание законов Российской империи. Т. XX. № 14392.

11.10. ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА ДВОРЯНСТВУ, 21
АПРЕЛЯ 1785 г.

А. О личных преимуществах дворян

1-е. Дворянское название есть следствие, исключающее от
качества и добродетели начальствовавших в древности мужей,
отличивших себя заслугами, чем обращая самую службу в
достоинство, приобрели потомству своему нарицание
благородное.

2-е. Не токмо империи и престолу полезно, но и справедливо
есть, чтоб благородного дворянства почтительное состояние
сохранялось и утверждалось непоколебимо и ненарушимо; и
для того изстари, ныне, да и пребудет навеки благородное
дворянское достоинство неотъемлемо, наследственно и
потомственно тем честным родам, кои оным пользуются, и
следственно:

3-е. Дворянин сообщает дворянское достоинство жене своей.

4-е. Дворянин сообщает детям своим благородное дворянское
достоинство наследственно.

5-е. Да не лишится дворянин, или дворянка дворянского
достоинства, буде сами себя не лишили оного преступлением,
основаниям дворянского достоинства противным.

6-е. Преступления, основания дворянского достоинства
разрушающие и противные, суть следующие: 1. Нарушение
клятвы. 2. Измена. 3. Разбой. 4. Воровство всякого рода. 5.
Лживые поступки. 6. Преступления, за кои по законам следовать



имеет лишение чести и телесное наказание. 7. Буде доказано
будет, что других уговаривал, или научал подобные
преступления учинить.

7-е. Но понеже дворянское достоинство не отьемлется,
окромя преступления; брак же есть честен и законом божиим
установлен, и для того благородная дворянка, вышедши замуж
за недворянина, да не лишится своего состояния; но мужу и
детям не сообщает она дворянства.

8-е. Без суда да не лишится благородный дворянскаго
достоинства.

9-е. Без суда да не лишится благородный чести.

10-е. Без суда да не лишится благородный жизни.

11-е. Без суда да не лишится благородный имения.

12-е. Да не судится благородный, окроме своими равными.

13-е. Дело благородного, впадшего в уголовное преступление
и по законам достойного лишения дворянскаго достоинства,
или чести, или жизни, да не вершится без внесения в Сенат и
конфирмации императорскаго величества.

14-е. Всякого рода преступления (благородного), коим десять
лет прошло, и чрез таковое время они не сделались гласны, и по
оным производства не было: все таковые дела повелеваем
отныне предать, если гае об ник взыскатели, истцы, или
доносители явятся, вечному забвению.

15-е. Телесное наказание да не коснется до благородного.

16-е. С дворянами, служащими в нижних чинах наших войск,
поступать во всех штрафах так, как по нашим военным
правилам поступается с обер-офицерскими чинами.



17-е. Подтверждаем на вечные времена в потомственные
роды российскому благородному дворянству вольность и
свободу.

18-е. Подтверждаем благородным, находящимся в службе,
дозволение службы продолжать и от службы просить
увольнения по сделанным на то правилам.

19-е. Подтверждаем благородным дозволение вступать в
службы прочих европейских нам союзных держав, и выезжать в
чужие край.

20-е. Но как благородное дворянское название и достоинство
изстари, ныне, да и впредь приобретается службою и трудами
империи и престолу полезными, и существенное состояние
российского дворянства независимо есть от безопасности
Отечества и престола; и для того во всякое таковое Российскому
самодержавию нужное время, когда служба дворянства общему
добру нужна и надобна, тогда всякой благородной дворянин
обязан по первому позыву от самодержавной власти не щадить
ни труда, ни самого живота для службы государственной.

21-е. Благородный имеет право по призвании своем писаться,
как помещиком его поместий, так и вотчинником родовых,
наследственных и жалованных его вотчин.

22-е. Благородному свободная власть и воля оставляется, быв
первым приобретателем какого имения, благоприобретенное
им имение дарить, или завещать, или в приданые или на
прожиток отдать, или передать, или продать, кому
заблагоразсудит. Наследственным же имением да не
распоряжает инако, как законами предписано.

23-е. Благородного наследственное имение, в случае
осуждения и по важнейшему преступлению, да не отдасться
законному его наследнику, или наследникам.



24-е. Понеже желание и хотение наше было, есть и впредь с
помощию божиею непременно будет, чтоб империя
Всероссийская управляема была издаваемыми от самодержавия
нашей власти узаконениями и постановлениями, для
утверждения правосудия, правды и безопасности имения и
имущества каждого, находим справедливо снова запретить и
строго подтвердить древние о том запрещения: да не дерзнет
никто без суда и приговора в силу законов тех судебных мест,
коим суды поручены, самовольно отобрать у благороднаго
именно, или оное разорять.

25-е. Правосудие и возмездие за преступление вверены в
каждом наместничестве единственно судебным на то
установленным местам; они выслушивают жалобы истца и
оправдания ответчика и чинят решения по законам, которым
всяк, какого бы рода и поколения ни был, повиноватися обязан:
и для того, буде благородный имеет законное требование, или
кто на благородного, то оное разобрать надлежит в
установленных и на то власть имеющих судебных местах
предписанным порядком; ибо несправедливо и с общим
порядком несходственно бы было, когда бы всяк в собственном
своем деле вздумал сделаться судьею.

26-е. Благородным подтверждается право покупать деревни.

27-е. Благородным подтверждается право оптом продавать,
что у них в деревнях родится, или рукоделием производится.

28-е. Благородным дозволяется иметь фабрики и заводы по
деревням.

29-е. Благородным дозволяется в вотчинах их заводить
местечки и в них торги и ярмонки, согласно с
государственными узаконениями, с ведома генерал-
губернаторов и губернских правлений, и с наблюдением, чтоб



сроки ярмонок в местечках их соображены были со сроками в
других окрестных местах.

30-е. Благородным подтверждается право иметь, или строить,
или покупать домы в городах, и в оных иметь рукоделие.

31-е. Буде кто благородный желает пользоваться городовым
правом, да повинуется оному.

32-е. Благородным дозволяется оптом продавать, или из
указных гаваней за моря отпускать товар, какой у кого родится,
или на основании законов выделан будет, ибо им не
запрещается иметь, или заводить фабрики, рукоделия и всякие
заводы.

33-е. Подтверждается благородным право собственности,
дарованное милостивым указом от 28-го июня 1782 года, не
только на поверхности земли, каждому из них принадлежащей,
но и в недрах той земли и в водах, ему принадлежащих, на все
сокровенные минералы и произрастения, и на все из того
делаемые металлы в полной силе и разуме, как в том указе
изъяснено.

34-е. Подтверждается благородным право собственности в
лесах, растущих в их дачах, и свободного их употребления в
полной силе и разуме, как в милостивом указе 22 сентября 1782
года изображено.

35-е. По деревням помещичий дом имеет быть свободен от
постоя.

36-е. Благородный самолично изъемлется от личных податей.

 

Б. О собрании дворян, установлении общества дворянского в
губернии и о выгодах дворянского общества



37-е. Нашим верноподданным дворянам жалуем дозволение
собираться в той губернии, где жительство имеют, и составлять
дворянское общество в каждом наместничестве, и пользоваться
нижеписанными правами, выгодами, отличностями и
преимуществами.

38-е. Дворянство собирается в губернии по позыву и
дозволению генерал-губернатора, или губернатора, как для
вверенных дворянству выборов, так и для выслушивания
предложений генерала-губернатора, или губернатора, всякие
три года в зимнее время.

39-е. Собранию дворянства в наместничестве дозволяется
избрать губернского предводителя дворянства той губернии; и
для того собранию дворянства всякие три года представить из
уездных дворянских предводителей двух государеву
наместнику или правителю, и которого из сих генерал-
губернатор или губернатор назначит, тому и быть губернским
предводителем той губернии.

40-е. По силе 62-й и 211-й статей Учреждений, уездный
предводитель дворянства выбирается дворянством того же
уезда чрез всякие три года по балам. <...>

47-е. Собранию дворянства дозволяется представить
генералу-губернатору или губернатору о своих общественных
нуждах и пользах.

48-е. Подтверждается собранию дворянства дозволение
делать представления и жалобы чрез депутатов их как Сенату,
так и императорскому величеству на основании узаконений.
<...>

64-е. В собрании дворянства быть может дворянин, который
вовсе не служил, или, быв на службе, до обер-офицерского чина
не дошел (хотя бы обер-офицерский чин ему при отставке и был
дан), но с заслуженными сидеть не должен, ни голоса в



собрании дворянства иметь не может, ни выбрав быть способен
для тех должностей, кои наполняются выбором собрания
дворянства.

65-е. Собранию дворянства дозволяется исключать из
собрания дворянства дворянина, который опорочен судом, или
которого явный и бесчестный порок всем известен, хотя бы и
судим еще не был, пока оправдается. <...>

68-е. В дворянскую родословную книгу в наместничестве
внести имя и прозвание всякого дворянина, в той губернии
имением недвижимым владеющего, и дворянство свое
доказательствами утвердить могущего. <...>

Полное собрание законов Российской империи. Т. ХХII. № 16187.

11.11. ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА К РОССИИ, 8
АПРЕЛЯ 1783 г.

В прошедшую с Портою Оттоманскою войну, когда силы и
победы оружия нашего давали нам полное право оставить в
пользу нашу Крым, в руках наших бывший, мы сим и другими
пространными завоеваниями жертвовали тогда возобновлению
доброго согласия и дружбы с Портой Оттоманскою, преобразив
на тот конец народы татарские в область вольную и
независимую, чтоб удалить навсегда случаи и способы к
распрям и остуде, происходившим часто между Россией и
Портою в прежнем татар состоянии. <...>

Но ныне, когда, с одной стороны, приемлем в уважение
употребленные до сего времени на татар знатные издержки,
простирающиеся по верному исчислению за двенадцать
миллионов рублей, не включая тут потерю людей, которая выше
всякой денежной оценки; с другой же, когда известно нам
учинилося, что Порта Оттоманская начинает исправлять
верховную власть на землях татарских, и именно: на острове



Тамане, где чиновник ее, с войском прибывший, присланному к
нему от Шагин-Гирея хана с вопрошением о причине его
прибытия, публично голову отрубить велел и жителей
тамошних объявил турецкими подданными; то поступок сей
уничтожает прежние наши взаимные обязательства о вольности
и независимости татарских народов; удостоверяет нас вящше,
что предположение наше при заключении мира, сделав татар
независимыми, не довлеет к тому, чтоб чрез сие исторгнуть все
поводы к распрям, за татар произойти могущие, и поставляет
нас во все те права, кои победами нашими в последнюю войну
приобретены были и существовали в полной мере до
заключения мира. И для того по долгу предлежащего нам
попечения о благе и величии отечества, стараясь пользу и
безопасность его утвердить, как равно полагая средством,
навсегда отдаляющим неприятные причины, возмущающие
вечный мир, между империями Всероссийскою и Оттоманскою
заключенный, который мы навсегда сохранить искренно
желаем, не меньше же и в замену и удовлетворение убытков
наших, решилися мы взять под державу нашу полуостров
Крымский, остров Таман и всю Кубанскую сторону.

Полное собрание законов Российской империи. Т. XXI. № 15708.

11.12. ИЗ УСТАВА НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ, 5 АВГУСТА
1786 г.

...Учреждаются ныне такие заведения, где на основании
общих предписаний преподавать будут оное юношеству на
языке природном. Таковые заведения существовать должны во
всех губерниях и наместничествах Российской империи, под
именем народных училищ, кои разделяются на главные и на
малые.

§ 1. В каждом губернском городе быть одному главному
народному училищу, состоящему из 4-х разрядов или классов, в



коих обучать юношество следующим учебным предметам и
наукам на языке природном, а именно:

§ 2. В 1 классе обучать чтению, письму, первоначальным
основаниям христианского закона и добронравию. Начиная с
познания букв обучать складывать, и потом читать "Букварь",
"Правила для учащихся", "Сокращенный катехизис" и
"Священную историю". Обучающихся таким образом чтению
заставлять при наступлении второй половины первого года
писать с прописей, выговаривать и писать цифры, церковные и
римские числа и при том обучать их первоначальным правилам
грамматики, содержащимся в таблице о познании букв, которая
находится в книге под заглавием: "Руководство учителям 1 и 2
класса". <...>

§ 4. Во 2 классе или разряде, наблюдая те же предметы
христианского закона и добронравия, начинать читать
"Пространный катехизис" без доказательств из священного
писания, книгу "О должностях человека и гражданина" и первую
часть "Арифметики", повторять "Священную историю",
продолжать чистописание и учение грамматических правил,
содержащихся в таблицах о правильном разделении складов, о
чтении и о правописании, находящихся в вышепомянутом
"Руководство учителям 1 и 2 классов". В сем разряде начинать
также обучать юношество и рисованию. <...>

§ 6. В 3 классе следует продолжать рисовальное искусство,
чтение "Изъяснений евангелий", повторение "Пространного
катехизиса" с доказательствами из свещенного писания, учение
второй части "Арифметики" и первой части "Всеобщей истории",
"Введение во всеобщую европейскую географию", а потом
начинается "Землеописание Российского государства" и
"Российская грамматика" с упражнениями в правописании. <...>

§ 8. В 4 разряде повторять "Российскую географию",
продолжать рисование, "Историю всеобщую", "Российскую



грамматику", упражняя при том юношество в письменных в
общежитии употребительных сочинениях, как-то: в письмах,
счетах, росписках и тому подобном. Преподавать "Российскую
историю", "Географию всеобщую" и математическую с задачами
на глобусе; также основания геометрии, механики, физики,
естественной истории и гражданской архитектуры; полагая из
наук математических на первой год геометрию и архитектуру, а
на второй механику и физику, с продолжением тояж
архитектуры, при которой чертить планы. <...>

§ 11. Во всех главных народных училищах кроме правил языка
российского, яко природного, должны еще преподаваться
основания латинского для желающих учение свое продолжать в
вышних училищах, как-то: гимназиях или университетах, а
сверх того, учение того иностранного языка, какой по соседству
каждого наместничества, где главное училище находится, быть
может полезнее, по употреблении его в общежитии. <...>

§ 18. В главном народном училище быть 6 учителям и обучать
наукам по расположению предметов и часов, приложенному
под №  2, а именно: 1 учитель обучает в 3 разряде 2-й части
арифметики, грамматике российской и латинскому языку и
продолжает в 4-м российскую же грамматику и латинский язык,
где он преподает также геометрию, архитектуру, механику и
физику, занимался 23 часа в неделю.

§ 19. Один учитель обучает всеобщей и российской истории,
всеобщей и российской географии и естественной истории,
занимаясь в 3 и 4 классе 23 часа в неделю.

§ 20. Один учитель 2-го класса обучает всего 29 часов в неделю
предметам своего разряда или класса и изъяснению евангелий и
пространному катехизису в 3 классе.

§ 21. Один учитель 1-го класса обучает 27 часов в неделю
предметам своего класса.



§ 22. Один учитель рисования обучает 2, 3 и 4-й класс по 4
часа в неделю, то есть в среду и субботу после обеда по два часа.

§ 23. Один учитель языка иностранного обучает 18 часов в
неделю.

§ 24. Малые училища суть те учреждения, в коих обучается
юношество на природном языке учебным предметам,
преподаваемым в 1 и 2 классе главного народного училища,
выключая учение иностранных языков, и с тою при том
отменою, что во 2 классе малых сил училищ по окончании
первой части арифметики предприемлется и оканчивается
вторая. Сии училища должны существовать как в губернских
городах, где одного главного не довольно, так и в уездных
городах, и где еще по усмотрению Приказа общественного
призрения на первой случай быть могут надобны. <...>

§ 26. В малых училищах быть двум учителям — одному в
первом и одному во втором розряде, как и в главном народном
училище; но если число учеников будет невелико, в таком
случае и одного довольно. Рисованию обучает один из них же,
который сие искусство разумеет, а иначе принимается и
особливый. <...>

§ 33. Все учители должны во всем сообразоваться
предписанному способу преподавания и не употреблять иных
книг, кроме в уставе сем назначенных. А как учители 1 и 2
класса обязаны еще по изданному им руководству исполнять
все предписанные в оном правила во всякой точности, так
равномерно должны и все прочие вышних классов учители
поступать по оному же. <..>

§ 94. Как училища народные, по силе изданных о управлении
губерний учреждений, состоят в ведении Приказа
общественного призрения, то оный не токмо обязан иметь
смотрение за исполнением сего устава во всей своей силе, но и



пещися сам о содержании оных, изобретая к тому все
потребные способы.

Полное собрание законов Российской империи. Т. ХХII. № 16421.



ХII. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА В РОССИИ В ПЕРВОЙ
ПОЛОВИНЕ XIX в.

12.1. ИЗМЕНЕНИЯ В САМОДЕРЖАВНОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

12.1.1. ИЗ ПИСЬМА Н. М. КАРАМЗИНА279 П. А.
ВЯЗЕМСКОМУ280 О ЦАРСТВОВАНИИ ИМПЕРАТОРА

АЛЕКСАНДРА I

<...> Двадцать пять лет мы, невинные и неподлые, жили
мирно, не боясь ни тайной канцелярии, ни Сибири: скажем ему
спасибо. Могущество России также при нем не упало. Б душе его
было что-то ангельское. Если он, как человек, не был лучше всех
нас, то и мы вместе не лучше его. Кто умел так прощать и не
мстить за личные оскорбления? Любя Россию, желаю, чтобы
будущие государи ее уподобились ему в великодушии и во
многих прекрасных свойствах.

Цит. по: Шильдер Н. К. Император Николай /

Его жизнь и царствование. М., 1997. Кн. 1-я. С. 293.

12.1.2. ИЗ ДНЕВНИКА П. Г. ДИВОВА281 О ЦАРСТВОВАНИИ
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I

... Проследив все события этого царствования, что мы видим?
Полное расстройство внутреннего управления, утрату Россией
ее влияния в сфере международных сношений и отсутствие
каких либо существенных приобретений для государства в
будущем. С другой стороны, мы видим, что во всех отраслях
администрации накопилась такая масса горючего материала,
что он может ежеминутно воспламениться. Исаакиевская
церковь, в ее теперешнем разрушенном состоянии,
представляет точное подобие правительства; ее разрушили,
намереваясь на старом основании воздвигнуть новый храм из



массы нового материала, и все это с целью сохранить частицу
жалкого здания из мрамора. Это потребовало огромных затрат,
но постройку пришлось приостановить, когда почувствовали,
как опасно воздвигать здание, не имея строго выработанного
плана. Точно также вдут и государственные дела: нет
определенного плана, все делается в виде опыта, на пробу, все
блуждают впотьмах; разрушено все, что было хорошего и
прекрасного, и заменено пагубными новшествами, которые
зачастую оказываются чересчур сложны и совершенно
неудобоисполнимы. Генерал-губернаторам дают в управление
по пяти губерний, тогда как ни одно из назначенных на эту
должность лиц не в состоянии управлять и одной губернией.
Содержат миллион войска и дают унижать себя, и кому же?
Туркам! А почему? — потому что боятся затронуть принцип
легитимизма. <...> Объяснить все эти несообразности довольно
трудно; их можно только понять до некоторой степени,
допустив, что они происходили от особенностей характера
Александра I.

Цит. по: Шильдер Н. К. Император Николай I. С. 292.

12.1.3. ИЗ УКАЗА "О ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ СЕНАТА", 8
СЕНТЯБРЯ 1802 г.

Именной указ Александра I, подготовленный в
Негласном комитете, пытался в известной мере вернуть
Сенату его государственно-политическое значение, почти
полностью им утраченное к концу XVIII в.

 

1. Сенат есть верховное место империи нашей; имея себе
подчиненными все присутственные места, он как хранитель
законов печется о повсеместном наблюдении правосудия;
наблюдает за собиранием податей и за расходами штатными,
имеет попечение о средствах к облегчению народных нужд,



соблюдению общего спокойствия и тишины, и прекращению
всяких противозаконных деяний во всех подчиненных ему
местах. Ревизия верховного суда по делам гражданским,
уголовным и межевым принадлежит беспристрастному и
нелицемерному его правосудию. 2. Власть Сената
ограничивается единою властью императорского величества;
иной же вышней власти он над собою не имеет. 3. Единое лицо
императорского величества председает в Сенате. 4. Указы
Сената исполняются всеми, как собственные императорского
величества. Один государь или его именной указ может
остановить Сенатские повеления. 5. Все именные
императорского величества указы, кроме подлежащих
особливой тайне, должны взноситься в Сена г от всех мест и
лиц, которым оные даны будут. 6. Сенат определяет чиновников
в места, также производит в чины, на основании указа 1790
декабря 16 и 1801 годов августа 1, чисел. 7. Все коллегии,
начальники губерний и мест непосредственно от Сената
зависящие, во всех сомнениях и затруднениях, также обо всем
уважение заслуживающем по делам рассмотрению Сената
подлежащим должны относиться к нему рапортами и
доношениями так, как прокуроры с своей стороны относятся к
генерал-прокурору. <...> 25. На решение Сената нет апелляции;
но как могут быть крайности, в коих возбранить всякое
прибежище к императорскому величеству было бы опять
избавление у страждущего.

Полное собрание законов Российской империи. Т. XXVII. №
20405.

12.1.4. ИЗ МАНИФЕСТА ОБ "ОБЩЕМ УЧРЕЖДЕНИИ
МИНИСТЕРСТВ"

25 июня 1811 г.

Манифест завершил начатую Александром I
министерскую реформу.



 

<...> Часть 1. ОБРАЗОВАНИЕ МИНИСТЕРСТВ

Глава 1. Общее разделение государственных дел

§ 1. Все дела государственные в порядке исполнительном
разделяются на 5 главных частей:

I. Внешние сношения.

II. Устройство внешней безопасности.

III. Государственная экономия.

IV. Устройство суда гражданского и уголовного.

V. Устройство внутренней безопасности.

§ 2. Число министерств и главных управлений в каждой части
определяется пространством ее и существом дел.

§ 3. На сем основано следующее государственных дел
разделение:

1. Внешние сношения: Министерство иностранных дел.

2. Устройство внешней безопасности: Министерство военное,
Министерство морское.

3. Государственная экономия: Министерство финансов,
Государственное казначейство, Ревизия государственных
счетов, Министерство внутренних дел, Министерство народного
просвещения, Главное управление путей сообщения.

4. Устройство суда: Министерство юстиции.



5. Устройство внутренней безопасности: Министерство
полиции.

К числу министерств вышеозначенных присоединяется
Главное управление духовных дел разных исповеданий.

Глава II. Предметы каждого министерства и главного
управления

§ 4. Предмет Министерства иностранных дел составляют все
внешние сношения с принадлежащими к сему местами и
лицами.

§ 5. К Министерству военному принадлежат все военные
сухопутные силы, в составлении их, устройстве,
продовольствии, снабжении и движении.

§ 6. К Министерству морскому принадлежат все морские
военные силы, в составлении их, устройстве, продовольствии,
снабжении и движении.

§ 7. Управление государственными доходами и расходами
делится на 3 главные части.

В первой, под именем Министерства финансов, ведаются все
источники государственных доходов, как-то: государственные
имущества, дела горные, соляные, подати, сборы и пошлины
всякого рода; дела внешней коммерции и управление таможен,
доходы городские и земские, общие денежные повинности.

§ 8. Во второй части, под именем Государственного
казначейства, ведается движение сумм, в доход поступивших.

§ 9. В третьей, под именем ревизии государственных счетов,
производится поверка счетов по всем департаментам военным
и гражданским.



§ 10. Главный предмет Министерства внутренних дел есть
попечение о распространении и поощрении земледелия и
промышленности. Посему к Министерству сему принадлежат
дела о поощрении земледелия, колонии, внутренние
переселения и разные ветви хозяйства, фабрики, внутренняя
торговля, почты и публичные здания.

§ 11. Министерство народного просвещения ведает все
ученые общества, академии, университеты, все общие учебные
заведения, исключая духовные, военные и те училища, кои
особенно учреждены для образования юношества к отдельной
какой-либо части управления, как-то: Горный корпус и другие
сему подобные установления, кои, находясь в особенном
ведомстве, сохраняют однако же в делах общих нужную связь и
сношение с министром просвещения.

§ 12. Главное управление путей сообщения ведает все
предметы, относящиеся как к сухопутным, так и водяным
внутренним сообщениям, на точном основании особенных его
учреждений.

§ 13. Все, что принадлежит к устройству судебного порядка,
составляет предмет Министерства юстиции. <...>

Глава III. Управление и состав министерств

§ 16. Управление каждого министерства вверяется лицу, по
непосредственному его императорского величества избранию
определяемому со званием министра, главного директора или
главноуправляющего. <...>

§ 19. Главные части, министерство составляющие, суть:

1. Департаменты. 2. Совет министра. 3. Общее присутствие
отделений. 4. Канцелярия министра. 5. Особенные
установления, при некоторых министерствах состоящие. <...>



Российское законодательство Х—ХХ веков. В 9 томах. М., 1988.
Т. 6.

"Законодательство первой половины XIX в." С. 93—96.

12.1.5. ИЗ МАНИФЕСТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА

1 января 1810 г.

К утверждению и распространению единообразия и порядка в
государственном управлении признали мы нужным
установлению Государственного совета дать образование,
свойственное пространству и величию нашей империи. <...>

... Совет издавна занимал важное место. В начале своем он
был временным и преходящим. Но при вступлении нашем на
престол, наименовав его Государственным, мы тоща же
предназначили дать ему в свое время образование,
свойственное публичным установлениям.

Ныне, с помощью Вышнего, положили мы совершить сие
образование на следующих главных началах:

I. В порядке государственных установлений Совет составляет
сословие, в коем все части управления в главных их отношениях
к законодательству соображаются и через него восходят к
верховной императорской власти.

II. По сему все законы, уставы и учреждения в первообразных
их начертаниях предлагаются и рассматриваются в
Государственном совете и потом действием державной власти
поступают к предназначенному им совершению.

III. Никакой закон, устав и учреждение не исходит из Совета и
не может иметь своего совершения без утверждения державной
власти.



IV. Совет составляется из особ, доверенностью нашею в
сословие сие призываемых.

V. Члены Совета могут иметь звания в порядке судном и
исполнительном.

VI. Министры суть члены Совета по их званию.

VII. В Совете председательствуем мы сами.

VIII. В отсутствие наше место председателя занимает один из
членов по нашему назначению.

IX. Назначение члена председательствующего возобновляется
ежегодно.

X. Совет разделяется на департаменты.

XI. Каждый департамент имеет определенное число членов,
из коих один председательствует.

ХII. Министры не могут быть председателями департаментов.

Государственный совет, таким образом составленный, в
первых своих собраниях обратит внимание на следующие
главные предметы:

Первое. Гражданское уложение, по мере совершения его с
принадлежащими к нему судебными обрядами и устройством
судебных мест, будет поступать на его уважение. За сим
последует уложение уголовное. От успешного окончания сего
труда зависит общее устройство судебной части. Вверив оную ...
Правительствующему сенату, мы не умедлим дать сему
высшему в империи нашей судебному сословию образование,
важному назначению его свойственное...



Второе. <...> Мы предложим Совету ... главные основания
общего министерского наказа, в коем с точностью определятся
отношения министров к другим государственным
установлениям и будут означены пределы действия и степень
их ответственности.

Третье. Настоящее положение государственных доходов и
расходов требует также неукоснительного рассмотрения и
определения. На сей конец доставим мы Совету план
финансов... Главные основания сего плана состоят в том, чтоб
всевозможным сокращением издержек привести их в
надлежащую соразмерность с приходами, установить во всех
частях управления истинный разум доброй экономии и самыми
действенными мерами положить твердое основание
постепенной уплаты государственных долгов, коих
ненарушимость, удостоверенную всеми государственными
богатствами, мы всегда признавали и будем признавать одним
из важнейших и неприкосновенных обязательств нашей
империи. <...>

Российское законодательство Х—ХХ веков. Т. 6. С. 62—64.

12.1.6. ИЗ "ВВЕДЕНИЯ К УЛОЖЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЗАКОНОВ" М. М. СПЕРАНСКОГО282

Конституции во всех почти государствах устрояемы были в
разумные времена, отрывками, и по большей части среди
жестоких политических превращений283.

Российская конституция одолжена будет бытием своим не
воспалению страстей и крайности обстоятельств, но
благодетельному вдохновению верховной власти, которая,
устроив политическое бытие своего народа, может и имеет все
способы дать ему самые правильные формы. <...>

ПРАВА СОСТОЯНИЙ284



1) Права дворянства

1) Дворянство пользуется всеми гражданскими правами,
подданным российским вообще принадлежащими.

2) Сверх сих общих прав, дворянство имеет то особенное
право, что оно свободно от личной службы очередной, но
обязано непременно отправлять оную в гражданском или
воинском звании не менее 10-ти лет по своему выбору, но без
перехода, исключая случаев, особенным законом определенных.

3) Дворянство имеет особенное право приобретать
недвижимые имения населенные, управляя ими по закону.

4) Дворянство имеет политические права в выборе и
представлении, но не иначе, как на основании собственности.

5) Все свободные промыслы, дозволенные законом, открыты
дворянству. Оно может вступать в купечество и другие звания,
не теряя своего состояния.

 

2) Права среднего состояния

1) Среднее состояние имеет права гражданские общие, но не
имеет особенных.

2) Личная служба людей среднего состояния определяется по
их званиям и промыслам особенным законом.

3) Лица среднего состояния имеют политические права по их
собственности.

4) Все свободные промыслы им открыты, и из одного в другой
переходят они свободно, исполнив возложенные на них
повинности.



5) Они достигают личного дворянства службою, когда вступят
в оную по своему выбору, но не прежде, как исполнив службу,
законом на них возложенную.

Состав среднего состояния

6) Среднее состояние составляется из купцов, мещан,
однодворцев и всех поселян, имеющих недвижимую
собственность в известном количестве.

 

3) Права народа рабочего

1) Народ рабочий имеет общие права гражданские, но не
имеет прав политических.

2) Переход из сего класса в следующий всем отверзт, кто
приобрел недвижимую собственность в известном количестве и
исполнил повинности, коими обязан был по прежнему
состоянию.

Состав сего класса

3) К классу рабочего народа причисляются все поместные
крестьяне, мастеровые, их работники и домашние слуги. <...>

 

I. ПОРЯДОК ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ

Степень первая

В каждом волостном городе или в главном волостном селении
каждые три года из всех владельцев недвижимой собственности
составляется собрание, под названием волостной думы.
Казенные селения от каждого пятисотного участка посылают в
думу одного старшину. <...>



Степень вторая

Из депутатов волостных дум каждые три года в окружном
городе составляется собрание, под именем думы окружной. <...>

Степень третья

Из депутатов окружных дум составляется в губернском городе
каждые три года собрание, под именем губернской думы. <...>

3) Выбор членов в государственную думу из обоих состояний,
политические права имеющих. Число их в каждой губернии
назначается законом.

Степень четвертая

Из депутатов, представленных от губернской думы,
составляется законодательное сословие, под именем
государственной думы.

Государственная дума государственных сил есть место равное
сенату и министерству.

Государственная дума собирается по коренному закону и без
всякого созыва ежегодно в сентябре месяце.

Срок действия ее определяется количеством дел, ей
предлагаемых.

Действие государственной думы пресекается двояким
образом: 1) отсрочкою его до будущего года; 2) совершенным
всех членов ее увольнением.

Отсрочка производится актом державной власти в
государственном совете.

Увольнение производится таковым же актом, но с означением
в нем же новых членов, назначенных последними выборами



губернских дум.

Кроме общего увольнения, члены государственной думы не
могут оставить свое место, разве смертию или определением
верховного суда.

В сих двух последних случаях места членов занимаются
непосредственно одним из кандидатов в списке, последнего
выбора означенных.

Председатель государственной думы есть канцлер по самому
своему званию.

Особенный чиновник определяется ему в помощь под именем
секретаря государственной думы.

В первых собраниях государственная дума образует
следующие законодательные комиссии:

1) Комиссию законов государственных.

2) Комиссию законов гражданских.

3) Комиссию уставов и учреждений.

4) Комиссию министерских отчетов или взыскания
ответственности.

5) Комиссию представлений о государственных нуждах.

6) Комиссию финансов.

Каждая из сих комиссий имеет своего председателя и
секретаря по выбору думы.

Дела государственной думе предлагаются от имени
державной власти одним из министров или членов
государственного совета.



Хрестоматия по истории СССР. Т. II. М., 1949. С. 427—434.

12.1.7. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Ф. Ф. ВИГЕЛЯ285 ОБ ОТСТАВКЕ
М. М. СПЕРАНСКОГО

Первая важная весть, которую получили мы в конце марта,
была о неожиданных отставке и ссылке Сперанского; но эта
весть громко разнеслась по всей России. Не знаю, смерть лютого
тирана могла ли бы произвести такую всеобщую радость. А это
был человек, который никого не оскорбил обидным словом,
который никогда не искал погибели ни единого из
многочисленных личных врагов своих, который, мало
показываясь, в продолжении многих лет трудился в тишине
кабинета своего. Но на кабинет сей смотрели все, как на
Пандорин ящик286, наполненный бедствиями, готовыми
излететь и покрыть собою все наше отечество.

Хрестоматия по истории СССР. Т. II. М., 1949. С. 440.

12.1.8. ИЗ ЗАПИСОК С. М. СОЛОВЬЕВА287 О НИКОЛАЕ I

Но кто же был этот Цезарь? Это была воплощенная реакция
всему, что шевелилось в Европе с конца прошлого века: на лице
Николая всякий легко мог прочесть страшные "мани, факел,
фарес" для России: "остановись, плесней, разрушайся!" ... Деспот
по природе, имея инстинктивное отвращение от всякого
движения, от всякого выражения индивидуальной свободы и
самостоятельности, Николай любил только бездушное движение
войсковых масс по команде. Это был страшный нивелировщик:
все люди были пред ним равны, и он один имел право раздавать
им по произволу способности, ум, все, что мы называем дарами
божиими; нужды нет, что в этом нечестивом посягновении на
права Бога он беспрестанно ошибался: он не отставал до конца
от своего взгляда и направления, до конца не переставал
ненавидеть и гнать людей, вьщававшихся из общего уровня по



милости Божией, до конца не переставал окружать себя
посредственностями и совершенными бездарностями,
произведенными в великие люди по воле начальства, по
милости императора. Не знаю, у какого другого деспота в такой
степени выражалась ненависть к личным достоинствам,
природным и трудом приобретенным, как у Николая...

В таком-то господине воплотилась реакция тому движению,
которое знаменует русскую историю во все продолжение ХVIII и
в первую четверть XIX века.

Соловьев С. М. Мои записки для детей моих, а если можно, и для
других /

Соловьев С. М. Избранные труды. Записки. М., 1983. С. 309—310.

12.1.9. ИЗ ЗАПИСОК МАРКИЗА А. ДЕ КЮСТИНА288 О
НИКОЛАЕ I И СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В

РОССИИ

Нет в наши дни на земле человека, который пользовался бы
столь неограниченной властью. Вы не найдете такого ни в
Турции, ни даже в Китае. Представьте себе все столетиями
испытанное искусство наших, правительств, предоставленное в
распоряжение еще молодого и полудикого общества; весь
административный опыт Запада, используемый восточным
деспотизмом; европейскую дисциплину, поддерживающую
азиатскую тиранию; полицию, поставившую себе целью
скрывать варварство, а не бороться с ним; тактику европейских
армий, служащую для проведения восточных методов
политики; вообразите полудикий народ, которого
милитаризировали и вымуштровали, но не цивилизовали, — и
вы поймете, в каком положении находится русский народ.

Воспользоваться всеми административными достижениями
европейских государств для того, чтобы управлять на чисто



восточный лад шестидесятимиллионным народом — такова
задача, над разрешением которой со времен Петра I
изощряются все монархи России...

Маркиз де Кюстин. Николаевская Россия. М., 1930. С. 133—134.

12.1.10. ИЗ "ДНЕВНИКА" А. Ф. ТЮТЧЕВОЙ289 О НИКОЛАЕ I

Никто, лучше как он, не был создан для роли самодержца. Он
обладал для того и наружностью и необходимыми
нравственными свойствами. Его внушительная и
величественная красота, величавая осанка, строгая
правильность олимпийского профиля, властный взгляд, все,
кончая его улыбкой снисходящего Юпитера, все дышало в нем
живым божеством, всемогущим Повелителем, все отражало его
незыблемое убеждение в своем призваний. Никогда этот
человек не испытал тени сомнения в своей власти или в
законности ее. Он верил в нее со слепой верою фанатика, а ту
безусловную пассивную покорность, которой требовал от своего
народа, он первый сам проявлял по отношению к идеалу,
который считал себя призванным воплотить в своей личности,
идеалу избранника Божьей власти, носителем которой он
считал себя на земле. Его самодержавие милостию Божией было
для него догматом и предметом поклонения, и он с глубоким
убеждением и верою совмещал в своем лице роль кумира и
великого жреца этой религии — сохранить этот догмат во всей
чистоте на святой Руси, а вне ее защищать его от посягательств
рационализма и либеральных стремлений века — такова была
священная миссия, к которой он считал себя призванным
самим Богом и ради которой он был готов ежечасно принести
себя в жертву. <...>

... Общественное мнение теперь чрезвычайно строго в
отношении памяти императора Николая. Всякая новая неудача
— горький упрек, бросаемый на его могилу. Обвиняют его в
чисто личной политике, которая ради удовлетворения его



собственного самолюбия, ради достижения европейской славы
отказалась от исторических традиций России, предала наших
братьев, православных славян, и превратила в полицеймейстера
Европы государя, который мог и должен был возродить Восток и
церковь. Винят в нем его гордыню, которая внушила ему
ненависть ко всему, что было мыслящего и до известной
степени независимого. Обвиняют в том, что он воображал, что
поручая человеку известную должность, он самым своим
выбором делал его способным выполнять лежащие на нем
обязанности, что благодаря плохому выбору своих министров и
почти сознательному ослеплению относительно
злоупотреблений своих чиновников, он внес дезорганизацию во
все отрасли администрации. Россия в его руках напоминала
некоторые товары наших фабрикантов: предмет хорошо
лакированный и полированный, красивый по внешнему воду,
но рассыпающийся при первом употреблении.

... Он считал себя призванным подавить революцию. Ее он
преследовал всегда и во всех видах.

Александр II. Воспоминания. Дневники. СПб., 1995. С. 104;

Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров.

Дневник. 1855—1882. М., 1929. С. 67-68.

12.1.11. ИЗ "ДНЕВНИКА" А. В. НИКИТЕНКО290 О
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПУСА ЖАНДАРМОВ

А. Х. Бенкендорф назначен главноуправляющим III отделения
собственной Е. В-ва канцелярии, он же был шеф корпуса
жандармов, которому поручен был надзор за порядком в целом
государстве. Этот корпус составлен был из нескольких округов;
к каждому из них принадлежало несколько губерний.
Окружными начальниками назначаемы были генералы, а в
губернии определяемы были один штаб и несколько обер-



офицеров... трудно было сначала склонить несколько
порядочных людей войти в него. Голубой мундир, ото всех
других военных своим цветом отличный как бы одеждой
доносчиков, производил отвращение даже в тех, кои решались
его надевать. Учреждение сего нового рода полиции, кажется,
имело двоякую цель. Жандармы обязаны были открывать
всякие дурные умыслы против правительства и если где станут
проявлять смелые политические, вольнолюбивые идеи,
препятствовать их распространению... Потом всякий штаб-
офицер сего корпуса должен был... наблюдать за справедливым
решением дел в судах, указывать губернаторам на всякие
вообще беспорядки, на лихоимство гражданских чинов, на
жестокое обращение помещиков и доносить о том своему
начальству. Намерение, конечно, казалось наилучшим, но к
исполнению его где было сыскать людей добросовестных,
беспристрастных, сведущих и прозорливых?.. Многим из штаб-
офицеров, поступивших в жандармскую команду, было любо
жить в губернии, совершенно независимыми, без всякого
постоянного, определенного занятия и для всех быть грозою. От
самых неблагонамеренных людей, изгнанных из общества,
принимали они изветы и с своими дополнениями отправляли в
Петербург. Если по следствию окажется, что их донесения
ложны, что за беда? Они от усердия могли ошибиться и не
подлежали никакой за то ответственности. И где было искать
защиты против них губернским начальствам, а кольми паче
частным людям, когда и сам глава их Бенкендорф некоторым
образом поставлен был надсмотрщиком над другими
министрами, (он подписывал бумаги не читая и потому иногда)
слепо и неумышленно губил людей...

Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен до 1861 г.

М., 1987. С. 353—354.

12.2. КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС



12.2.1. ИЗ УКАЗА ОБ ОТПУСКЕ ПОМЕЩИКАМИ СВОИХ
КРЕСТЬЯН НА ВОЛЮ ПО ЗАКЛЮЧЕНИИ УСЛОВИЙ, НА

ОБОЮДНОМ СОГЛАСИИ ОСНОВАННЫХ291

20 февраля 1803 г.

1) Если кто из помещиков пожелает отпустить
благоприобретенных или родовых крестьян своих поодиночке
или и целым селением на волю и вместе с тем утвердить им
участок земли или целую дачу, то сделав с ними условия, какие
по обоюдному согласию признаются лучшими, имеет
представить их при прошении своем через губернского
дворянского предводителя к министру внутренних дел для
рассмотрения и представления нам; и если последует от нас
решение желанию его согласное: тогда предъявятся сии условия
в Гражданской палате и запишутся у крепостных дел со взносом
узаконенных пошлин.

2) Таковые условия, сделанные помещиком с его крестьянами
и у крепостных дел записанные, сохраняются как крепостные
обязательства свято и нерушимо. По смерти помещика
законный его наследник, или наследники, вступает во все
обязанности и права, в сих условиях означенные.

3) В случае неустойки той или другой стороны в сих условиях
присутственные места по жалобам разбирают и чинят
взыскания по общим узаконениям о контрактах... если
крестьянин или целое селение не исполнит своих обязательств:
то возвращается помещику с землею и семейством его во
владение по-прежнему.

4) Крестьяне и селения, от помещиков по таковым условиям с
землею отпускаемые, если не пожелают войти в другие
состояния, могут оставаться на собственных их землях
земледельцами и сами по себе составляют особенное состояние
свободных хлебопашцев.



5) Дворовые люди и крестьяне, кои доселе отпущаемы были
лично на волю с обязательством избрать род жизни, могут в
положенный законами срок вступить в сие состояние свободных
земледельцев, если приобретут себе земли в собственность. Сие
распространяется и на тех из них, кои находятся уже в других
состояниях и перейти в земледельческое пожелают, приемля на
себя и все обязанности оного.

6) Крестьяне, отпущенные от помещиков на волю и
владеющие землею в собственность, несут подушный казенный
оклад наравне с помещичьими, отправляют рекрутскую
повинность натурою и, исправляя наравне с другими
казенными крестьянами земские повинности, оброчных денег
не платят.

7) Они ведаются судом... в тех же местах, где и казенные
крестьяне.

8) Как скоро исполнением условий крестьяне таковые получат
землю в собственность, они будут иметь право продавать ее,
закладывать и оставлять в наследие, не раздробляя однако ж
участков менее 8 десятин, равно имеют они право вновь
покупать земли, а потому и переходить из одной губернии в
другую, но не иначе как с ведома Казенной палаты для
перечисления их подушного оклада и рекрутской повинности.

9) Поелику крестьяне таковые имеют недвижимую
собственность, то и могут они входить во всякие обязательства,
и указы 1761 и 1765 годов, запрещающие крестьянам без
дозволения их начальств вступать в условия, на них не
простираются.

10) В случае, ежели бы крестьяне, отпущаемые помещиком на
волю с землею, состояли в казенном или частном залоге, они
могут с дозволения казенных мест и с согласия частных
кредиторов принимать на себя долг, на имении том лежащий,



вносить его в условия, а во взыскании сего долгу, на себя ими
принимаемого, поступать с ними, как с помещичьими.

Российское законодательство Х—ХХ веков, Т. 6. С. 33—34.

12.2.2. ИЗ УКАЗА ОБ "ОБЯЗАННЫХ КРЕСТЬЯНАХ"

В статьях 440-й и 457-й Свода законов о состояниях (т. 9)
установлены правила, на основании коих помещикам
дозволено обращать крестьян своих в свободные хлебопашцы, с
уступкою им в собственность помещичьих земель за
определенное, по взаимному условию, вознаграждение. Желая,
... чтобы при заключении таковых условий принадлежащие
помещикам земли, как вотчинная собственность дворянства,
охранены были от отчуждения из владения дворянских родов,
мы признали за благо... предоставить тем из помещиков,
которые сами сего пожелают, заключать с крестьянами своими,
по взаимному соглашению, договоры на таком основании,
чтобы... помещики сохраняли принадлежащее им полное право
вотчинной собственности на землю, ... а крестьяне получали от
них участки земли в пользование за условленные повинности.
При составлении таковых договоров помещики могут
постановлять с крестьянами дальнейшие условия, по
взаимному с ними соглашению, на следующих, рассмотренных
в Государственном совете и нами утвержденных главных
правилах:

1) Повинности крестьян, в пользу помещиков, могут быть
определены в договорах денежным оброком, произведениями,
обрабатыванием помещичьей земли или другою работою. <...>

3) Крестьяне, по надлежащем утверждении заключенных
между ими и помещиками договоров, принимают название
обязанных крестьян.

4) Рекрутская повинность в селениях обязанных крестьян
отправляется по очередному порядку в Рекрутском уставе



постановленному. <...>

6) Помещики учреждают в селениях обязанных крестьян
вотчинное управление и имеют высшее наблюдение за сельскою
в них полицею и за исполнением законов о сельском
благоустройстве; им принадлежит также право суда и расправы
в проступках и маловажных преступлениях обязанных крестьян
и первоначальный разбор взаимных между ими тяжб и споров.
<...>

Российское законодательство Х—ХХ веков. Т.6. С. 38—39.

12.2.3. ИЗ УКАЗА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕСТЬЯНАМ
ПОМЕЩИЧЬИМ И КРЕПОСТНЫМ ЛЮДЯМ ПРАВА

ПОКУПАТЬ И ПРИОБРЕТАТЬ В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЛЮ И
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

9 марта 1848 г.

... Желая дать новое поощрение земледелию и
промышленности народной, признали мы за благо право
приобретения земель и другой недвижимой собственности,
ныне крестьянам разных именований предоставленное,
распространить и на крепостных людей, с оставлением во всей
силе и неприкосновенности всех существующих ныне между
сими людьми и владельцами их соотношений.

Вследствие сего повелеваем: 1) Крестьянам помещичьим и
вообще крепостным людям предоставить покупать и другими в
законах дозволенными способами приобретать в собственность
земли, домы, лавки и всякого рода недвижимые имущества,
кроме лишь имений населенных, соблюдая относительно
владения домами и лавками в городах общие по сему правила.
Само собою разумеется, что приобретать такую собственность, а
равно и отчуждать оную, крепостные люди могут не иначе как с
согласия своих помещиков, надлежащим образом



удостоверенного и, до совершения акта приобретения или
отчуждения, в присутственном месте предъявленного.

2) Если бы некоторыми крепостными людьми, в прежнее
время, куплены земли, домы или лавки на имя их помещиков,
то никаких о том от крепостных людей споров не допускать и
никаких по оным разысканий не делать, дозволив...
помещикам... выдавать владеющим такими имуществами...
купчие крепости... Выдача таких купчих беспошлинно на
гербовой низшего достоинства бумаге дозволяется в течение
десяти лет со дня издания настоящего указа.

Российское законодательство Х—ХХ веков. Т. 6. С. 44—45.

12.2.4. П. Д. КИСЕЛЕВ292. "ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
СООБРАЖЕНИЯ О ПРЕОБРАЗОВАНИИ УПРАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИМУЩЕСТВАМИ"

Публикуется с сокращениями

"Соображения" П. Д. Киселева, утвержденные Николаем I
17 мая 1837 г., были положены в основу реформы
управления казенными имениями и государственными
крестьянами. 26 декабря 1837 г. было создано особое
Министерство государственных имуществ, министром
которого был назначен П. Д. Киселев.

 

Недостаток управления составлял до сего времени одну из
важнейших причин, препятствующих благосостоянию
государственных крестьян и благоустройству государственных
имуществ. <...>

...Управление государственными имуществами и
крестьянами, по обширности круга действий и важности
объемлемых им предметов, для достижения надлежащего



успеха, следует сосредоточить в отдельном составе. В
отношении государственных крестьян оно должно быть
сообразно с настоящею степенью гражданского и нравственного
их быта и вести их к благосостоянию путем ближайшего
непосредственного попечительства, а в отношении собственно
государственных имуществ должно соответствовать их роду и
пространству. На сем основании учреждается особое
министерство государственных имуществ, а в губерниях —
палаты государственных имуществ. Государственные
имущества и крестьяне в губерниях разделяются на округи,
волости и сельские общества. <...>

... В губерниях, в ведомство палат государственных имуществ
отделяются все части управления государственными
имуществами, все предметы попечительства над
государственными крестьянами, свободными хлебопашцами и
колонистами.

Для исполнения распоряжений палаты и ближайшего
наблюдения на местах за благоустройством государственных
имуществ и благосостоянием крестьян определяются окружные
начальники... Окружным начальникам предоставить... дела,
относящиеся до улучшения нравственного состояния крестьян,
до гражданского их быта, строительной части, обеспечения
продовольствия, хозяйства, податей, повинностей и защиты по
судебным делам. <...>

Земли и угодья оставляются в бессрочном пользовании
обществ с предоставлением им права распределять земли
между домохозяевами в том порядке, в каком они сами
признают для себя удобнейшим.

Селения малоземельные или наделяются землею из
свободных казенных участков, или из них производятся
переселения на свободные казенные земли на основании
особых правил. <...>



Оброчная, следующая с государственных крестьян, подать, а
равно подушная подать и земские повинности исчисляются по
душам, но распределяются между сельскими обществами
соразмерно местным выгодам от земли и промыслов каждого
сельского общества.

В видах улучшения нравственности крестьян учредить для
них приходские училища, для образования соответственного их
званию; привлечь благонадежных священников в казенные
селения, назначением им приличного содержания.

Для наблюдения в казенных селениях полицейского порядка
составить сельский полицейский устав, который содержал бы в
себе общие и частные правила, необходимые для сведения и
руководства поселян...

При общей безграмотности поселян, недоступности для них
судебных форм и обрядов, и при самой ограниченности
частного их достояния, предоставленную им расправу по
маловажным тяжбам и проступкам устроить на определенном
основании, согласив сколь возможно более с существующими
законами. С сею целию учредить расправы: сельскую и
волостную, и составить для них Сельский Судебный Устав, с
изложением в нем порядка судопроизводства по спорам и
тяжбам государственных крестьян об имуществах, проступках
крестьян и наказаниях за оные и, наконец, порядка
судопроизводства по проступкам.

Хрестоматия по истории СССР. Т. 2. М., 1949. С. 634—635;

Заблоцкий-Десятовский А. П. Граф П. Д. Киселев и его время.

СПб., 1882. Т. 11. С.52—57.

12.2.5. ИЗ ЗАПИСОК МАРКИЗА А. ДЕ КЮСТИНА О
КРЕПОСТНОМ ПРАВЕ



Во многих частях империи крестьяне верят, что они являются
принадлежностью земли. Состояние это кажется им
естественным, так как они не дают себе труда подумать над тем,
может ли один человек быть собственностью другого. В других
местах крестьяне считают, что земля им принадлежит; эти —
наиболее счастливые, если не самые забитые и замученные из
русских рабов.

Величайшим несчастьем для крепостных является продажа
земли, на которой они родились. Их продают теперь вместе с
тем куском земли, с которым они неразрывно связаны, в чем
заключается единственное благодеяние нового закона,
запрещающего продажу людей без земли. Но этот закон
помещики обходят всевозможными способами; так, продают не
все имение со всеми крестьянами, а отдельные участки и
отдельно сотню-другую крестьян. Когда такая незаконная
продажа доходит до сведения властей, последние наказывают
владельцев, но это случается очень редко, так как между
данным деянием и его высшим судьей, т.е. царем, находится
стена людей, заинтересованных в том, чтобы все эти
злоупотребления скрыть и продолжать...

Маркиз де Кюстин. Николаевская Россия. С. 74.

12.3. ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОСВЕЩЕНИЕ И ЦЕНЗУРНАЯ
ПОЛИТИКА

12.3.1. ИЗ УКАЗА "ОБ УСТРОЙСТВЕ УЧИЛИЩ"

24 января 1803 г.

Глава I. О заведении училищ

Рассмотрев доклад об устроении училищ и распространении
наук в нашей Империи, признали мы за нужное утвердить
предварительные правила просвещения.



2. Для нравственного образования граждан соответственно
обязанностям и пользам каждого состояния, определяются
четыре рода училищ: 1) училища приходские, 2) уездные, 3)
Губернские или Гимназии, 4) Университеты.

Глава II. О распоряжении училищ по учебной части

32. В приходских училищах учитель обучает чтению, письму и
первым действиям арифметики; наставляет в главных началах
закона Божия, в благонравии, в обязанностях Государю,
Начальству и ближнему ...

34. В уездных училищах преподается ученикам, поступающим
из приходских, Грамматика языка Российского и местного;
сокращенная география и история; первоначальные основания
Геометрии и естественных наук; также наставления в
должностях человека и гражданина, и практические знания,
полезные для местной промышленности и потребностей края.

35. В гимназиях имеют быть преподаваемы изящные науки,
языки Латинский, Французский и Немецкий; логика, основания
чистой Математики, также Механики, Гидравлики и других
частей Физики... сокращенная Естественная История, всеобщая
География и история, основания политической Экономики и
коммерции. Сверх того будут читаны и переводимы сочинения,
служащие к образованию сердца и подающие чистое понятие о
законе Божьем и гражданских обязанностях...

38. Доя учения в приходских и церковных училищах и
гимназиях будут потребляемы единообразные книги и
правила...

Сборник постановлений по Министерству народного
просвещения.

СПб., 1864. Т. I. Документ № 6.



12.3.2. ИЗ УНИВЕРСИТЕТСКОГО УСТАВА293

5 ноября 1804 г.

Глава 1. Об Университете вообще

§ 1. Императорский Московский Университет есть вышнее
ученое сословие для преподавания наук учрежденное. В нем
приуготовляется юношество для вступления в различные
звания Государственной службы.

§ 2. Университет, пользуясь Высочайшим покровительством,
состоит под главным Начальством Министра Народного
Просвещения, и в особом ведении того из Членов Главного
училищ Правления, на которого о нем попечение возложено.

§ 3. Университет составляют: 1) преподающие в науках
наставления Ординарные и Экстраординарные Профессоры,
которые по различию наук разделяются на Факультеты или
отделения; 2) Адъюнкты; 3) Магистры; 4) Студенты,
пользующиеся Университетскими наставлениями; и 5) Учители
языков, приятных искусств и гимнастических упражнений.

§ 4. Профессора всех отделений и Адъюнкты под
председательством Ректора составляют Совет, или общее
собрание Университета. Оно располагает учебною частию
Университета и его Округа.

§ 5. Университет имеет собственное Правление; Председатель
оного есть Ректор, а Члены — Деканы Факультетов. К ним
присоединяется назначаемый Попечителем из Ординарных
Профессоров непременный Заседатель. Правлению вверяется
вся хозяйственная часть Университета.

§ 6. Правлению препоручается суд и расправа между чинами,
к Университету принадлежащими, и при решении тяжеб



присутствует еще Чиновник, избираемый Университетом из
своего сословия, с названием Синдика.

§ 7. При Университете должны быть: 1) Учебные пособия; 2)
Учительский или Педагогический Институт; 3) Медицинский
Клинический Институт; 4) Хирургический Клинический
Институт; 5) Институт Повивального искусства.

§ 8. Университет имеет Типографию и собственную Цензуру
для всех издаваемых Членами его и в Округе его печатаемых
сочинений, также для книг, выписываемых им для своего
употребления из чужих краев.

§ 9. Сверх сего Университету не воспрещается содержать из
хозяйственной суммы Академическую Гимназию, в первом
основании Университета к нему присоединенную, так как и
благородный пансион, впоследствии учрежденный, в котором
воспитываются благородные юноши на иждивении родителей.
<...>

Глава ХIII. О правлении Университета

<...> § 137. Правление заключает в себе исполнительную
власть Университета, занимается внутренним устройством
Университета и благочинием, сносится с другими
Государственными местами по делам до Университета
касающимся.

Соловьев И. М. Русские университеты в их уставах и
воспоминаниях современников. Вып. 1; Университеты до

шестидесятых годов.

СПб. 1914. С. 23—25.

12.3.3. УЧРЕЖДЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ДУХОВНЫХ ДЕЛ И
НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ



24 октября 1817 г.

Одним из наиболее реакционных мероприятий Александра I
было соединение дела народного просвещения с
государственным насаждением мракобесной поповщины,
путем объединения "духовных дел" и народного просвещения в
едином министерстве.

 

Публикуется с сокращениями

Желая, дабы христианское благочестие было всегда
основанием истинного просвещения, признали мы полезным
соединить дела по Министерству народного просвещения с
делами всех вероисповеданий в состав одного управления, под
названием Министерства духовных дел и народного
просвещения. <...>

§ 1. Министерство духовных дел и народного просвещения
объемлет в круге своих действий дела духовные всех
вероисповеданий в России и дела, касающиеся до учебного
образования и усовершенствования познаний.

§ 2. По сему двоякому предназначению своему, министерство
сие состоит в сношении и определенной связи: А. По части
духовной: 1) Со святейшим правительствующим Синодом. 2) С
комиссиею духовных училищ. 3) С Римско-католическою
духовною коллегиею. 4) С юстиц-коллегиею лифляндских и
эстляндских дел. 5) Со всеми местами и лицами, от упомянутых
здесь мест зависящими. Б. По части народного просвещения: 1)
С университетами и учебными округами. 2) С академиями и
другими по ученой и учебной части заведениями. <...>

Хрестоматия по истории СССР. М., 1949. Т. II. С. 523—524.



12.3.4. М. Л. МАГНИЦКИЙ294. "ИНСТРУКЦИЯ ДИРЕКТОРУ
КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА"

"Инструкция" определяла основные принципы и цели
правительства в области народного образования.
Александр I утвердил "Инструкцию" 17 января 1820 г.

 

Публикуется с сокращениями

1) Цель правительства в образовании студентов состоит в
воспитании верных сынов православной церкви, верных,
подданных государю, добрых и полезных граждан отечеству.
<...>

§ 2. Душа воспитания и первая добродетель гражданина есть
— покорность. Посему послушание есть важнейшая добродетель
юности. <...> Посему обязанность директора есть непременно
наблюдать, чтобы уроки религии о любви и покорности были
исполняемы на самом деле; чтобы воспитанники университета
постоянно видели вокруг себя примеры строжайшего
чинопочитания со стороны учителей и надзирателей и чтобы
малейшее нарушение оного всегда было наказуемо, не взирая
на звания лиц.

§ 3 ... директор обязан главнейше... наблюдать:

а) Чтобы дух вольнодумства ни открыто, ни скрыто не мог
ослаблять учения церкви в преподавании наук философских,
исторических или литературы. Директор обязан иметь
достовернейшие сведения о духе университетских
преподавателей, часто присутствовать на их лекциях, по
временам рассматривать тетради студентов, наблюдать, чтобы
не прошло что-нибудь вредное в цензуре...



б) Чтобы ни под каким видом не были распространяемы в
университете вредные либо соблазнительные чтения или
беседы.

в) Чтобы студенты ежедневно отправляли в положенное
время должные молитвы, все вместе и в присутствии
инспектора...

е) Впрочем, какие бы успехи ни оказывали воспитанники в
науках, медали, отличившимся назначаемые, не могут быть
даны, ежели директор университета не одобрит их поведения
<...>

Хрестоматия по истории СССР. М., 1941. С. 313—315.

12 3.5. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Н. И. ШЕНИНА295 О М. Л.
МАГНИЦКОМ

В Казани, собрав университетский совет, он сделал
предложение, что находит мерзким и богопротивным
употреблять создание и подобие Творца, человека, на
анатомические препараты и хранить в спиртах человеческих
уродов. Профессора прекословить не посмели и решили предать
земле весь анатомический кабинет с подобающею почестью.
Вследствие сего заказаны были гробы, в них поместили все
препараты, сухие и в спирте и, по отпетии панихиды, в параде и
с процессией, понесли на кладбище, где и предали земле.

В другое собрание университета Магницкий красноречиво
изложил необходимость соединения в ученых людях учености с
светскими приличиями и наружными формами и, заметив, что
большая часть г.г. профессоров, вдавшись в учение,
исследования и занятия, до того пренебрегают наружностью,
что являются посмешищем для учащихся, предложил им
поочередно приходить к нему и получать уроки и наставления,
как входить в гостиные и делать поклоны сообразно с



принятыми в свете обыкновениями. Профессора опять не
посмели прекословить и должны были учиться у него поклонам
и шарканью, что он преподавал им со всевозможной
важностию, сам же в душе смеялся.

Соловьев И. М. Русские университеты в их уставах и
воспоминаниях современников. С. 122.

12.3.6. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Н. И. ПИРОГОВА296 ОБ
ОБСТАНОВКЕ В УНИВЕРСИТЕТАХ ДО И ПОСЛЕ 1826 г.

Болтать, даже и в самых стенах университета, можно было
вдоволь, о чем угодно, и вкривь, и вкось. Шпионов и наушников
не водилось; университетской полиции не существовало; даже и
педелей не было; я в первый раз с ними познакомился в Дерпте.
Городская полиция не имела права распоряжаться со
студентами, и провинившихся должна была доставлять в
университет. Мундиров еще не существовало. О каких-нибудь
демонстрациях никогда никто не слыхал. А надо заметить, что
это было время тайных обществ и недовольства; все грызли
зубы на Аракчеева; запрещенные цензурою вещи ходили по
рукам, читались, студентами с жадностию и во всеуслышание;
чего-то смутно ожидали.

Я убежден, однако же, что не тяготей над нашими студентами
с 1826 года, целых 30 лет, систематический гнет попечительств,
инспекторств, и т.п., молодежь встретила бы веяния нового
времени совсем иным образом.

Соловьев И. М. Русские университеты в их уставах и
воспоминаниях современников. С. 122.

12.3.7. ИЗ ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОГО ОБЩЕГО УСТАВА
ИМПЕРАТОРСКИХ РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

26 июня 1835 г.



Желая довершить устройство высших учебных заведений...
Мы признали за благо даровать им новое учреждение, более
приспособленное к дальнейшему их усовершенствованию.

 

УСТАВ

Глава 1. Общие Положения

1. Университет составляется: 1) из определеннаго числа
Факультетов, 2) из Совета, 3) из Правления.

2. В полном составе Университета полагаются три Факультета:
Философский, Юридический, Медицинский.

3. Каждый Факультет состоит из учащих и учащихся. Число
первых определяется штатом, но может быть увеличено по мере
надобности. Они разделяются на Профессоров, Адъюнктов и
Лекторов.

4. Каждый Факультет имеет своего Декана, а Философский
двух по числу его Отделений. Все Факультеты в совокупности
подчиняются Ректору.

5. В Совете Университета, под председательством Ректора,
присутствуют Ординарные и Экстраординарные Профессоры.

6. Правление Университета составляют, под
председательством Ректора, Деканы и Синдик.

7. Все Российские Университеты состоят под особенным
покровительством Его Императорского Величества, и потому
носят имя Императорских <...>

 



Глава V. Порядок определения и увольнения лиц,
принадлежащих к Университету, и главные их обязанности

Отд. I. О лицах начальствующих

1. О попечителе и его помощнике

47. Попечитель Университета определяется Именным
Высочайшим Указом.

48. Попечитель употребляет все средства к приведению в
цветущее состояние Университета, строго наблюдая, чтоб
принадлежащие к нему места и лица исполняли неупустительно
свои обязанности. Он обращает внимание на способности,
прилежание и благонравие Профессоров, Адъюнктов, учителей
и чиновников Университета, исправляет нерадивых
замечаниями и принимает законные меры к удалению
неблагонадежных. <...>

Отд. II. О Полиции

42. Университетская Полиция имеет целью соблюдение
благочиния и порядка между принадлежащими к Университету
лицами, содержание в чистоте зданий и предохранение их от
опасности огня. <...>

Соловьев И. М. Русские университеты в их уставах и
воспоминаниях современников. С. 37, 41, 42.

12.3.8. УКАЗ "О ДОПУЩЕНИИ В УНИВЕРСИТЕТАХ И
ДРУГИХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ К СЛУШАНИЮ

ЛЕКЦИЙ ОДНИХ ЛЮДЕЙ СВОБОДНЫХ СОСТОЯНИЙ"

19 августа 1827 г.

До сведения моего (Николай I. — Сост.) дошло, между
прочим, что часто крепостные люди, из дворовых и поселян,



обучаются в гимназиях и других высших учебных заведениях.
От сего происходит вред двоякий: с одной стороны, сии
молодые люди, получив первоначальное воспитание у
помещиков, или родителей нерадивых, по большей части
входят в училища уже с дурными навыками и заражают ими
товарищей своих в классах, или через то препятствуют
попечительным отцам семейств отдавать своих детей в сии
заведения; с другой же, отличнейшие из них, по прилежности и
успехам, приучаются к роду жизни, к образу мыслей и понятиям
несоответствующим их состоянию. Неизбежные тягости онаго,
для них становятся несносны, и от того они не редко в унынии
предаются пагубным мечтаниям, или низким страстям. Дабы
предупредить такия последствия, по крайней мере в будущем, я
нахожу нужным ныне же повелеть:

1) Чтобы в университетах и других высших учебных
заведениях, казенных и частных, находящихся в ведомстве, или
под надзором Министерства Народного Просвещения, а равно и
в гимназиях и равных с оными по предметам преподавания
местах, принимались в классы и допускались к слушанию
лекций только люди свободных состояний, не исключая и
вольно-отпущенных, кои представят удостоверительные в том
виды, хотя бы они не были еще причислены ни к купечеству, ни
к мещанству, и не имели никакого иного звания.

2) Чтобы помещичьи крепостные поселяне и дворовые люди
могли, как и доселе, невозбранно обучаться в приходских и
уездных училищах, и в частных заведениях, в коих предметы
учения не выше тех, кои преподаются в училищах уездных.

и 3) Чтоб они также были допускаемы в заведения особенного
рода, кои учреждены или впредь будут учреждаемы казною и
частными людьми для обучения сельскому хозяйству,
садоводству и вообще искусствам, нужным для
усовершенствования, для распространения земледельческой,
ремесленной и всякой иной промышленности, но чтобы и в сих



заведениях те науки, которые не служат основанием или
пособием для искусств и промыслов, были преподаваемы в
такой же мере, как и в уездных училищах.

Хрестоматия по истории СССР. М., 1941. С. 389—390.

12.3.9. ИЗ УСТАВА О ЦЕНЗУРЕ

10 июня 1826 г.

Глава ХIII. Правила для руководства Ценсоров

§ 159. Всякое сочинение, перевод, подражание или
извлечение, в котором отвергается, ослабляется или
представляется сомнительным Святое учение откровения,
достоверность и святость книг Священного писания,
подвергается запрещению.

§ 160. Равным образом запрещаются к напечатанию
сочинения и статьи, в которых опровергается или ослабляется
непреложная достоверность православия Грекороссийской
церкви, или нарушается должное уважение к учению,
постановлениям, преданиям и обрядам ее. <...>

§ 165. Все, что в каком бы то ни было отношении,
обнаруживало в сочинителе, переводчике, или художнике
нарушителя обязанностей верноподданного к священной Особе
Государя Императора и достодолжного уважения к
Августейшему Его Дому, подлежит немедленному
преследованию; а сочинитель, переводчик или художник
задержанию и поступлению с ним по законам.

§ 166. Запрещается всякое произведение словесности, не
только возмутительное против Правительства и
постановленных от него властей, но и ослабляющее должное к
ним почтение. <...>



§ 168. Всякое сочинение или перевод, в котором прямо или
косвенно порицается Монархический образ правления,
подвергается запрещению.

§ 169. Запрещаются к печатанию всякие частных людей
предположения о преобразовании каких-либо частей
Государственнаго управления, или изменении прав и
преимуществ, Высочайше дарованных разным состояниям и
сословиям Государственным, и если предположения сии не
одобрены еще Правительством.

§ 170. Ценсоры обязаны строго наблюдать, чтобы ни в каком
одобряемом ими к напечатанию творении, не заключалось
ничего неуважительного или обидного для Держав,
находящихся в дружественных с Россиею отношениях, и в
особенности для священного союза и Державных Членов онаго.
А потому все противное обнародованным началам сего союза,
его актам и постановлениям, подлежит запрещению.

§ 171. Равным образом запрещаются всякие разсуждения, в
которых говорится без надлежащего уважения о Государствах,
Правительствах и политических властях вообще, или в которых
предлагаются неуместные советы и наставления какому бы то
ни было Правительству.

Глава XIV. О книгах и сочинениях по части словесности,
Истории, Географии и Статистики, со включением правил,
касательно изображений, предполагаемых к гравированию

и литографированию

§ 173. В отношении к классическим разного рода книгам, то
есть, образцовым произведениям древних и новейших авторов,
Ценсор должен различать издания полные от ручных книг,
издаваемых для юношества и употребления в училищах. Текст
первых, если он только сохранен в точности, не подлежит его
разбору; он довольствуется исследованием предисловия,



примечаний и всего того, что приобщено к подлиннику, дабы
удостовериться, что в сих прибавлениях не содержится ничего
противного правилам Устава. Что касается до ручных или
учебных классических книг, то Ценсор обязан назначать к
исключению в подлинник все места, несоответствующия
Ценсурным правилам. <...>

§ 177. При рассмотрении Исторических произведений
преимущественно следует обращать внимание на нравственную
и политическую цель оных, и на дух, в котором целое сочинение
сего рода написано.

§ 178. Если сочинитель, описывая последовавшие в разных
Государствах против законной власти возмущения, старается,
прямо или косвенно, оправдывать виновников оных... то
сочинение его, осуждаемое справедливостию и человечеством,
подвергается строгому запрещению. <...>

§ 180. Общая или частная История народов, а также
Исторические отрывки и рассуждения, которые по образу
изложения повествуемых происшествий и по связи других
приводимых в них обстоятельств, обнаруживают
неблагоприятное расположение к Монархическому Правлению,
строго запрещаются.

§ 181. История не должна заключать в себе произвольных
умствований, которые не принадлежат к повествованию, и коих
содержание противно правилам сего Устава.

Глава XV. О сочинениях Логических, Философических,
Юридических, а также по части естественных наук и

Медицины

§ 186. Кроме учебных Логических и Философических книг,
необходимых для юношества, прочия сочинения сего рода,
наполненные бесплодными и пагубными мудрованиями
новейших времен, вовсе печатаемы быть не должны.



Классические произведения древних Греческих и Римских
Философов подлежат означенному в § 173 правилу.

§ 187. Относительно к учебным курсам Логики и Философии
вообще, Ценсор, при рассматривании их, должен иметь в виду:
1) неприкосновенность истин Божественнаго откровения; 2)
ненарушимость правил, на коих зиждется общежитие и
благонравие.

Полное собрание законов Российской империи.

Т. XXVIII. СПб., 1830. С. 564—566.

12.3.10. ИЗ ЗАПИСОК С. М. СОЛОВЬЕВА О ЦЕНЗУРНОЙ
ПОЛИТИКЕ ПРИ НИКОЛАЕ I

Принялись за литературу; начались цензурные оргии,
рассказам о которых не поверят не пережившие это постыдное
время...

...Цензуру отняли у профессоров и отдали в руки шайки
людей, занявшихся направлением литературы из-за хорошего
жалованья, которого они лишались, если пропускали что-
нибудь, могущее быть заподозрено, и оставались покойны, если
марали. И вот на суд невежды поступает книга или статья, в
которой он ничего не смыслит; читает он, спеша на обед или на
карты, и все, что кажется ему подозрительным, марает
безответственно; кажутся ему подозрительными,
недозволенными факты, давно уже известные из учебников, и
он марает их, ибо давно уже позабыл учебник, если когда-либо
и держал его в руках, — марает или даже еще переделывает сам,
выдумывает небывальщину...

Что же было следствием? Все остановилось, заглохло, загнило.

Соловьев С. М. Избранные труды. Записки. С.313.



12.3.11. ИЗ "ДНЕВНИКА" А. В. НИКИТЕНКО ОБ
ОТНОШЕНИИ КОНСЕРВАТОРОВ К НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИЮ

1849 г.

Января 7. В городе невероятные слухи о закрытии
университета. Проект этого приписывают (Я. И.) Ростовцеву297,
который, будто бы подал государю записку о преобразовании
всего воспитания, образования и самой науки в России, и где он
предлагает на место университета учредить в Петербурге и
Москве два большие высшие корпуса, где науки преподавались
бы специально только людям высшего сословия, готовящимся к
службе. Правда, обскуранты полагают, что спасение России, т.е.
их самих, в крепостном состоянии и в невежестве, и они
находят себе сочувствие в таких лицах, кои решают вещи одним
почерком пера. Лица эти давно уже ненавидят университеты, а
современные события в Германии ненавидят до ярости.
Следовательно, невозможного в городских слухах ничего нет.
Но, ведь, закрыть университеты значит уничтожить науку, а
уничтожить науку — это безумие в человеческом, гражданском
и государственном смысле. Во всяком случае, ненависть к науке
очень сильна... науке единственно Россия обязана, что она еще
есть, и нельзя же в самом деле выбросить из ее истории целых
полтораста лет!.. Увидим, как произойдет это любопытное
событие! В России много происходило и происходит такого,
чего нет, не было и не будет нигде на свете. Почему же не быть и
этому?

Хрестоматия по истории СССР. М., 1949. Т II. С. 650.



ХIII. ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ В
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.

13.1. КОНСЕРВАТИВНО-ОХРАНИТЕЛЬНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ

13.1.1. ИЗ ЗАПИСКИ Н. М. КАРАМЗИНА "О ДРЕВНЕЙ И
НОВОЙ РОССИИ В ЕЕ ПОЛИТИЧЕСКОМ И ГРАЖДАНСКОМ

ОТНОШЕНИЯХ"

Н. М. Карамзин написал "Записку" по инициативе
великой княжны Екатерины Павловны (сестры Александра
I) в начале 1811 г. В "Записке" он отразил мнение дворян-
крепостников, напуганных известиями о намерении царя
провести ряд реформ. Здесь приведены взгляды Н. М.
Карамзина о необходимости сохранения и укрепления
самодержавия как единственно приемлемой для России
форме государственного устройства России, а также о
губительности отмены крепостного права.

 

...Мы читаем в прекрасной душе Александра сильное желание
утвердить в России действие закона. Оставив прежние формы,
но двигая, так сказать, оные постоянным духом ревности к
общему добру, он скорее мог бы достигнуть сей цели и
затруднил бы для наследников отступление от законного
порядка. Гораздо легче отменить новое, нежели старое; гораздо
легче предать важности Сенату, нежели дать важность
нынешнему Совету в глазах будущего преемника Александрова:
новости ведут к новостям и благоприятствуют необузданностям
произвола.

Скажем ли, повторим ли, что одна из главных причин
неудовольствия россиян на нынешнее правительство есть
излишняя любовь его к государственным преобразованиям,



которые потрясают основу империи и коих благотворность
остается доселе сомнительною.

...Что значит освободить у нас крестьян? Дать им волю жить
где угодно, отнять у господ всю власть над ними, подчинить их
одной власти правительства. Хорошо; но сии земледельцы не
будут иметь земли, которая (в чем не может быть и спора) есть
собственность дворянская. Они или останутся у помещиков с
условием платить им оброк, обрабатывать господские поля,
доставлять хлеб куда надобно, — одним словом, для них
работать, как и прежде, или, недовольные условиями, поедут к
другому умереннейшему в требованиях владельцу. В первом
случае, надеясь на естественную любовь человека к родине,
господа не предпишут ли им самых тягостных условий? Дотоле
щадили они в крестьянах свою собственность, — тогда
корыстолюбивые владельцы захотят взять с них все возможное
для сил физических. Напишут контракт, и земледельцы не
исполнят его: тяжбы, вечные тяжбы! Во втором случае, буде
крестьянин ныне здесь, а завтра там, казна не потерпит ли
убытка в сборе подушных денег и других податей, не потерпит
ли и земледелие? Не останутся ли многие поля не
обработанными, многие житницы пустыми? Не вольные
земледельцы, а дворяне наиболее снабжают у нас рынки
хлебом. Иное зло: уж не завися от суда помещиков,
решительного, безденежного, крестьяне начнут ссориться
между собою и судиться в городе, — какое разорение!
Освобожденные от надзора господ, имевших собственную
земскую исправу или полицию, гораздо деятельнейшую всех
земских судов, станут пьянствовать, злодействовать, — какая
богатая жатва для кабаков и мздоимных исправников, — но как
худо для нравов и государственной безопасности! Одним
словом, теперь дворяне, рассеянные по всему государству,
содействуют монарху в хранении тишины и благоустройства.
<...>



Не знаю хорошо ли сделал Годунов, отняв у крестьян
свободу298 (ибо тогдашние обстоятельства не совершенно
известны), но знаю, что теперь им неудобно возвратить оную.
Тогда они имели навык людей вольных, ныне имеют навык
рабов. Мне кажется, что для твердости бытия государственного
безопаснее поработить людей, нежели дать им не вовремя
свободу, к которой надобно готовить человека исправлением
нравственным... В заключение скажем доброму монарху:
"Государь! История не упрекнет тебя злом, которое прежде тебя
существовало (положим, что неволя крестьян и есть
решительное зло), но ты будешь ответствовать богу, совести и
потомству за всякое вредное следствие твоих собственных
уставов".

...Самодержавие есть палладиум299 России, целость его
необходима для ее счастия; из сего не следует, чтобы государь,
единственный источник власти, имел причины унижать
дворянство, столь же древнее, как и Россия. Оно было всегда не
что иное, как братство знаменитых слуг великокняжеских или
царских. Худо, ежели слуги овладевают слабым господином, но
благоразумный господин уважает отборных слуг своих и
красится их честию. Права благородных суть не отдел монаршей
власти, но ее главное, необходимое орудие, двигающее состав
государственный... Дворянство есть наследственное; порядок
требует, чтобы некоторые люди воспитывались для
отправления некоторых должностей и чтобы монарх знал, где
ему искать деятельных слуг отечественной пользы. Народ
работает, купцы торгуют, дворяне служат, награждаемые
отличиями и выгодами, уважением и достатком. Личные
подвижные чины не могут заменить дворянства родового,
постоянного, и хотя необходимы для означения степеней
государственной службы, однако ж в благополучной монархии
не должны ослаблять коренных прав его, не должны иметь
выгод оного.



Хрестоматия по истории СССР. Т. II. М., 1949. С. 437—440.

13.1.2. ИЗ ДОКЛАДА МИНИСТРА НАРОДНОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ С. С. УВАРОВА300 НИКОЛАЮ I ОБ

ОСНОВАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

19 ноября 1833 г.

...Россия сохранила теплую веру в спасительные начала, без
коих она не может благоденствовать, усиливаться, жить.
Искренно и глубоко привязанный к церкви отцов своих, русский
искони взирал на нее как на залог счастья общественного и
семейного. Без любви к вере предков, народ, как и частный
человек, должен погибнуть. Русский, преданный отечеству,
столь же мало согласится на утрату одного из догматов нашего
православия, сколь и на похищение одного перла из венца
мономахова. Самодержавие составляет главное условие
политического существования России. Русский колосс упирается
на нем, как на краеугольном камне своего величия. Эту истину
чувствует неисчислимое большинство подданных Вашего
Величества: они чувствуют ее в полной мере, хотя и поставлены
на разных степенях гражданской жизни и различествуют в
просвещении и в отношениях к правительству. Спасительное
убеждение, что Россия живет и охраняется духом самодержавия
сильного, человеколюбивого, просвещенного, должно
проникать народное воспитание и с ним развиваться. Наряду с
сими двумя национальными началами, находится и третье, не
менее важное, не менее сильное: народность. Вопрос о
народности не имеет того единства, как предыдущий; но тот и
другой проистекают из одного источника и связуются на каждой
странице истории русского царства. <...>

Вот те главные начала, которые надлежало включить в
систему общественного образования, чтобы она соединяла
выгоды нашего времени с преданиями прошедшего и с
надеждами будущего, чтобы народное воспитание



соответствовало нашему порядку вещей и было не чуждо
европейского духа. Просвещение настоящего и будущего
поколений, в соединенном духе этих трех начал, составляет
несомненно одну из лучших надежд и главнейших
потребностей времени...

Десятилетие деятельности Министерства народного
просвещения. 1833—1843. СПб., 1864. С. 2—4.

13.1.3. ИЗ СТАТЬИ С. П. ШЕВЫРЕВА301 О ТЕОРИИ
"ОФИЦИАЛЬНОЙ НАРОДНОСТИ"

...Мы сохранили в себе чистыми три коренные чувства, в
которых семя и залог нашему будущему развитию.

Мы сохранили наше древнее чувство религиозное. Крест
христианский положил свое знамение на всем первоначальном
нашем образовании, на всей русской жизни. Этим крестом
благословила нас еще древняя мать наша Русь и с тем отпустила
нас в опасную дорогу Запада...

Второе чувство, которым крепка Россия и обеспечено ее
будущее благоденствие, есть чувство ее государственного
единства, вынесенное нами также из всей нашей истории.
Конечно, нет страны в Европе, которая могла бы гордиться
такою гармониею своего политического бытия, как наше
отечество. На Западе почти повсюду раздор начал признан
законом жизни, и в тяжкой борьбе совершается все
существование народов. У нас только царь и народ составляют
одно неразрывное целое, не терпящее никакой между ними
преграды: эта связь утверждена на взаимном чувстве любви и
веры и на бесконечной преданности народа царю своему. Вот
сокровище, вынесенное нами из нашей древней жизни, на
которое с особой завистью смотрит разделенный в себе Запад,
видя в нем неиссякаемый источник государственного
могущества....



Третье коренное чувство наше есть осознание нашей
народности и уверенности в том, что всякое образование может
у нас тогда только пустить прочный корень, когда усвоится
нашим народным чувством и скажется народною мыслию и
словом. <...> Это чувство устремляет теперь нас к изучению
нашей древней Руси, в которой конечно хранится
первоначальный чистый образ нашей народности. Само
правительство деятельно призывает нас к тому. Этим чувством
роднятся и действуют заодно наши обе столицы, и то, что
замышленно в северной, проходит через Москву, как через
сердце России, для того, чтобы обратиться в кровь и живые соки
нашего народа. Москва есть то верное горнило, в котором
пережигается все пришлое с Запада и получает чистую печать
русской народности.

Тремя коренными чувствами крепка наша Русь и верно ее
будущее. Муж царского совета302, которому вверены поколения
образующиеся, давно уже выразил их глубокою мыслию, и они
положены в основу воспитания народа...

Шевырев С. Взгляд русского на современное образование Европы
//

Москвитянин. 1841. № 1. С. 292—296.

13.2. ДВИЖЕНИЕ ДЕКАБРИСТОВ: ИДЕОЛОГИЯ И
ПОПЫТКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРЕВОРОТА

13.2.1. ИЗ ПРОЕКТА КОНСТИТУЦИИ Н. М. МУРАВЬЕВА303

Вступление

Опыт всех народов и всех времен доказал, что власть
самодержавная равно гибельна для правителей и для обществ;
что она не согласна ни с правилами святой веры нашей — ни с
началами здравого рассудка. Нельзя допустить основанием



правительства — произвол одного человека — невозможно
согласиться, чтобы все права находились на одной стороне — а
все обязанности на другой. Слепое повиновение может быть
основано только на страхе и не достойно ни разумного
повелителя — ни разумных исполнителей... Федеральное или
Союзное Правление одно разрешило сию задачу, удовлетворило
всем условиям и согласило величие народа и свободу граждан.

Под надзором государя одно законодательное Собрание
находится в столице и делает все распоряжения, общие для
всего государства; — частные расположения, касающиеся до
областей, предоставлены областным законодательным
собраниям, образованным наподобие  Столичного, и таким
образом доставляется благосостояние целого и частей.

Глава I. О народе Русском и Правлении

1. Русский народ, свободный и независимый, не есть и не
может быть принадлежностью никакого лица и никакого
семейства.

2. Источник верховной власти есть народ, которому
принадлежит исключительное право делать основные
постановления для самого себя.

3. Правление России есть уставное и союзное.

Глава II. О гражданах

4. Гражданство есть право участвовать в общественном
управлении, определенном в сем уставе порядком,
посредственно — т.е. выбирать чиновников или их избирателей,
или непосредственно — т.е. быть избранным в какое-либо
общественное звание, по законодательной, исполнительной или
судебной части...



6. Чтоб быть гражданином, необходимы следующие условия:
1-е. Лета — не менее 21-го года возраста. 2-е. Местопребывание
— известное и постоянное жительство. 3-е. Здравие ума. 4.
Личная и по имению независимость. 5-е. Исправность платежа
общественных повинностей. 6-е. Непорочность перед лицом
Закона. 7-е. Собственность отдельная на свое имя, а оной: 1-е.
Недвижимой на 500 р. серебром или — 2-е. Движимой (вещей или
капитала) на 1000 руб. серебром.

Глава III. О состоянии, личных правах и обязанностях
русских

13. Все Русские равны перед лицом Закона.

14. Русскими признаются все коренные жители России и дети
иностранцев, родившиеся в России, достигшие
совершеннолетия, если они объявили желание остаться в
России.

15. Каждый Русский обязан носить общественные повинности
— повиноваться Законам и властям Отечества — быть всегда
готовым к защите Родины и должен явиться к знаменам, когда
востребует того Закон.

16. Крепостное состояние и рабство отменяются. Разделение
между благородными и простолюдинами не принимается. <...>

17. Всякий имеет право излагать невозбранно свои мысли и
чувства и сообщать их посредством печати своим
соотечественникам. Вредные книги, подобно другим
преступлениям, преследуются судом и подлежат присяжным.

18. Всякий имеет право заниматься тем промыслом, который
ему покажется выгоднейшим...

24. Право собственности, заключающее в себе одни вещи,
священно и неприкосновенно. Церковные земли остаются



навсегда за ними.

25. Земли помещиков остаются за ними. <...>

30. Военные поселения немедленно уничтожаются. <...>

Хрестоматия по истории СССР. М., 1989. С. 344—345.

13.2.2. ИЗ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРОЕКТА "РУССКАЯ
ПРАВДА" П. И. ПЕСТЕЛЯ304

Введение

§ 12. ...Русская Правда есть наказ или наставление
временному Верховному правлению для его действий, а вместе
с тем и объявление народу, от чего он освобожден будет и чего
вновь ожидать может <...>

Глава III. О сословиях, в России обретающихся

§ 4. Все должны быть перед законом равны...

§ 6. Дворянство... Довольно долго существовала возможность
для некоторых угнетать всех прочих; пора теперь положить
решительный конец сему гнусному и неистовому распорядку
вещей. <...>

§ 11. Дворянские крестьяне... Успехи общего просвещения,
повсюду более и более распространяющиеся... дух времени,
стремящийся к свободе, на законах основанной, — все сие
заставляет желать, чтобы рабство было совершенно в России
уничтожено...

Конституция — государственный завет

...4) Весь российский народ составляет одно сословие —
гражданское; все нынешние сословия уничтожаются и



сливаются в одно сословие — гражданское. Все различные
племена, составляющие Российское государство, признаются
русскими и, слагая различные свои Названия, составляют один
народ русский. <...>

5) Вся земля, в каждой волости принадлежащая, разделяется
на две части: волостную и частную. Первая принадлежит всему
обществу, вторая — частным людям. Первая составляет
собственность общественную, вторая собственность частную.
Волостная земля есть неприкосновенна, она разделяется на
участки, участки раздаются по требованиям членов волости.
Остальная земля отдается в наем посторонним людям не иначе,
как на один год...

8) ...Верховная власть разделяется на законодательную и
верховно-исполнительную. — Первая поручается  Народному
вечу, вторая —  державной Думе. Сверх того нужна еще власть
блюстительная, дабы те две не выходили из своих пределов.
Власть блюстительная поручается верховному собору.

9) Народная веча состоит из народных представителей,
выбранных народом на 5 лет. Каждый год пятая часть нисходит
и заменяется новыми выборами. Тот же самый может опять
быть выбран... Председатель выбирается ежегодно из членов,
последний год заседающих. Народная веча есть одно целое и на
каморы не разделяется. Вся законодательная власть в ней
обретается. Она объявляет войну и заключает мир... Никто не
может распустить Народной вечи. Она представляет волю в
государстве, душу народа.

10) Державная дума состоит из 5 членов, народом выбранных
на 5 лет. Ежегодно один из Думы выходит и заменяется другим
выбором. Председатель есть член, заседающий последний, или
пятый год. Ежегодно предлагает каждая губерния кандидата. Из
числа сих кандидатов выбирает Народная веча окончательно.
<...>



11) Верховный собор состоит из 120 членов, именуемых
боярами. Бояре назначаются на всю жизнь и не могут
участвовать ни в законодательном, ни в исполнительном
порядке. Губернии назначают кандидатов, а  Народная
веча  замещает упразднившееся число бояр» Председатель
выбирается на год самим собором. Собор имеет верховно-
блюстительную власть. Народная веча препровождает к нему на
утверждение свои законы. Собор не рассуждает о сущности
предметов, но смотрит на одни формы, дабы во всем соблюдено
законное... Сам же собор не действует...

Хрестоматия по истории СССР. М., 1989. С. 346—348. 248

13.2.3. ИЗ РАССКАЗА Н. А. БЕСТУЖЕВА305 О РАССТРЕЛЕ
ВОССТАВШИХ 14 ДЕКАБРЯ 1825 г. В ПЕТЕРБУРГЕ

... мы были окружены со всех сторон: бездействие поразило
оцепенением умы; дух упал, ибо тот, кто на этом поприще раз
остановился, уже побежден вполовину. Сверх того,
пронзительный ветер ледянил кровь в жилах солдат и
офицеров, стоявших так долго на открытом месте. Атаки на нас
и стрельба наша прекратились; "ура" солдат становилось реже и
слабее. День смеркался. Вдруг мы увидели, что полки, стоявшие
против нас, расступились на две стороны, и батарея артиллерии
стала между ними с разверстыми зевами, тускло освещаемая
серым мерцанием сумерек.

Митрополит, посланный для нашего увещания, возвратился
без успеха; Сухозанету306, который, подъехав, показал нам
артиллерию, громогласно прокричали подлеца — и это был
последний порыв, последние усилия нашей независимости.

Первая пушка грянула, картечь рассыпалась; одни пули
ударили в мостовую и подняли рикошетами снег и пыль
столбами, другие вырвали несколько рядов из фрунта, третьи с
визгом пронеслись над головами и нашли своих жертв в народе,



лепившемся между колонн сенатского дома и на крышах
соседних домов. <...> С первого выстрела семь человек около
меня упали: я не слышал ни одного вздоха, не приметил ни
одного судорожного движения — столь жестоко поражала
картечь на этом расстоянии. <...> Другой и третий повалили
кучу солдат и черни, которая толпами собралась около нашего
места. <...>

С пятым или шестым выстрелом колонна дрогнула, и когда я
оглянулся — между мною и бегущими была уже целая площадь
и сотни скошенных картечью жертв свободы. <...>

Воспоминания Бестужевых. М., 1931. С. 90—92.

13.2.4. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ГЕРЦОГА Е.
ВИРТЕМБЕРГСКОГО307 О ПРИЧИНАХ ПОРАЖЕНИЯ

ДЕКАБРИСТОВ

1) хотя существовали поводы к неудовольствию на
императора Александра, но тем не менее, он все-таки
пользовался вообще любовию;

2) нельзя отрицать, что многое в русском государственном
устройстве и во внутреннем управлении страною оставляло
желать лучшаго, но это обстоятельство не влияло на
привязанность к императорскому дому;

3) направление, данное всему предприятию, было настолько
позорно, безтолково и безсодержательно, что каждый
осторожный и разсудительный человек должен был отклонить
от себя участие в подобном деле;

4) заговорщики не имели в своем распоряжении человека,
который пользовался бы решительным влиянием на войска,

и 5) во главе заговорщиков не находилось лица, которое,
занимая высокое и влиятельное положение в государстве,



подобно графу Палену308 в 1801 году, могло бы руководить
предприятием, содействовать успеху дела выбором
соответственных мер и охранять безопасность участников
заговора.

Цит. по: Шильдер Н. К. Император Николай I. С. 290—291.

13.3. СЛАВЯНОФИЛЫ И ЗАПАДНИКИ
13.3.1. ИЗ "ЗАПИСОК" А. И. КОШЕЛЕВА309

С 1848 года до начала Крымской войны прошло время для нас
столь же однообразно, сколько и тягостно. Администрация
становилась все подозрительнее, придирчивее и произвольнее.
<...> Эти пять лет (1848—1853) напомнили нам первые годы
царствования Николая I и были даже тяжче, ибо были
продолжительнее и томительнее. Одно утешение находили мы в
дружеских беседах небольшого нашего кружка. <...>

... Этот кружок, как и многие другие ему подобные, исчез бы
бесследно с лица земли, если бы в числе его участников не было
одного человека замечательного по своему уму и характеру, по
своим разнородным способностям и знаниям, и в особенности
по своей самобытности и устойчивости, т.е. если бы не было
Алексея Степановича Хомякова... Все товарищи Хомякова
проходили через эпоху сомнения, маловерия, даже неверия и
увлекались то французскою, то английскою, то немецкою
философиею; все перебывали более или менее тем, что
впоследствии называлось западниками. Хомяков, глубоко
изучивший творения главных мировых любомудров,
прочитавший почти всех св. отцов... всегда держался по
убеждению учения нашей православной церкви... Безусловная
преданность православию... любовь к народу русскому, высокое о
нем мнение и убеждение в том, что изучение его истории и
настоящего быта одно может вести нас к самобытности в



мышлении и жизни, — составляли главные и отличительные
основы и свойства образа мыслей Хомякова <...>

Как поэт и литератор, Хомяков положил в русскую
сокровищницу значительные лепты, которые имеют особенную
ценность, потому что он едва ли не единственный русский,
который во всю жизнь, с детства до гроба, неизменно
высказывал одни и те же чувства и убеждения и постоянно
старался направлять русский ум и сердце к людям своим или
единоплеменным и к предметам близким и туземным. <...>
Хомяков  первый проникся истинным духом русского народа и
его истории и указал нам насущие наши нужды и потребности,
наши народные свойства и ту цель, к которой мы должны
стремиться. Он действительно был источником нового у нас
умственного направления, которое прозвано нашими
противниками славянофильским, — но которое много
объемистее и существеннее того, что под этим словом
обыкновенно понимается...

Вторым деятелем в нашем кружке был Иван Васильевич
Киреевский. Он был очень умен и даровит; но самобытности и
самостоятельности было в нем мало, и он легко увлекался то в
ту, то в другую сторону. Он перебывал локкистом, спинозистом,
кантистом, шеллингистом, даже гегельянцем; он доходил в
своем неверии даже до отрицания необходимости
существования Бога, а впоследствии он сделался не только
православным, но даже приверженцем "Добротолюбия". С
Хомяковым у Киреевского были всегдашние нескончаемые
споры: сперва Киреевский находил, что Хомяков чересчур
церковен, что он недостаточно ценил европейскую
цивилизацию, и что он хотел нас нарядить в зипуны и обуть в
лапти, впоследствии Киреевский упрекал Хомякова в излишнем
рационализме и в недостатке чувства в делах веры. <...>
Деятельность И. В. Киреевского по разработке с православной
точки зрения разных философских вопросов была весьма
полезна и значительна. Его последние статьи, помещенные в



"Русский беседе", явили в нем высокого и глубокого русского
мыслителя, равно чуждого как ограниченности и сухости
рационалиста, так и мечтательности и туманности мистика.

Другими собеседниками нашими были М. П. Погодин, С. П.
Шевырев, И. В. Киреевский и некоторые другие лица. Первые
двое никогда вполне не разделяли мнений Хомякова,
находивши, особенно в первые годы, что по духовным делам он
слишком протестантствовал и что русскую историю он
переделывал по-своему, находил в ней то, чего там не было, и
влагал в нее свои измышления. Впрочем, впоследствии времени
произошло некоторое сближение в мнениях Погодина и
Шевырева с убеждениями так называемых славянофилов. П. В.
Киреевский весь был предан изучению русского коренного быта,
с любовью и жаром собирал русские народные песни, не щадил
на это ни трудов, ни издержек и принимал деятельное участие в
прениях только тоща, когда они касались любимых его
предметов.

Впоследствии вступили в наш кружок две замечательные
личности — Константин Сергеевич Аксаков и Юрий Федорович
Самарин... В первом преобладали чувство и воображение; он
страстно любил русский народ, русскую историю и русский язык
и делал в двух последних поразительные, светоносные
открытия... Ю. Ф. Самарин действовал совершенно иными
орудиями: у него по преимуществу преобладали критика,
логика и диалектика... Он действовал сильно и в литературе, и в
общественной, даже политической, жизни... Не могу здесь не
упомянуть об Иване Сергеевиче Аксакове, поселившемся в
Москве и начинавшем с нами все более и более сближаться.
Тогда он был чистым и ярым западником, и брат его
Константин постоянно жаловался на его западничество...

Сообщая сведения об этом кружке, нельзя не упомянуть о
людях, более или менее принимавших участие в наших беседах,
хотя они вовсе не разделяли наших общих убеждений. Таким»



были — Чаадаев, Грановский, Герцен, Н. Ф. Павлов и некоторые
другие умные и замечательные люди. Чаадаев охотно бывал на
наших вечерних собраниях; но он особенно любил, чтобы его
посещали по понедельникам утром. Тут происходили горячие
богословские и исторические споры; Чаадаев постоянно
доказывал превосходство католичества над прочими
вероисповеданиями и неминуемое и близкое его над ними
торжество. Не менее настойчиво Чаадаев утверждал, что русская
история пуста и бессмысленна и что единственный путь
спасения для нас есть безусловное и полнейшее приобщение к
европейской цивилизации. Легко себе вообразить, что такие
мнения не оставались без сильных возражений со стороны
Хомякова, и споры были столь же жаркие, сколько и
продолжительные. С Герценом прения были более философские
и политические. Начинались они всегда очень дружелюбно и
спокойно, но часто кончались настоящими словесными
дуэлями: борцы горячились и расставались с неприятными
чувствами друг против друга. Грановский, Н. Ф. Павлов и другие
усердно поддерживали Герцена. <...>

Нас всех и в особенности Хомякова и К. Аксакова прозвали
"славянофилами"; но это прозвище вовсе не выражает сущности
нашего направления. Правда, мы всегда были расположены к
славянам, старались быть с ними в сношениях, изучали их
историю и нынешнее их положение, помогали им, чем могли,
но это вовсе не составляло главного, существенного отличия
нашего кружка от противоположного кружка западников.
Между нами и ими были разногласия несравненно более
существенные. Они отводили религии местечко в жизни и
понимании только малообразованного человека и допускали ее
владычество в России только на время, — пока народ не
просвещен и малограмотен; мы же на учении Христовом,
хранящемся в нашей православной церкви, основывали весь
наш быт, все наше любомудрие и убеждены были, что только на
этом основании мы должны и можем развиваться,
совершенствоваться и занять подобающие место в мировом



ходе человечества. Они ожидали света только с Запада,
превозносили все там существующее, старались подражать
всему там установившемуся и забывали, что есть у нас свой ум,
свои местные, временные, духовные и физические особенности
и потребности. Мы вовсе не отвергали великих открытий и
усовершенствований, сделанных на Западе, — считали
необходимым узнавать все там выработанное, пользоваться от
него весьма многим; но мы находили необходимым все
пропускать через критику нашего собственного разума и
развивать себя с помощью, а не посредством позаимствований
от народов, опередивших нас на пути образования. Западники с
ужасом и смехом слушали, когда мы говорили о действии
народности в областях науки и искусства; они считали
последние чем-то совершенно отвлеченным, не подлежащим в
своих проявлениях изменению согласно с духом и
способностями народа, с его временными и местными
обстоятельствами, и требовали деспотически от всех
беспрекословного подчинения догматам, добытым или по
Франции, или в Англии, или в Германии. Мы, конечно, никогда
не отвергали ни единства, ни безусловности науки и искусства
вообще (in idea); но мы говорили, что никогда и нигде они не
проявлялись и не проявятся в единой безусловной форме; что
везде они развиваются согласно местным и временным
требованиям и свойствам народного духа; и что нет догматов в
общественной науке и нет непременных, повсеместных и
всегдашних законов для творений искусства. Мы признавали
первою, самою существенною нашею задачею — изучение
самих себя в истории и в настоящем быте; и как мы находили
себя и окружающих нас цивилизованных людей утратившими
много свойств русского человека, то мы считали долгом изучать
его преимущественно в допетровской его истории и в
крестьянском быте. Мы вовсе не желали воскресить древнюю
Русь, не ставили на пьедестал крестьянина, не поклонялись ему
и отнюдь не имели в виду себя и других в него преобразовать.
Все это — клеветы, ни на чем не основанные. Но в этом
первобытном русском человеке мы искали, что именно



свойственно русскому человеку, в чем он нуждается и что
следует в нем развивать. Вот почему мы так дорожили
собиранием народных песен и сказок, узнаванием народных
обычаев, поверий, пословиц и пр. <...>

Записки А. И. Кошелева //

Русское общество 40-х — 50-х годов XIX в. Ч. 1. М., 1991. С. 85—
34.

13.3.2. ИЗ ПИСЬМА В. П. БОТКИНА310 П. В. АННЕНКОВУ311
О СЛАВЯНОФИЛАХ

14 мая 1847 г.

<...> Замечательно, что славянофилы до сих пор печатно
постоянно были побиваемы, и на всех пунктах. Славянизм не
произвел еще ни одного дельного человека: это — или цыган,
как Хомяков, или благородный сомнамбул Аксаков, или монах
Киреевский, это — лучшие! Но между тем славянофилы
выговорили одно истинное слово: народность, национальность.
В этом их великая заслуга; они первые почувствовали, что наш
космополитизм ведет нас только к пустомыслию и пустословию;
эта так называемая "русская цивилизация" исполнена была
великой заносчивости и гордости, когда они вдруг пришли ей
сказать, что она пуста и лишена всякого национального корня;
они первые указали на необходимость национального развития.
Вообще, в критике своей они почти во всем справедливы; и в
самом деле, пора было напомнить недорослю, который потому
только, что, стыдясь знать свой родной язык, считал себя
гражданином мира — что он не более как недоросль. Но в
критике заключается и все достоинство славян! Как только
выступают они к положению — начинаются ограниченность,
невежество, самая душная патриархальность, незнание самых
простых начал государственной экономии, нетерпимость,
обскурантизм и проч. Оторванные своим воспитанием от



нравов и обычаев народа, они делают над собою насилие, чтоб
приблизиться к ним, хотят слиться с народом искусственно: так,
например, Аксаков не ест телятины, ходит к обедне и ко
всенощной. <...>

Политическая мысль в России. X — первая половина XIX в.

Т. III. М., 1997. С. 761— 762.

13.4. ЗАРОЖДЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ИДЕЙ В
РОССИИ

13.4.1. ИЗ "ВОСПОМИНАНИЙ" П. П. СЕМЕНОВА312 О
КРУЖКЕ ПЕТРАШЕВЦЕВ

Во время моей совместной жизни с Данилевским313... круг
нашего знакомства значительно расширился... Кружок даже
наших близких знакомых был во время посещения нами
университета не исключительно студенческий, а состоял из
молодой, уже закончившей высшее образование интеллигенции
того времени. К нему принадлежали не только некоторые
молодые ученые, но и начинавшие литературную деятельность
молодые литераторы... Посещали мы друг друга не особенно
часто, но главным местом и временем нашего общения были
определенные дни (пятницы), в которые мы собирались у
одного из лицейских товарищей брата и Данилевского —
Михаила Васильевича Буташевича-Петрашевского. <...>

Все эти лица охотно посещали гостеприимного
Петрашевского, главным образом, потому, что он имел
собственный дом и возможность устраивать подобные, очень
интересные для нас вечера, хотя сам Петрашевский казался нам
крайне эксцентричным, если не сказать сумасбродным. Как
лицеист, он числился на службе, занимая должность
переводчика в министерстве иностранных дел; единственная
его обязанность состояла в том, что его посылали в качестве



переводчика при процессах иностранцев, а еще более при
составлении описей их выморочного имущества, особливо
библиотек.

Это последнее занятие было крайне на руку Петрашевскому:
он выбирал из этих библиотек все запрещенные иностранные
книги, заменяя их разрешенными, а из запрещенных
формировал свою библиотеку, которую дополнял покупкою
различных книг и предлагал к услугам всем своим знакомым, не
исключая даже и членов купеческой и мещанской управ и
городской думы, в которой сам состоял гласным.

Будучи крайним либералом и радикалом того времени,
атеистом, республиканцем и социалистом, он представлял
замечательный тип прирожденного агитатора: ему нравились
именно пропаганда и агитаторская деятельность, которую он
старался проявить во всех слоях общества. Он проповедовал,
хотя и очень несвязно и непоследовательно, какую-то смесь
антимонархических, даже революционных и социалистических
идей не только в кружках тогдашней интеллигентной молодежи,
но и между сословными избирателями городской думы.
Стремился он для целей пропаганды сделаться учителем в
военно-учебных заведениях... но в учителя принят не был. <...>

На пятничных вечерах, кроме оживленных разговоров, в
которых в особенности молодые писатели выливали свою душу,
жалуясь на цензурные притеснения, в то время страшно
тяготевшие над литературою, производились литературные
чтения и устные рефераты по самым разнообразным научным и
литературным предметам, разумеется, с тем либеральным
освещением, которое недоступно было тогда печатному слову.
Многие из нас ставили себе идеалом освобождение крестьян из
крепостной зависимости, но эти стремления оставались еще в
пределах несбыточных мечтаний и были более серьезно
обсуждаемы только в тесном кружке. <...>



Обсуждался вопрос о борьбе с ненавистной всем цензурою, и
Петрашевский предложил в виде пробного камня один опыт, за
выполнение которого принялись многие из его кружка314. Они
предприняли издание под заглавием: "Словарь иностранных
слов, вошедших в употребление в русский язык", и на каждое из
таких слов писались часто невозможные с точки зрения
тогдашней цензуры статьи. Цензировали этот лексикон,
выходивший небольшими выпусками, разные цензора, а
потому если один цензор не пропускал статью, то она
переносилась почти целиком под другое слово и шла к другому
цензору и таким образом протискивалась через цензуру, хотя
бы и с некоторыми урезками; притом же Петрашевский,
который сам держал корректуру статей, посылаемых цензору,
ухитрялся расставлять знаки препинания так, что после
получения рукописи, пропущенной цензором, он достигал, при
помощи перестановки этих знаков и изменения нескольких
букв, совершенно другого смысла фраз, уже пропущенных
цензурою. Основателем и первоначальным редактором
лексикона был офицер, воспитатель одного из военно-учебных
заведений, Н. С. Кириллов, человек совершенно
благонамеренный с точки зрения цензурного управления и
совершенно не соображавший того, во что превратилось
перешедшее в руки Петрашевского его издание, посвященное
великому князю Михаилу Павловичу.

Петрашевскому было в то время 27 лет. Почти ровесником
ему был Н. А. Спешнев, очень выдающийся по своим
способностям, впоследствии приговоренный к смертной казни.

Пятилетнее315 пребывание во Франции выработало из него
типичного либерала сороковых годов: освобождение крестьян и
народное представительство сделались его идеалами... Будучи
убежден, что для воспринятия идеи освобождения крестьян и
народного представительства необходимо подготовить русское
общество путем печатного слова, он возмущался цензурным его



притеснением и первый задумал основать свободный
заграничный журнал на русском языке, не заботясь о том, как
он попадет в Россию. Спешнев непременно бы осуществил это
предприятие, если бы не попал в группу лиц, осужденных за
государственное преступление. <...>

Хрестоматия по истории СССР. М., 1949. Т. 11. С. 694—701.

13.4.2. ИЗ ДОКЛАДА СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛУ
ПЕТРАШЕВЦЕВ, ПРЕДСТАВЛЕННОГО ИМПЕРАТОРУ

НИКОЛАЮ I

Буташевич-Петрашевский, еще с юношества заразившись
либеральными понятиями, которые, по окончании в 1841 году
университетского курса, в нем еще более укоренились от
усвоенных им социальных и коммунистических идей, — под
личиною общественных улучшений, путем мира и закона, —
возымел замысел на ниспровержение нашего государственного
устройства. Для этой цели он употреблял различные средства:
пытался посеять зловредные начала социальных систем в
молодое поколение посредством учителей, сам развращал юные
умы социальными книгами и беседами и, наконец, с 1845 года
начал действовать уже в духе пропаганды и собирать у себя, в
известные дни, знакомых ему учителей, литераторов,
студентов, кончивших или оканчивающих курс, и вообще лиц
из разных сословий. На сходках сих происходили либеральные
разговоры, читались лекции и речи в духе социализма и
коммунизма, нападали на религию и верование во все святое,
осуждали наше государственное управление, представляли
действия административные в искаженном виде, порицали
правительственные лица и даже священную особу Вашего
Императорского Величества. Петрашевский постоянно
возбуждал и направлял эти суждения. Он доводил посетителей
своих до того, что они если и не все делались социалистами, то
уже получали на многое новые взгляды и убеждения и
оставляли собрания его более или менее потрясенными в



прежних своих верованиях и наклонными к преступному
направлению.

...При следствии Петрашевский не только не скрывал желания
полного и совершенного преобразования быта общественного в
России, но явно сознавая себя фурьеристом и социалистом,
объявил, что он желал стать во главе разумного движения в
народе русском.

Хрестоматия по истории СССР. М., 1949. Т. II. С. 704—705.

13.4.3. ИЗ ПИСЬМА А. И. ГЕРЦЕНА316 И.
МИШЛЕ317 "РУССКИЙ НАРОД И СОЦИАЛИЗМ"

Поводом для выступления Герцена с открытым письмом
Мишле послужили неверные и несправедливые оценки
русского народа, которые содержались в его очерке
"Польша и Россия. Легенды о Костюшко". Очерк был
напечатан в одном из парижских изданий в
августе — сентябре 1851 г. Письмо к Мишле — важный шаг в
развитии Герценом идей "русского социализма". Инициал
"И" — от русского перевода имени Жюль (Иулий).

 

Милостивый государь,

Вы стоите слишком высоко в мнении всех мыслящих людей,
каждое слово, вытекающее из вашего благородного пера,
принимается европейскою демократией) с слишком полным и
заслуженным доверием, чтобы в деле, касающемся самых
глубоких моих убеждений, мне было возможно молчать и
оставить без ответа характеристику русского народа,
помещенную вами в вашей легенде о Костюшке.



Этот ответ необходим и по другой причине; пора показать
Европе, что, говоря о России, говорят не о безответном, не об
отсутствующем, не о глухонемом.

Мы, оставившие Россию только для того, чтобы свободное
русское слово раздалось, наконец, в Европе, — мы тут налицо и
считаем долгом подать свой голос, когда человек, вооруженный
огромным и заслуженным авторитетом, утверждает, что "Россия
не существует, что русские не люди, что они лишены
нравственного смысла".

Если вы разумеете Россию официальную, царство-фасад,
византийско-немецкое правительство, то вам и книги в руки.
Мы соглашаемся вперед со всем, что вы нам скажете. Не нам тут
играть роль заступника. У русского правительства так много
агентов в прессе, что в красноречивых апологиях его действий
никогда не будет недостатка.

Но не об одном официальном обществе идет речь в вашем
труде; вы затрагиваете вопрос более глубокий; вы говорите о
самом народе.

Бедный русский народ! Некому возвысить голос в его защиту!
Посудите сами, могу ли я, по совести, молчать.

Русский народ, милостивый государь, жив, здоров и даже не
стар, — напротив того, очень молод. Умирают люди и в
молодости, это бывает, но это не нормально.

Прошлое русского народа темно; его настоящее ужасно, но у
него есть права на будущее. Он не верит в свое настоящее
положение, он имеет дерзость тем более ожидать от времени,
чем менее оно дало ему до сих пор. <...>

Община спасла русский народ от монгольского варварства и
от императорской цивилизации, от выкрашенных по-
европейски помещиков и от немецкой бюрократии. Общинная



организация, хоть и сильно потрясенная, устояла против
вмешательств власти; она благополучно  дожила до развития
социализма в Европе.

Это обстоятельство бесконечно важно для России. Русское
самодержавие вступает в новый фазис, оно исполнило свое
назначение; оно осуществило громадную империю, грозное
войско, правительственную централизацию. Лишенное
действительных корней оно обречено на бездействие; правда,
оно возложило было на себя новую задачу — внести в Россию
западную цивилизацию, и оно до некоторой степени успевало в
этом, пока еще играло роль просвещенного правительства.

Эта роль теперь оставлена им. <...>

С тех пор единственной целью царизма остался царизм. Он
властвует, чтоб властвовать... Но самодержавие стало искать
занятия в Европе. Деятельность русской дипломатии
неутомима; повсюду сыплются ноты, советы, угрозы, обещания,
снуют агенты и шпионы. Император считает себя естественным
покровителем немецких принцев; он вмешивается во все
мелкие интриги мелких германских дворов; он решает все
споры; то побранит одного, то наградит другого великою
княжной. Он принимает на себя обязанность первого жандарма
вселенной, он опора всех реакций, всех гонений. Он играет роль
представителя монархического начала в Европе...

Партия движения, прогресса требует освобождения крестьян;
она готова принести в жертву свои права. Царь колеблется и
мешает; он хочет освобождения и препятствует ему.

Он понял, что освобождение крестьян сопряжено с
освобождением земли, что освобождение земли, в свою
очередь, — начало социальной революции, провозглашение
сельского коммунизма. Обойти вопрос об освобождении



невозможно — отодвинуть его решение до следующего
царствования, конечно, легче, но это малодушно. <...>

Из всего этого вы видите, какое счастие для России, что
сельская община не погибла, что личная собственность не
раздробила собственности общинной; какое это счастье для
русского народа, что он остался вне всех политических
движений, вне европейской цивилизации, которая, без
сомнения, подкопала бы общину и которая ныне сама дошла в
социализме до самоотрицания. <...>

Мы, русские, прошедшие через западную цивилизацию, мы
не больше, как средство, как закваска, как посредники между
русским народом и революционной Европою. Человек будущего
в России — мужик, точно так же как во Франции работник. <...>

Герцен А. И. Сочинения. В 2 т. Т. 2.

М., 1986. С. 154—155, 168—170, 177—178.



XIV. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В ПЕРВОЙ
ПОЛОВИНЕ XIX в.

14.1. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА В НАЧАЛЕ XIX в.
14.1.1. ИЗ МАНИФЕСТА "ОБ УЧРЕЖДЕНИИ НОВОГО

ПРАВЛЕНИЯ В ГРУЗИИ"

12 (24) сентября 1801 г.

Подписан императором Александром I по настоятельной
просьбе грузинской делегации, направленной в Петербург
Картли-Кахетинским царем Георгием XII318. Подтвердил
Манифест императора Павла I "О присоединении Грузии к
России" от 18 (30) января 1801 г.

 

Покровительство и верховная власть Российской империи над
царством Грузинским всегда налагали на монархов российских
и долг защиты. В 1796 году против сильного впадения к вам
Аги-Мегемет-хана в бозе почивающая великая государыня
императрица Екатерина Алексеевна послала часть войск своих.
Столь успешное тогда не токмо спасение царства Грузинского,
но и счастливое покорение всех областей и народов от берегов
Каспийского моря до рек Куры и Аракса ограждали вас от всяких
опасностей; оставалось токмо внутренним благоучреждением
благоденствие ваше утвердить навеки. Но внезапное и
скоропостижное отступление войск российских из Персии,
Армении и из пределов ваших испровергли справедливое
ожидание ваше. Все потом претерпенные вами бедствия:
нашествие неверных и иноплеменных народов, разорение
городов и селений, порабощение и увлечение в плен отцов,
матерей, жен и детей ваших, наконец, раздор царской фамилии
и разделение народа между разными искателями царского
достоинства — влекли вас в междоусобные брани. Окружающие
вас хищные народы готовы были напасть на царство ваше и



ненаказанно растерзать его остатки. Соединением всех сих зол
не токмо народ, но даже и имя народа грузинского, храбростью
прежде столь славного во всей Азии, потребилось бы от лица
земли. Стоя в бездне сей, неоднократно призывали вы
покровительство российское. Вступление войск наших и
поражение Омар-хана Аварского приостановили гибель вашу,
устрашив всех хищников, наполняющих горы Кавказские, и тех,
кои раздирают область Персии и Великой Армении; затихли
крамолы посреде вас, и все вы единодушно и торжественно
воззвали власть российскую управлять вами непосредственно...
Не для приращения сил, не для корысти, не для
распространения пределов и так уже обширнейшей в свете
империи приемлем мы на себя бремя управления царства
Грузинского. Единое достоинство, единая честь и человечество
налагают на нас священный долг, вняв молению страждущих, в
отвращение их скорбей учредить в Грузии правление, которое
могло бы утвердить правосудие, личную и имущественную
безопасность и дать каждому защиту закона. <...>

Все подати с земли вашей повелели мы обращать в пользу
вашу, и что за содержанием правления оставаться будет,
употреблять на восстановление разоренных городов и селений.
Каждый пребудет при преимуществах состояния своего, при
свободном отправлении своей веры и при собственности своей
неприкосновенно. Царевичи сохранят уделы свои, кроме
отсутствующих; а сим годовой доход с уделов их ежегодно
производим будет деньгами, где бы они ни обретались, лишь бы
сохраняли долг присяги. Во взаимность сих великодушных
попечений наших о благе всех и каждого из вас мы требуем,
чтобы вы для утверждения постановленной над вами власти
дали присягу в верности по форме, при сем приложенной.
Духовенство, яко пастыри душевные, первые должны дать
пример.

Наконец, да познаете и вы цену доброго правления, да
водворится между вами мир, правосудие, уверенность как



личная, так и имущественная, да пресекутся самоуправство и
лютые истязания, да обратится каждый к лучшим пользам
своим и общественным, свободно и невозбранно упражняясь в
земледелии, промыслах, торговле, рукоделиях под сению
законов, всех равно покровительствующих. Избытки и
благоденствие ваше будет приятнейшею и единою для нас
наградою.

Внешняя политика России XIX и начала XX в.

М., 1960. Серия I. Т. I. С. 93—94.

14.1.2. ИЗ АНГЛО-РУССКОЙ СОЮЗНОЙ КОНВЕНЦИИ О
МЕРАХ К УСТАНОВЛЕНИЮ МИРА В ЕВРОПЕ

30 марта (11 апреля) 1805 г.

Конвенция ознаменовала начало складывания III
антинаполеоновской коалиции в Европе. Вскоре к ней
присоединились Австрия, Швеция и Неаполитанское
королевство. Коалиция распалась после поражения русско-
австрийской армии под Аустерлицем 20 ноября (2 декабря)
1805 г.

 

Е. в-во император всероссийский и е. в-во король
Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии,
одушевленные желанием доставить Европе мир, независимость
и счастие, которых она лишена чрезмерным честолюбием
французского правительства и превышающим всякие
соображения влиянием, которое оно стремится себе присвоить,
решились употребить все находящиеся в их власти средства к
тому, чтобы достигнуть этой спасительной цели и предупредить
возобновление подобных бедственных обстоятельств...

Статья I



Поелику бедственное положение, в котором находится
Европа, требует быстрого врачевания, их в-ва император
всероссийский и король великобританский и ирландский
пришли к соглашению приискать средства к прекращению
оного, не выжидая случаев новых захватов со стороны
французского правительства. Вследствие того они согласились
употребить самые быстрые и самые действительные средства к
образованию всеобщей лиги европейских государств и к
приглашению их приступить к настоящему соглашению и для
достижения цели соединить силы, каковые независимо от тех,
которые доставлены будут е. в-вом королем великобританским,
могли бы достигнуть 500 тыс. наличного войска, и энергично
употребить их к тому, чтобы побудить французское
правительство добровольно или по принуждению согласиться
на восстановление мира и равновесия Европы.

Статья II

Лига эта имела бы целью выполнить те предположения,
которые заключаются в настоящем соглашении, именно: А)
Очищение ганноверских владений и Северной Германии. В)
Восстановление независимости республик Голландской и
Швейцарской. С) Восстановление короля сардинского в
Пьемонте, с таким значительным приращением, какое дозволят
обстоятельства. Б) Безопасность на будущее время королевства
Неаполитанского и совершенное очищение Италии, считая в
том числе и остров Эльбу, от французских войск. Е)
Установление такого порядка вещей в Европе, который бы в
действительности гарантировал безопасность и независимость
различных государств и представлял бы твердую опору против
будущих узурпаций.

Статья III

Е. в-во король великобританский, чтобы со своей стороны
действительным образом содействовать к счастливому



выполнению настоящего соглашения, обязывается помогать
общим усилиям употреблением своих сухопутных и морских
сил, а также своих судов, удобных для перевозки войск,
сообразно тому, как то будет определено в общем плане
операций. Кроме того, е. в-во будет помогать различным
державам, которые к сему приступят, субсидиями, сумма
которых будет соответствовать тем значительным силам,
которые предполагается употребить, и, чтобы эти денежные
вспомоществования могли бы быть распределены способом,
наиболее соответствующим общей выгоде, и помогать
державам по мере тех усилий, которые ими оказаны будут в
видах общего успеха; признано, что субсидии эти будут
доставлены (за исключением особенных соглашений) в размере
1250 тыс. фунтов стерлингов ежегодно на каждые 100 тыс.
человек регулярного войска и в соответствующей пропорции на
большее или меньшее количество войск и будут выплачиваться
при условиях ниже сего определенных.

Статья IV

Сказанные субсидии будут выплачиваемы в сроки от одного
месяца до другого, соразмерно тем силам, которые употреблены
будут каждою державою сообразно принятым ею
обязательствам для отражения общего врага, и на основании
официальных донесений об армиях, выступивших вначале в
поход, а также о корпусах и других средствах, которые будут
употреблены на войну. Затем, согласно плану операций,
который немедленно будет составлен, определено будет время,
с которого субсидии эти станут выплачиваться, причем
определены будут способ и место уплаты, смотря по удобствам
каждой из воюющих сторон. Е. в-во король великобританский
равным образом согласен будет доставить в текущем году
сумму, необходимую для первого выступления в поход. Сумма
эта определена будет особыми соглашениями с каждою из
держав, которые приступят к этому трактату. Но е. в-во
полагает, что вся сумма, которая доставлена будет одной из



держав в продолжение года (присовокупляя подобный же аванс
к субсидиям каждого месяца), не будет превышать размера 1250
тыс. фунтов стерлингов на каждые 100 тыс. человек войска. <...>

Статья VI

Их в-ва соглашаются, что в случае, если образуется союз в
таком виде, как это определено в статье I, они заключат мир с
Францией не иначе как с общего согласия всех держав, которые
примут участие в сказанном союзе, и равным образом, что
державы континентальные не отзовут своих войск до
заключения мира, так же как и е. в-во король великобританский
обязуется продолжать выдачу субсидий во все продолжение
войны. <...>

Отдельная статья IV

Так как соединение пятисот тысяч человек войска,
упомянутое в первой статье сегодня подписанного соглашения,
не столь удобовыполнимо, сколько желательно, то их в-ва
признали, что статья эта тотчас же будет приведена в
исполнение, как только окажется возможным противопоставить
Франции действительную силу в четыреста тыс. человек,
составленную следующим образом: Австрия доставит 250 тыс.
человек, Россия — не менее 115 тыс. человек, независимо от
наборов, сделанных ею в Албании, в Греции и проч., остальное
же количество до 400 тыс. человек будет доставлено войсками
неаполитанскими, ганноверскими, сардинскими и другими.
<...>

Внешняя политика России XIX и начала XX в..

М., 1961. Серия 1. Т. II. С. 368—371.

14.1.3. ИЗ РУССКО-ПРУССКОЙ СОЮЗНОЙ КОНВЕНЦИИ 14
(26) апреля 1807 г.



Конвенция заключена в Бартенштейне в рамках
складывавшейся с 1806 г. IV антинаполеоновской коалиции
в составе России, Пруссии, Англии и Швеции.

 

Ст. 1. Убежденные, что для обеспечения благодеяний
справедливого и продолжительного мира представляется
неизбежною необходимостью продолжение войны самым
энергическим способом, их величества обязываются употребить
для сего все свои силы, не отступать от общего дела и положить
оружие не иначе, как с общего согласия...

Ст. 4. Е. в. имп. всеросс... употребит все свои усилия, чтобы
помочь его (прусскому) величеству в восстановлении своего
владения в областях, ныне занятых общим врагом, и в
возвращении ему провинций, которые им потеряны были с 1805
года...

Ст. 5. Так как одно из самых существенных оснований
независимости Европы есть независимость Германии, то
чрезвычайно важно вполне ее обеспечить и тем более
тщательно приискивать средства, чем они сделались
недоступными с тех пор, как Франция господствует над Рейном
и владеет наступательными пунктами на этой реке.
Невозможно ни оставить существование Рейнского союза под
влиянием или скорее под верховенством Франции, ни
дозволить, чтобы французские войска продолжали занимать
Германию... По сему выс. дог. стороны употребят все от них
зависящее к тому, чтобы создать в Германии конституционную
федерацию и обеспечить ее посредством хорошей военной
границы и оборонительной линии, параллельной Рейну.

В убеждении о великом интересе, который разделяется с ними
в этом отношении Австриек), сделано будет прежде всего
соглашение с сею державою...



Внешняя политика России XIX и начала XX в.

М., 1962. Серия 1. Т. III С. 561—564.

14.1.4. РУССКО-ФРАНЦУЗСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР

25 июня (7 июля) 1807 г.

Заключен в Тильзите в результате личных переговоров
Александра I с Наполеоном I. Уполномоченные от имени
России — А. Б. Куракин319 и Д. И. Лобанов-Ростовский320,
от имени Франции — Ш. М. Талейран-Перигор.321

 

Публикуется с сокращениями, некоторые статьи в изложении

Ст. 1. [Провозглашение мира и совершенной дружбы].

Ст. 2. [Прекращение неприятельских действий].

Ст. 4. [Согласие Наполеона, из уважения к имп. всеросс. и во
имя укрепления мира и дружбы между Россией и Францией,
возвратить Пруссии завоеванные Францией земли...].

Ст. 5. Провинции, которые 1 января 1772 года составляли
часть прежде бывшего королевства Польского и после того
перешли в разные времена во владение Пруссии, поступят... в
полную собственность и обладание е. в. короля саксонского, под
названием Варшавского герцогства...

Ст. 6. Город Данциг с пространством земли на 2 мили вокруг
его имеет быть восстановлен в его независимости под
покровительством их величеств короля прусского и короля
саксонского...



Ст. 9. [Присоединение к России местностей на восток от
линии: река Лососна, Бобр, Нарев, Лиса, Буг].

Ст. 13. [Согласие Наполеона принять посредничество России
для заключения мира с Англией].

Ст. 14. [Признание Россией Жозефа Бонапарта королем
неаполитанским и Людвика Бонапарта — королем
голландским].

Ст. 15. [Признание Россией Рейнского союза].

Ст. 17. [Распространение настоящего договора на Голландию,
королевство Неаполитанское и Рейнский союз].

Ст. 18. [Признание Россией Жерома Бонапарта королем
вестфальским].

Ст. 19. Королевство Вестфальское составлено будет из
областей, уступленных е.в. королем прусским, по левую сторону
Эльбы и иных, состоящих теперь во владении е. в. имп.
Наполеона.

Ст. 21. [Провозглашение прекращения неприятельских
действий между Россией и Турцией].

Ст. 22. Российские войска выступят из княжеств Валахского и
Молдавского...

Ст. 23. [Принятие Россией посредничества Франции для
заключения мира с Турцией].

Ст. 24. [Взаимная гарантия обеими сторонами своих
владений]...

 

Отдельные и секретные статьи.



Ст. 1. Российские войска сдадут французским войскам землю,
известную под именем Каттаро.

Ст. 2. Семь Островов поступят в полную собственность и
обладание е. в. имп. Наполеона...

Ст. 3. Е. в. имп. французов... соглашается ни прямо, ни
косвенно не подвергать взысканиям и не преследовать никого
из подданных блистательной Порты, и в особенности
черногорцев, за какое бы ни было участие... во вражеских
действиях против французских войск, лишь бы отныне они
жили мирно...

Внешняя политика России XIX и начала XX в.

М., 1962. Серия 1. Т. III. С. 637—642.

14.1.5. РУССКО-ФРАНЦУЗСКИЙ ДОГОВОР О
НАСТУПАТЕЛЬНОМ И ОБОРОНИТЕЛЬНОМ СОЮЗЕ

25 июня (7 июля) 1807 г.

Заключен в Тильзите. Уполномоченные от имени
России  —  А. Б. Куракин и Д. И. Лобанов-Ростовский, от
имени Франции — Ш. М. Талейран-Перигор.

 

Публикуется с сокращениями, отдельные статьи в изложении

Ст. 1. Е. в. имп. всеросс. и е. в. имп. французов, король
италийский, обязуются действовать сообща как на суше, так и
на море... во всякой войне, которую Франция или Россия была
бы в необходимости предпринять или вести против всякой
европейской державы.



Ст. 2. [Обязательство сторон, когда наступит случай действия
союза, определять форму взаимодействия путем особой
конвенции].

Ст. 3. [Обязательство сторон не заключать сепаратного мира].

Ст. 4. Если Англия не примет посредничества России или,
приняв таковое, не согласится до 1-го будущего ноября
заключить мир, признав, что флаги всех держав должны
пользоваться на морях одинаковою полною независимостью, и
возвратить завоевания, сделанные ею на счет Франции и ее
союзников с 1805 года, когда Россия стала действовать сообща с
нею, то в течение сказанного месяца ноября будет передана
сен-джемскому кабинету послом е. в. имп. всероссийского нота.
В сей ноте... будет заключаться положительное и ясное
объявление о том, что, в случае отказа Англии заключить мир....
е. в. имп. всеросс. будет действовать заодно с Францию, и если
сен-джемский кабинет не даст к 1-му будущему декабрю
категорического и удовлетворительного ответа, то российский
посол получит повеление потребовать свои паспорта...

Ст. 5. [Согласие сторон, в случае наступления обстоятельств,
указанных в статье 4, пригласить Данию, Швецию и Португалию
объявить Англии войну. С державой, отказывающейся
исполнить это требование, будет поступлено, как с
неприятелем].

Ст. 6. [Соглашение сторон настаивать с силою пред венским
двором о принятии им изложенных в ст. 4 начал].

Ст. 7. [Соглашение сторон, в случае принятия Англией
предлагаемых ей условий, возвратить ей Ганновер в качестве
вознаграждения за возвращаемые ею французские, испанские и
голландские колонии].

Ст. 8... Если, вследствие перемен, которые произойдут в
Константинополе, Порта не примет посредничества Франции....



то Франция будет действовать заодно с Россией против
Оттоманской Порты322 и обе выс. дог. стороны вступят в
соглашение о том, чтобы освободить из-под ига и мучений
турецких все провинции Оттоманской империи в Европе, за
исключением Константинополя и провинции Румелии.

Ст. 9. Настоящий трактат будет оставаться секретным...

Внешняя политика России XIX и начала XX в.

М., 1962. Серия 1. Т. III. С. 644—646.

14.1.6. МИРНЫЙ ТРАКТАТ, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ МЕЖДУ
РОССИЕЙ И ШВЕЦИЕЙ

5 (17) сентября 1809 г.

Подписан в Фридрихсгаме от имени России  —  Н. П.
Румянцевым323. Договор завершил русско-шведскую войну
1808—1809 гг., главным итогом которой было вхождение
Финляндии в состав России на правах автономного
княжества.

 

Публикуется с сокращениями, некоторые статьи в изложении

Ст. 1. Мир, дружба и доброе согласие пребудут отныне между
е. в. имп. всеросс. и е. в. королем шведским <...>

Ст. 3. Е. в. король шведский... обещает приступить к системе
твердой земли, с ограничениями, кои подробнее постановлены
будут в переговорах, имеющих последовать между Швецией,
Францией и Данией... Е. в. король шведский обязуется повелеть,
чтобы вход в порты королевства Шведского был воспрещен как
военным кораблям, так и купеческим судам
великобританским...



Ст. 4. [Устанавливается отказ короля шведского в пользу имп.
всероссийского от всей Финляндии до реки Торнео, включая и
Аландские острова]... губернии сии... будут отныне состоять в
собственности и державном обладании империи Российской и к
ней навсегда присоединяются...

Ст. 5. Море Аландское (Alands haff), залив Ботнический и реки
Торнео и Муонио будут впредь служить границею между
империей Российскою и королевством Шведским.

В равном расстоянии от берегов, ближайшие острова к
твердой земле аландской и финляндской будут принадлежать
России, а прилежащие к берегам Швеции — будут принадлежать
ей.

Ст. 6. Поелику е. в. имп. всеросс. самыми несомненными
опытами милосердия и правосудия ознаменовал уже образ
правления своего жителям приобретенных им ныне областей:
обеспечив, по единственным побуждениям великодушного
своего соизволения, свободное отправление их веры, права
собственности и их имущества; то его шведск. вел-во тем самым
освобождается от священного, впрочем, долга чинить о том в
пользу прежних своих подданных какие-либо условия.

Ст. 7. [Прекращение военных действий с момента подписания
настоящего трактата].

Ст. 8. В течение четырех недель, по размене ратификаций сего
трактата, войска е. в. имп. всеросс. выступят из провинций
Западной Ботнии и возвратятся за реку Торнео <...>

Ст. 10. Финляндцы... в Швеции, а равно и шведы... в
Финляндии будут иметь совершенную свободу возвратиться в
их отечество и располагать имением своим движимым или
недвижимым без платежа пошлин... или других каких-либо
налогов...



Внешняя политика России XIX и начала XX в.

М., 1964. Серия I. Т. V. С. 220—224.

14.1.7. МИРНЫЙ ТРАКТАТ, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ МЕЖДУ
РОССИЕЙ И ТУРЦИЕЙ

16 (28) мая 1812 г.

Подписан в Бухаресте от имени России  —  М. И.
Кутузовым324. Договор завершил русско-турецкую войну
1806—1812 гг.

 

Публикуется с сокращениями, некоторые статьи в изложении

Ст. 1. Вражда и несогласия, существовавшие доселе между
обеими высокими империями, прекращаются отныне впредь
сим трактатом как на суше, так и на воде, и да будет на веки
мир, дружба и доброе согласие между е. и. в. самодержцем и
падишахом всеросс. и е. в. имп. и падишахом оттоманским...

Ст. 2. [Объявление амнистии подданным обеих стран,
участвовавшим в войне вопреки интересам своего государя].

Ст. 3. [Подтверждение трактатов, ранее заключенных между
обоими государствами].

Ст. 4. Постановлено, что река Прут со входа ее в Молдавию до
соединения ее с Дунаем и левый берег Дуная с сего соединения
до устья Килийского и до моря будут составлять границу обеих
империй, для коих устье сие будет общее.

Ст. 5. Е. вел. имп. и падишах всеросс. отдает и возвращает
Блистательной Порте Оттоманской землю Молдавскую,
лежащую на правом берегу реки Прута, а также большую и



малую Валахию с крепостями, в таком состоянии, как они
теперь находятся, с городами, местечками, селениями,
жилищами и со всем тем, что в сих провинциях ни заключается,
купно с островами дунайскими...

Ст. 6. Кроме границы Прута, границы со стороны Азии и
других мест восстановляются совершенно так, как оные были
прежде до войны <...>

Ст. 8. Хотя и нет никакого сомнения, что Блистательная Порта
по правилам своим употребит снисхождение и великодушие
против народа сербского, как издревле подданного сей державе
и дань ей платящего, однако ж, взирая на участие, какое сербы
принимали в действиях сей войны, признано за приличное
постановить нарочные условия о их безопасности. Вследствие
чего Блистательная Порта дарует сербам прощение и общую
амнистию, и они никоим образом не могут быть
обеспокоиваемы за прошедшие их деяния...

Она дарует сербам по их просьбам те самые выгоды, коими
пользуются подданные ее островов Архипелажских и других
мест, и даст им восчувствовать действие великодушия ее,
предоставив им самим управление внутренних дел их,
определив меру их податей, получая оные из собственных их
рук, и она распорядит наконец всеми сими предметами обще с
народом сербским...

Внешняя политика России XIX и начала XX в.

М., 1965. Серия I. Т. VI. С. 412—416, 417.

14.1.8. МИРНЫЙ ТРАКТАТ, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ МЕЖДУ
РОССИЕЙ И ПЕРСИЕЙ

12 (24) октября 1813 г.



Подписан в Гюлистане от имени России  —  Н. Ф.
Ртищевым325. Договор завершил русско-иранскую войну
1804—1813 гг., главным итогом которой было признание
Персией присоединения к России территории Грузии и
Северного Азербайджана.

 

Публикуется с сокращениями, некоторые статьи — в
изложении

Ст. 1. [Прекращение вражды и несогласия между обоими
государствами и провозглашение между ними мира, дружбы и
доброго согласия].

Ст. 2. Поелику чрез предварительные сношения между двумя
высокими державами взаимно соглашено уже, чтобы
постановить мир на основании status quo ad presentem, каждая
сторона (останется) при владении теми землями, ханствами и
владениями, какие ныне находятся в совершенной их власти...

Ст. 3. Его шахское вел... сим Торжественно признает...
принадлежащими в собственность Российской империи
ханства: Карабагское и Ганжинское, обращенное ныне в
провинцию под названием Елисаветпольской; также ханства:
Шекинское, Ширванское, Дербентское, Кубинское, Бакинское и
Талышенское с теми землями сего ханства, кои ныне состоят во
власти Российской империи. При том весь Дагестан, Грузию с
Шурагельской провинцией, Имеретию, Гурию, Мингрелию и
Абхазию, равным образом все владения и земли, находящиеся
между постановленною ныне границей и кавказской линией с
прикосновенными к сей последней и к Каспийскому морю
землями и народами. <...>

Ст. 5. Российским купеческим судам по прежнему обычаю
предоставляется право плавать у берегов Каспийского моря и



приставать к оным; при чем со стороны персиан должна быть
подаваема дружественная помощь во время кораблекрушения.
Сие же самое право предоставляется и персидским купеческим
судам по прежнему обычаю плавать по Каспийскому морю и
приставать к берегам российским, где взаимно, в случае
кораблекрушения, должно быть оказываемо персианам всякое
пособие. В разсуждении же военных судов: то так как прежде
войны, так равно во время мира и всегда российский военный
флаг один существовал на Каспийском море; то в сем уважении
и теперь предоставляется ему одному прежнее право с тем, что
кроме Российской державы, никакая другая держава не может
иметь на Каспийском море военного флота.

Внешняя политика России XIX и начала XX в.

М., 1966. Серия I. Т. VII. С. 406—422.

14.2. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 г.
14.2.1. ПРИКАЗ АЛЕКСАНДРА I ПО РУССКОЙ АРМИИ

Вильно, 13 (25) июня 1812 г.

Из давнего времени примечали мы неприязненные против
России поступки французского императора, но всегда кроткими
и миролюбивыми способами надеялись отклонить оные.
Наконец, видя беспрестанное возобновление явных
оскорблений, при всем нашем желании сохранить тишину,
принуждены мы были ополчиться и собрать войска наши; но и
тогда, ласкаясь еще примирением, оставались в пределах нашей
империи, не нарушая мира, а быв токмо готовыми к обороне.
Все сии меры кротости и миролюбия не могли удержать
желаемого нами спокойствия. Французский император
нападением на войска наши при Ковно открыл первый войну. И
так, видя его никакими средствами непреклонного к миру, не
остается нам ничего иного, как призвав на помощь свидетеля и
защитника правды, Всемогущего Творца небес, поставить силы



наши противу сил неприятельских. Не нужно мне напоминать
вождям, полководцам и воинам нашим о их долге и храбрости.
В них издревле течет громкая победами кровь славян. Воины!
Вы защищаете веру, отечество, свободу. Я с вами. На
начинающего Бог.

Внешняя политика России XIX и начала XX в.

М., 1965. Серия 1. Т. VI. С. 442—443.

14.2.2. ИЗ "ЗАПИСОК" А. П. ЕРМОЛОВА326 О СОСТОЯНИИ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ НАКАНУНЕ ВОЙНЫ

...Первые две армии (1-я и 2-я Западные армии. — Сост.)
расположены были по европейской нашей границе и должны
были противостать вторжению армий, лично предводимых
Наполеоном; но столько несоразмерны были силы, и так на
большом пространстве рассеяны наши войска, что
единственное средство было отступление без потери времени...

...В настоящее время (1812) казалось все приуготовленным со
стороны нашей к войне наступательной: войска приближены к
границам, магазины огромные заложены в Белостокской
области, Гродненской и Виленской губерниях, почти на крайней
черте наших пределов. В то самое время однако же, не отвергая
возможности отвратить войну переговорами и демонстрацией),
ожидали даже вторичного приезда присланного Наполеоном
графа Нарбонна327, но полученные наконец достоверные
сведения о чрезвычайных силах, сосредоточиваемых в близком
расстоянии от границ, решили отступление наших армий...

Записки А. П. Ермолова 1798—1826. М., 1991. С. 121—122.

14.2.3. ИЗ ДОНЕСЕНИЯ М. И. КУТУЗОВА АЛЕКСАНДРУ I О
СРАЖЕНИИ ПРИ БОРОДИНО



от 27 августа (8 сентября) 1812 г.

...Наполеон, видя неудачу всех своих предприятий и все
покушения его на левой наш фланг уничтоженными, обратил
все свое внимание на центр наш, противу коего, собрав большие
силы во множестве колонн пехоты и кавалерии, атаковал
Курганскую батарею; битва была наикровопролитнейшая,
несколько колонн неприятельских были жертвою столь дерзкого
предприятия, но невзирая на сие, умножив силы свои, овладел
он батареею, с коей однако ж генерал-лейтенант Раевской328
успел свести несколько орудий...

...Правой и левой фланги нашей армии сохраняли прежнюю
позицию; войска, в центре находящиеся под командою
генерала от инфантерии Милорадовича329, заняли высоту, близ
кургана лежащую, где, поставя сильные батареи, открыли
ужасный огонь на неприятеля. Жестокая канонада с обеих
сторон продолжалась до глубокой ночи. Артиллерия наша,
нанося ужасный вред неприятелю цельными выстрелами
своими, принудила неприятельские батареи замолчать, после
чего вся неприятельская пехота и кавалерия отступила. Генерал-
адъютант Васильчиков330 с 12-ю пехотною дивизиею до
темноты ночи был сам со стрелками и действовал с особенным
благоразумием и храбростию.

Таким образом, войска наши, удержав почти все свои места,
оставались на оных.

Я, заметя большую убыль и рассройство в баталионах после
столь кровопролитного сражения и превосходства сил
неприятеля, для соединения армии оттянул войски на высоту,
близ Можайска лежащую.

По вернейшим известиям, к нам дошедшим, и по показанию
пленных неприятель потерял убитыми ранеными 42 генерала,



множество штаб- и обер-офицеров и за 40 тыс. рядовых; с
нашей стороны потеря состоит до 25 тыс. человек, в числе коих
13 генералов убитых и раненых.

Сей день пребудет вечным памятником мужества и отличной
храбрости российских воинов, где вся пехота, кавалерия и
артиллерия дрались отчаянно. Желание всякого было умереть
на месте и не уступить неприятелю. Французская армия под
предводительством самого Наполеона, будучи в
превосходнейших силах, не превозмогла твердость духа
российского солдата, жертвовавшего с бодростию жизнию за
свое отечество.

Кутузов М. И. Сборник документов. М., 1954. Т. IV. 4.1. С. 162—
168.

14.2.4. ИЗ "ЗАПИСОК" А. П. ЕРМОЛОВА О СОВЕЩАНИИ В
ФИЛЯХ 1 СЕНТЯБРЯ 1812 г.

В селении Фили, в своей квартире, принял князь Кутузов
собравшихся генералов... Военный министр331 начал
объяснение настоящего положения дел следующим образом:
"Позиция весьма невыгодна, дождаться в ней неприятеля
весьма опасно; превозмочь его, располагающего
превосходными силами, более нежели сомнительно. Если бы
после сражения могли мы удержать место, но такой же
потерпели урон, как при Бородине, то не будем в состоянии
защищать столько обширного города. Потеря Москвы будет
чувствительною для государя, но не будет внезапным для него
происшествием, к окончанию войны его не наклонит и
решительная воля его продолжать ее с твердостию. Сохранив
Москву, Россия не сохраняется от войны жестокой,
разорительной; но сберегши армию, еще не уничтожаются
надежды отечества, и война, единое средство к спасению, может
продолжаться с удобством. Успеют присоединиться, в разных
местах за Москвою приуготовляемые, войска; туда же <за>



благовременно перемещены все рекрутские депо. В Казани
учрежден вновь литейный завод; основан новый ружейный
завод Киевский; в Туле оканчиваются ружья из остатков
прежнего металла. Киевский арсенал вывезен; порох,
изготовленный в заводах, переделан в артиллерийские снаряды
и патроны и отправлен внутрь России".

Записки А. П. Ермолова. М., 1991. С. 203.

14.2.5. ИЗ "ЗАПИСОК" С. Н. ГЛИНКИ332 О ПОЖАРЕ В
МОСКВЕ

... Москва сгорела и должна была сгореть... Кто жег Москву?
Никто. Над нею и в ней ходил суд Божий... Тут нет ни русских,
ни французов, тут огнь небесный... Москва, брошенная круглой
сиротою, как на ратном распутье, Москва горела и сгорела...
Трубы были вывезены; огни бивачные пылали по улицам:
гасить их никто не подряжался...

Глинка С. Н. Записки о 1812 г. СПб., 1836. С. 78.

14.2.6. М. И. КУТУЗОВ О ПОЖАРЕ В МОСКВЕ В РАЗГОВОРЕ
С Ж. ЛОРИСТОНОМ333

...Что же касается до московского пожара, я стар, опытен,
пользуюсь доверенностью русского народа и поэтому знаю, что
в каждый день, в каждый час происходит в Москве. Я сам
приказал сжечь магазины: но по прибытии французов русские
сами истребили только каретные ряды, которыми вы овладели,
и начали делить между собой кареты. Жители причинили очень
мало пожаров. Вы разрушили столицу по своей методе:
определили для пожара дни и назначили части города, которые
надлежало зажигать в известные часы. Я имею подробное
известие обо всем. Доказательством, что не жители разрушили
Москву, служит то, что разбивали пушками дома и другие



здания, которые были слишком крепки, стреляя в них посреди
огня. Будьте уверены, что мы постараемся вам заплатить...

Жизнь, военные и политические деяния его светлости генерал-
фельдмаршала Голенищева-Кутузова-Смоленского.

СПб., 1813. Ч. 3. С. 108.

14.2.7. ИЗ РАПОРТА М. И. КУТУЗОВА АЛЕКСАНДРУ I О
СРАЖЕНИИ ПРИ МАЛОЯРОСЛАВЦЕ

12 (24) октября 1812 г.

...Опасаясь всегда, чтобы неприятель главными своими
силами не овладел бы сею дорогою (Боровской. — Сост.),
которая лишила бы армию всех ее коммуникаций с
хлебороднейшими провинциями, нашел я за нужное отрядить
6-й корпус с генералом от инфантерии Дохтуровым334: на
Калужскую Боровскую дорогу к стороне села Фоминского.
Вскоре после сего партизан полковник Сеславин335
действительно открыл движение Наполеона, стремящегося со
всеми его силами по сей дороге к Боровску. Сие то побудило
меня, не теряя времени, 15 числа октября пополудни со всею
армиею выступить и сделать форсированный фланговый марш
к Малоярославцу.

В ночь с 11 на 12 число генерал Дохтуров, полагая прежде
неприятеля прибыл» к сему городу, нашел уже оный занятым
неприятельским авангардом, вслед за которым в недальнем уже
расстоянии приближалась и вся его армия. Желая не дать
неприятелю усилиться в сем городе, приказал немедленно 33-
му и 6-му егерским полкам атаковать неприятеля, который был
вытеснен. На рассвете сильные его колонны, перейдя реку при
самом городе, повели атаку, отчего произошло упорнейшее с
обеих сторон сражение, продолжившееся до полудни. Генерал
Дохтуров, долженствовавший выдержать атаки гораздо



превосходнейшего неприятеля, стал ослабевать в силах, и
сражение начинало клониться в пользу неприятеля, но
подоспевший 7-й корпус под командою генерал-лейтенанта
Раевского восстановил бой, и неприятель в пятый раз потерял
город, пятый раз им завладенный. Такое сильное поражение
неприятеля нимало его не остановило. Свежие колонны
являются на переправу, очищаемую нашими батареями. Смерть
находят они в рядах своих, и не взирая на то, неприятельские
колонны входят в город, который служит до вечера местом
сражения наижесточайшего ручного боя. Но дабы иметь
совершенный успех, 8-й корпус и 3-я пехотная дивизия,
посланные на подкрепление, поражают и вытесняют
совершенно усилившегося неприятеля, который после всех
напряжений должен был уступить мужеству и храбрости войск
Вашего Императорского Величества.

Сей день есть один из знаменитейших в сию кровопролитную
войну, ибо потерянное сражение при Малоярославце повлекло
бы за собою пагубнейшее следствие и открыло бы путь
неприятелю через хлебороднейшие наши провинции.
Неприятель, пожертвовав в сей день всею итальянскою своею
гвардиею, в ночь с 12 на 13 число совершил свое отступление к
Боровску и Верее, отрядя летучий корпус к городу Медыню,
который также был разбит нашими войсками. Неприятель в оба
дни потерял 16 орудий...

Кутузов М. И. Сб. документов. Т. IV. Ч. 2. С. 109—110.

14.2.8. ИЗ ОБРАЩЕНИЯ М. И. КУТУЗОВА К АРМИИ О
НАЧАЛЕ ИЗГНАНИЯ НАПОЛЕОНА ИЗ РОССИИ

19 (31) октября 1812 г.

...Наполеон, не усматривая впереди ничего другого, как
продолжение ужасной народной войны, способной в краткое
время уничтожить всю его армию, видя в каждом жителе воина,



общую непреклонность на все его обольщения, решимость всех
сословий грудью стоять за любезное отечество, постигнув,
наконец, всю суетность дерзкой его мысли: одним занятием
Москвы поколебать Россию, предпринял поспешное
отступление вспять. Теперь мы преследуем силы его, когда в то
же время другие наши армии снова заняли край Литовский и
будут содействовать нам к конечному истреблению врага,
дерзнувшего угрожать России. В бегстве своем оставляет он
обозы, взрывает ящики со снарядами и покидает сокровища, из
храмов Божьих похищенные. Уже Наполеон слышит ропот в
рядах своего воинства, уже начались побеги, голод и беспорядки
всякого рода.

Воины! Потщимся выполнить сие, и Россия будет нами
довольна и прочный мир водворится в неизмеримых ее
пределах.

Фельдмаршал Кутузов. Сб. документов и материалов. М., 1947.
С. 214.

14.2.9. ИЗ "ЗАПИСОК" А. Л. ЕРМОЛОВА О БЕГСТВЕ
НАПОЛЕОНОВСКОЙ АРМИИ ИЗ РОССИИ И О СРАЖЕНИИ

НА р. БЕРЕЗИНА

В Вязьме336 в последний раз мы видели неприятельские
войска, победами своими вселявшие ужас повсюду и в самих
нас уважение. Еще видели мы искусство их генералов,
повиновение подчиненных и последние усилия их.

На другой день не было войск, ни к чему не служила
опытность и искусство генералов, исчезло повиновение солдат,
отказались силы их, каждый из них более или менее был
жертвою голода, истощения и жестокости погоды. <...>

23-го числа октября авангард в прежнем его составе под
начальством Милорадовича, при котором дано мне приказание



находиться, преследовал неприятеля по большой дороге на
Дорогобуж. <...>

Авангард, не сделав выстрела до села Семлева, взял в плен
более тысячи нижних чинов и несколько офицеров, совершенно
изнуренных и больных. По всей дороге разбросаны были пушки,
зарядные фуры и обозы без упряжи. Единственная пища людей
была лошадиное мясо, но и того было мало, ибо чуть годных
лошадей брали под артиллерию. Неприятель отступил
поспешно: отдыхал немного днем, не достигаемый нашим
авангардом; в ночи, тревожимый казаками, продолжал
движение. Следы его означали разрушение спасающейся
бегством армии <...>

... Не позволяю себе оставить без описания о происходившем
на реке Березине337, когда мы оставили ее, и чего я был
очевидный свидетель. На мостах, частями обрушившихся,
бывшие пушки, разные тяжести упали в реку; толпы людей,
сходивших на лед, между которыми немалое количество было
женщин с детьми и грудными ребятами. Никто не избег
лютости мороза! Никогда не случится видеть столько ужасного
зрелища! Счастливы окончившие бедствия свои вместе с
жизнию. Они оставили завидующих их участи! Несчастнее
сравнительно были сохранившие жизнь для того, чтобы
лишиться ее от жестокости холода, в ужаснейших мучениях.
Судьба, отмщевающая за нас, представила нам все роды
отчаяния, все виды смерти. Река покрыта была льдом
прозрачным как стекло: под ним видно было во всю ширину
реки множество погибших. Неприятель оставил огромное число
артиллерии и обозов. Не перешли Березину богатства
разграбленной Москвы! Неприятель понес срам бегства...

Записки А. П. Ермолова. С. 233—254.

14.2.10. ПОТЕРИ РУССКОЙ АРМИИ В ВОЙНАХ С
НАПОЛЕОНОМ



Войны Годы Число крупных
сражений

Потери русских (в
тыс. человек)

Первая война с Францией
при Александре I 1805 3 25

Вторая война с Францией 1806
—1807 7 59

Отечественная война 1812 21 111

Поход 1813 г. 1813 11 84

Поход 1814 г. 1814 15 37

Итого 57 316

История военных потерь. СПб., 1994. С. 87.

14.3. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА В 1815—1853 гг.
14.3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ АКТ ВЕНСКОГО КОНГРЕССА

28 мая (9 июня) 1815 г.

Завершил работу Венского конгресса, продолжавшегося с
сентября 1814 г. по июнь 1815 г. В нем приняли участие
представители всех европейских государств (кроме
Турции). Основные вопросы решались странами-
победительницами Наполеона I  —  Россией,
Великобританией, Австрией и Пруссией. Акт лишил
Францию всех завоеванных Наполеоном I территорий и
перекроил карту Европы с учетом интересов "великих
держав". Россия получила большую часть земель бывшего
Герцогства Варшавского, которые вошли в ее состав (на



правах автономии) под названием Царство (Королевство)
Польское. Акт был подписан специальными
уполномоченными от имени европейских государей и глав
государств.

 

Публикуется с сокращениями, некоторые статьи в изложении

Во имя пресвятой и нераздельной Троицы.

Дворы, между коими заключен парижский трактат 18/30 мая
1814 года, сот бравшись в Вене... вместе с прочими государями и
державами, им союзными... повелели своим полномочным
составить... один главный трактат и присоединить к оному, как
неотдельные части, все прочие положения конгресса...

Ст. 1. Герцогство Варшавское, за исключением тех областей и
округов, коим в нижеследующих статьях положено иное
назначение, навсегда присоединяется к Российской империи.
Оно в силу своей конституции будет в неразрывной с Россией
связи и во владении е. в. имп. всероссийского, наследников его
и преемников на вечные времена. Е. и. в. предполагает
даровать, по своему благоусмотрению, внутреннее устройство
сему государству, имеющему состоять под особенным
управлением. Е. в. сообразно с существующим в рассуждении
прочих его титулов обычаем и порядком присовокупит к оным
и титул царя (короля) польского.

Поляки как российские подданные, так и равномерно и
австрийские и прусские будут иметь народных представителей
и национальные государственные учреждения, согласно с тем
образом политического существования, который каждым из
вышеименованных правительств будет признан за
полезнейший и приличнейший, в кругу его владений.

Ст. 2. [Передача Познани Пруссии].



Ст. 5. Е. в. имп. всеросс... возвращает е. и. и к. апостолич.
величеству уезды восточной Галиции...

Ст. 6. Город Краков с принадлежащею к оному областью
объявляется на вечные времена вольным, независимым и
совершенно нейтральным городом, под покровительством
России, Австрии и Пруссии.

Ст. 9. Дворы российский, австрийский и прусский обязуются
уважать сами и требовать, чтобы от всех и всегда был уважаем
нейтралитет вольного города Кракова... В вольном городе
Кракове, ни в области оного не будет даваемо убежище или
покровительство беглецам, переметчикам и вообще людям, кои
преследуемы законами...

Ст. 11. В Польше будет объявлено всем вообще и каждому в
особенности полное и совершенное прощение, какого бы кто
звания, пола и состояния ни был...

Мартене Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных
Россиею с иностранными державами.

СПб., 1878—1895. Т. 3. С. 229—333.

14.3.2. АКТ СВЯЩЕННОГО СОЮЗА 14 (26) октября 1815 г.

Подписан в Париже. Подтвердил образование и
определил цели так называемого Священного союза в
составе трех европейских монархий  —  России, Австрии и
Пруссии. Главная задача вновь созданного союза
заключалась в совместном сохранении европейских
границ, установленных Венским конгрессом и борьбе
против любых проявлений революций и революционных
движений, ставящих цель свержения старых
монархических династий.

 



Публикуется с сокращениями

Во имя пресвятой и неразделимой Троицы.

Их в. имп. австр., король прусск. и имп. росс, вследствие
великих происшествий, ознаменовавших в Европе течение трех
последних лет... объявляют торжественно, что предмет
настоящего акта есть открыть пред лицом вселенныя их
непоколебимую решимость как в управлении вверенными им
государствами, так и в политических отношениях ко всем
другим правительствам, руководствоваться не иными какими-
либо правилами, как заповедями сея святыя веры, заповедями
любви, правды и мира, которые... долженствуют...
непосредственно управлять волею царей и водительствовать
всеми их деяниями...

На сем основании их вел-ва согласились в следующих статьях:

Ст. 1. Соответственно словам священных писаний,
повелевающих всем людям быть братьями, три дог. монарха
пребудут соединены узами действительного и неразрывного
братства и, почитая себя как бы единоземцами, они во всяком
случае и во всяком месте станут подавать друг другу пособие,
подкрепление и помощь; в отношении же к подданным и
войскам своим они, как отцы семейств, будут управлять ими в
том же духе братства, которым они одушевлены для охранения
веры, мира и правды.

Ст. 2. По сему единое преобладающее правило да будет как
между помянутыми властями, так и подданными их: приносить
друг другу услуги, оказывать взаимное доброжелательство и
любовь, почитать всем себя как бы членами единого народа
христианского, поелику три союзные государя почитают себя
аки постановленными от провидения для управления тремя
единого семейства отраслями, а именно Австриек), Пруссиею и
Россиею, исповедуя таким образом, что самодержец народа



христианского, коего они и их подданные составляют часть, не
иной подлинно есть, как тот, кому собственно принадлежит
держава, поелику в нем едином обретаются сокровища любви,
ведения и премудрости бесконечныя, то есть Бог, наш
божественный спаситель, Иисус Христос, глагол всевышнего,
слово жизни. Соответственно с сим, их величества с нежнейшим
попечением убеждают своих подданных со дня на день
утверждаться в правилах и деятельном исполнении
обязанностей, в которых наставил человеков божественный
спаситель, аки единственное средство наслаждаться миром,
который истекает от доброй совести и который един прочен.

Ст. 3. Все державы, желающие торжественно признать
изложенные в сем акте священные правила и кои почувствуют,
сколь нужно для счастия колеблемых долгое время царств, дабы
истины сии впредь содействовали благу судеб человеческих,
могут все охотно и с любовью быть приняты в сей священный
союз.

(Подпись) Франциск338.

(Подпись) Фридрих-Вильгельм339.

(Подпись) Александр.

 

Ключников Ю. В., Сабанин А. Международная политика
новейшего времени в договорах, нотах и декларациях.

М., 1925. Ч. 1. С. 118—19.

14.3.3. ПРОТОКОЛ КОНГРЕССА СВЯЩЕННОГО СОЮЗА

19 ноября (1 декабря) 1820 г.



Подписан в Троппау Россией, Австрией и Пруссией. В нем
было провозглашено право вооруженного вмешательства
во внутренние дела других государств (принцип
интервенции). Дополнение к нему (применение) касалось
мер подавления неаполитанской революции. Со стороны
России протокол подписали К. В. Нессельроде340 и И. А.
Каподистрия341.

 

Публикуется с сокращениями

Союзные кабинеты, на съезде своем в Троппау, с целью
приступить к зрелому обсуждению опасностей, которым
подвергается Европа вследствие революций... желая прибегнуть
к законному и спасительному применению принципов, на
которых основывается их союз; желая также поддержать права,
освященные трактатами, и предохранить свои народы и Европу
от заражения преступлением и его прискорбными
последствиями; желая, наконец, обеспечить счастливое и
мирное развитие цивилизации, царство правды и закона под
покровом христианской нравственности, порядка и
просвещенного управления, упомянутые кабинеты...
единодушно согласились определить в настоящем
предварительном протоколе основания того акта, в силу
которого ими признано будет право и обязанность
окончательно определил» меры, которые возможно будет им
предпринять, дабы предупредить дальнейшее развитие зла,
угрожающего общественному строю... (и) подписали следующие
пункты:

Принципы

1. Государства, входящие в состав европейского союза,
которые во внутреннем своем устройстве подверглись
вследствие мятежа изменениям, угрожающим своими



последствиями другим государствам, этим самым перестают
быть составною частью сказанного союза... до тех пор, пока их
положение не будет представлять гарантии законного порядка и
прочности.

2. Союзные державы не ограничатся объявлением такового
исключения, но... обязуются отказать в своем признании всех
изменений, совершенных путями незаконными.

3. Если государства, в которых... совершаются такие
перемены, возбудят в других странах опасения... и если
союзные державы будут в состоянии иметь на них серьезное и
благодетельное воздействие, они употребят... предварительно
дружественные усилия, а затем принудительную силу.

Применение

4. Так как королевство обеих Сицилий ныне потерпело одно
из вышеописанных изменений... то союзные державы
постановляют, что меры эти будут приведены в исполнение с
неизменным намерением — уважать политическое
существование и неприкосновенность упомянутого королевства
и с единственной целью: возвратить свободу королю и нации;
поставить королевскую власть в возможность основать... такой
порядок дел, который мог бы сохраняться на своих собственных
основаниях и без поддержки иноземной силы...

5. Достигнут ли союзные державы вышеуказанной цели
дружественными действиями, или... употреблением военной
силы, признано, что плоды их общих усилий могут быть
гарантированы... временным пребыванием в Неаполитанском
государстве оккупационной армии... Военная оккупация будет
выполнена австрийскими войсками от имени держав
договаривающихся...

Внешняя политика России XIX и начала XX в.



Серия II. Т. III. С. 591—593.

14.3.4. ДЕКЛАРАЦИЯ РОССИИ, АВСТРИИ И ПРУССИИ В
СВЯЗИ С РЕВОЛЮЦИЕЙ В ПЬЕМОНТЕ

30 апреля (12 мая) 1821 г.

Подписана в Лайбахе. Со стороны России ее подписали К.
В. Нессельроде, И. А. Каподистрия и К. О. Поццо ди
Борго342.

 

Публикуется с сокращениями

Европе известны причины, побудившие государей союзных
принять меры для отвращения заговоров и усмирения
мятежей...

В то самое время, когда их великодушное намерение
исполнилось в королевстве Неаполитанском, другое
возмущение... еще гнуснейшее, возникло в Пьемонте.

Ни священные узы, уже столько веков связующие
царственный дом савойский с народом ему подданным, ни
благотворные плоды просвещенного правления, ничто не могло
удержать людей развратных в их пагубном стремлении.

Уже был начертан план всеобщего ниспровержения. Везде
являлось зло и в виде одинаковом; единый дух, казалось,
управлял сими гибельными смятениями.

Виновники оных, не имея причины благовидной к
замышляемой революции, не будучи поддерживаемы мнением
и желанием нации, ищут в учении лжемудрых оправдания
поступков своих, и на содействии беззаконных сообществ
основывают надежды еще более беззаконные... Войска



государей союзных... пришли на помощь народу,
порабощенному мятежниками, и война немедленно
прекратилась... Но в сих важных обстоятельствах и в положении
столь затруднительном, союзные государи, по согласию с их
величествами королем обеих Сицилии и королем сардинским,
признали необходимым принять меры предосторожности...
Войска, коих присутствие было нужно для восстановления
порядка, оставляются на время в определенных... местах, для
того единственно, чтобы охранять власть законную и
вспомоществовать ей...

Правосудие и бескорыстие, кои одушевляли советы монархов
союзных, будут всегда руководствовать их политикою... Самые
последствия усмиренного опасного возмущения послужат к
утверждению мира, который враги народов стараются
нарушить, и нынешнего политического порядка, с коим
неразрывно связаны спокойство и счастье Европы.

Движимые сими чувствами государи союзные, при
заключении переговоров в Лайбахе, решились объявить свету о
правилах, коими они руководствовались, положив твердо
никогда не отступать от оных. В их единодушии все люди
благомыслящие будут всегда видеть и находить надежный щит
против покушений возмутителей...

Ключников Ю. В., Сабанин А. Ч. I. С. 130—131.

14.3.5. ПРОТОКОЛ КОНГРЕССА СВЯЩЕННОГО СОЮЗА

19 ноября (1 декабря) 1822 г.

Подписан в Вероне Россией, Австрией, Пруссией и
Францией в связи с революцией в Испании. Со стороны
России его подписали К. В. Нессельроде и К. О. Поццо ди
Борго.

 



Публикуется с сокращениями

Уполномоченные Австрии, Франции, Пруссии и России,
признав необходимым определить случаи, в которых
соглашения, принятые с французским двором, дворами
австрийским, прусским и российским в виду войны,
объявленной или вызванной нынешним правительством
Испании, сделаются обязательными для держав... согласились в
точности установить применение упомянутых обязательств в
следующих пределах.

Ст. 1. Три случая, в которых предположенные соглашения
между четырьмя державами, подписавшими настоящий
протокол, сделаются непосредственно обязательными, суть:

1) Случай вооруженного со стороны Испании нападения на
французскую территорию или официального акта испанского
правительства, вызывающего непосредственно к возмущению
подданных той или другой из держав.

2) Случай объявления е. в. короля Испании лишенным трона,
или процесса, направленного против его августейшей особы,
или подобного же свойства посягательства против членов его
семейства.

3) Случай формального акта испанского правительства,
нарушающего законные наследственные права королевской
фамилии...

Ключников Ю. В., Сабанин А. Ч. 1. С. 131—132.

14.3.6. РУССКО-АНГЛИЙСКИЙ ПРОТОКОЛ ПО ГРЕЧЕСКОМУ
ВОПРОСУ

23 марта (4 апреля) 1826 г.



Заключен по инициативе императора Николая I,
придавшего европейские державы активнее поддерживать
греческое восстание против ига Османской империи,
начавшееся в 1821 г. Позднее к соглашению
присоединилась Франция. Протокол подписан в Петербурге
со стороны России К. В. Нессельроде и Х. А. Ливеном343.

 

Публикуется с сокращениями, некоторые статьи в изложении

Принимая во внимание, что его брит, величество, вследствие
просьбы греков о содействии, путем дружеских его услуг,
примирению их с Оттоманской Портой, предложил свое
посредничество этой державе и пожелал войти в соглашение по
этому предмету с е. в. имп. всеросс.;

Что, с другой стороны, е. имп. вел-во одинаково одушевлен
желанием положить конец борьбе, происходящей ныне в
Греции и на Архипелаге, установлением порядка, отвечающего
требованиям религии, справедливости и человеколюбия,
нижеподписавшиеся согласились:

Ст. 1. Что условия, которые будут предъявлены Порте в том
случае, если она примет предложенное ей посредничество,
поставят греков в нижеследующие отношения к Оттоманской
империи:

греки будут находиться в зависимости от этой империи и
будут платить ей ежегодную дань, размер которой будет, с
общего согласия, определен единожды навсегда;

они будут управляться властями, ими самими избранными и
назначенными, но в назначении которых Порта будет иметь
известное участие;



...они будут пользоваться полной свободой совести и
сношений и будут исключительно сами заведовать внутренним
своим управлением; [грекам для предупреждения столкновений
между обеими нациями будет предоставлено право купить
находящиеся в Греции турецкие имения].

Ст. 2. Если принцип посредничества, имеющего произойти
между Турцией и Грециею, будет принят, благодаря стараниям,
уже приложенным с этою целью послом его брит, величества в
Константинополе, то Россия во всяком случае употребит свое
влияние для обеспечения успеха упомянутого посредничества...

Ст. 3. В случае, если предложенное его брит, величеством
Оттоманской Порте посредничество не будет принято этою
державою, то... Россия и Великобритания тем не менее будут
считать упомянутые в ст. 1 настоящего протокола условия за
основные для примирения, имеющего совершиться при их
участии, общем или единичном, между Портой и греками, и
воспользуются всеми благоприятными обстоятельствами для
оказания своего влияния на обе стороны, с целью привести их к
примирению на упомянутых основаниях.

Ст. 4. [Границы греческой территории как на материке, так и
островной, будут определены впоследствии соглашением
России и Великобритании].

Ст. 5. Дог. державы не будут искать в сих соглашениях
никакого исключительного влияния и никакого преимущества в
торговле для своих подданных, которого не могли бы получить
одинаково подданные каждого другого государства.

Ст. 6. Условия примирения и мира, окончательно
установленные между спорящими сторонами, будут
гарантированы теми из подписавшихся держав, которые сочтут
полезным или возможным заключить подобное обязательство...

Внешняя политика России XIX и начала XX е.



М., 1985. Серия II. Т. VI (XIV). С. 449—450.

14.3.7. МИРНЫЙ ТРАКТАТ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ПЕРСИЕЙ

10 (22) февраля 1828 г.

Договор заключен в Туркманчае. Он завершил русско-
иранскую войну 1826—1828 гг. и процесс присоединения
Восточной Армении к России. Со стороны России подписан
И. Ф. Паскевичем344.

 

Публикуется с сокращениями, некоторые статьи в изложении

Ст. 1. [Установление на вечные времена мира, дружбы и
совершенного согласия между обеими странами].

Ст. 3. Е. в. шах персидский от своего имени и от имени своих
наследников и преемников уступает Российской империи в
совершенную собственность ханство Эриванское, по сю и по ту
сторону Аракса, и ханство Нахичеванское...

Ст. 5. Е. в. шах персидский... признает торжественно все
земли и все острова, лежащие между пограничной чертой
вышеозначенною и между хребтом кавказских гор и
Каспийским морем, как равно и всех кочующих и других
народов, в тех странах обитающих, принадлежащими на вечные
времена Российской империи.

Ст. 8. Российские купеческие суда, по прежнему обычаю,
имеют право свободно плавать по Каспийскому морю и вдоль
берегов оного, как равно и приставать к ним; в случае
кораблекрушения, имеет быть подаваема им в Персии всякая
помощь. Таким же образом предоставляется персидским
купеческим судам право плавать на прежнем положении по
Каспийскому морю и приставать к берегам российским, где



взаимно, в случае кораблекрушения, имеет быть оказываемо им
всякое пособие. Относительно же военных судов, как издревле
одни военные суда под российским военным флагом могли
иметь плавание в Каспийском море: то по сей причине
предоставляется и подтверждается им и ныне прежнее сие
исключительное право, с тем, что, кроме России, никакая
другая держава не может иметь на Каспийском море судов
военных.

Ключников Ю. В., Сабанин А. Ч. 1. С. 140.

14.3.8. МИРНЫЙ ТРАКТАТ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ТУРЦИЕЙ

2 (14) сентября 1829 г.

Заключен в Адрианополе. Договор завершил русско-
турецкую войну 1828—1829 гг. Кроме условий, касающихся
непосредственно России, договор обеспечил широкую
автономию Греции, которая в 1830 г. провозгласила
полную независимость от Османской империи. Со стороны
России договор подписали А. Ф. Орлов345 и Ф. П. Пален346.

 

Публикуется с сокращениями, некоторые статьи в изложении

Ст. 1. [Прекращение войны и установление на веки мира,
дружбы и доброго согласия].

Ст. 2. [Возвращение Турции Молдавии, Валахии, Румелии и
всех мест, занятых русскими войсками].

Ст. 3. Границею между обеими империями по-прежнему будет
река Прут, от самого ее впадения в Молдавию до соединения с
Дунаем...



Ст. 4. Грузия, Имеретия, Мингрелия, Гурия и многие другие
области закавказские с давних уже лет присоединены на вечные
времена к Российской империи: сей державе уступлены также
трактатом, заключенным с Персией в Туркманчае 10 февраля
1828 года, ханства эриванское и нахичеванское. А потому обе
выс. дог. стороны признали необходимым учредить между
обоюдными владениями, по всей помянутой черте, границу
определительную и способную отвратить всякое недоразумение
на будущее время...

Ст. 5. [Сохранение за Молдавией и Валахией всех прав,
обусловленных в прежних договорах и в турецких законах].

Ст. 6. ...Порта торжественнейшим образом обязуется
возвратить немедленно Сербии шесть округов и таким образом
навсегда обеспечить спокойствие и благосостояние верного и
покорного народа сербского...

Ст. 7. ...Российские подданные, их суда и товары будут
ограждены от всякого насилия и притязания: первые
исключительно будут состоять под судебным и полицейским
заведованием министра и консулов российских; а суда
российские не будут подлежать никакому внутреннему
досмотру со стороны оттоманских властей — ни в открытом
море, ни в гаванях, пристанях или на рейдах Турецкой
империи...

Сверх того, Блистательная Порта обязуется наблюдать
тщательно, чтобы торговля и особенно плавание по Черному
морю не подвергались каким-либо препятствиям. На сей конец
она признает и объявляет, что ход чрез Константинопольский
канал и Дарданелльский пролив совершенно свободен и открыт
для российских судов под купеческим флагом, с грузом или с
балластом, имеющих проходить из Черного моря в
Средиземное, или из Средиземного в Черное. Сии суда, если
токмо будут купеческие, не взирая ни на величину их, ни на



количество их груза, не будут подвергаться ни остановке, ни
притеснению, согласно с тем, как выше постановлено...

На сем же основании, при соблюдении тех же условий, какие
постановлены для судов под российским флагом, ход чрез
Константинопольский канал и Дарданелльский пролив
объявляется свободным и открытым для купеческих судов всех
держав, состоящих в дружбе с высокою Портою...

Наконец, Блистательная Порта, предоставляя имп.
российскому двору право пользоваться таковою совершенною
свободою торговли и плавания по Черному морю, торжественно
заявляет, что с своей стороны никогда и ни под каким
предлогом не будет тому противупоставлять ни малейшие
препоны...

Ключников Ю. В., Сабанин А. Ч. 1. С. 142—143.

14.3.9. СОЮЗНО-ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТАТ МЕЖДУ
РОССИЕЙ И ТУРЦИЕЙ

26 июня (8 июля) 1833 г.

Заключен в Ункяр-Искелесси в связи с помощью, которую
Россия оказала Турции во время турецко-египетского
конфликта 1832—1833 гг. Договор отразил общее
направление внешней политики Николая I того времени на
укрепление дружественных русско-турецких двусторонних
отношений. Со стороны России договор подписан А. Ф.
Орловым.

 

Публикуется с сокращениями, некоторые статьи в изложении

Е. в. имп. всеросс. и е. в. имп. оттоманский, движимые
равным искренним желанием сохранить мир и доброе согласие,



благополучно установленные между обеими державами,
положили усилить и упрочить совершенную дружбу и полную
доверенность, которая существует между ними, заключением
союзного оборонительного договора.

Ст. 1. Мир, дружба и союз будут на веки существовать между е.
в. имп. всеросс. и е. в. имп. оттоманским, между державами их и
между их подданными как на твердой земле, так и на водах.
Поелику сей союз имеет единственно целью взаимную защиту
их государств против всякого покушения, то их вел. обещают
согласоваться откровенно касательно всех предметов, которые
относятся до их обоюдного спокойства и безопасности и на сей
конец подавать взаимно существенную помощь и самое
действительное подкрепление.

Ст. 2. [Подтверждение адрианопольского трактата 1829 года,
константинопольского уговора 1832 года и других актов о
Греции].

Ст. 3. Е. в. имп. всеросс., в случае, если бы представились
обстоятельства, могущие снова побудить Блистательную Порту
требовать от России воинской и морской помощи, хотя сие, Богу
соизволяющу, вовсе не предвидится, обещает снабдить сухим
путем и морем таким количеством войск и сил, какое обе
высокие договаривающиеся стороны признают нужным...

Ст. 5. Хотя обе стороны имеют чистосердечное намерение,
дабы сие взаимное обязательство сохранило силу до
отдаленного времени; но как впоследствии обстоятельства
могут потребовать некоторых изменений в настоящем
договоре, то постановлено определить срок действию оного на
восемь лет, считая со дня размена... ратификаций...

Отдельная и секретная статья, подписанная в
Константинополе 26 июня 1833 года.



...Поелику его в. имп. всеросс., желая освободить
Блистательную Порту от тягости и неудобств, которые
произошли бы для нее от доставления существенной помощи,
не будет требовать таковой помощи в случае, если бы
обстоятельства поставили Блистательную Порту в обязанность
подавать оную, то Блистательная Порта Оттоманская, взамен
помощи, которую она в случае нужды обязана подавать, по силе
правил взаимности явного договора, должна будет ограничить
действия свои в пользу имп. российского двора закрытием
Дарданелльского пролива, то есть не дозволять никаким
иностранным военным кораблям входить в оный под каким бы
то ни было предлогом...

Ключников Ю. В., Сабанин А. Ч. 1. С. 148—149.

14.3.10. РУССКО-АВСТРИЙСКАЯ КОНВЕНЦИЯ

6 (18) сентября 1833 г.

Заключена в Мюнхенгреце в связи с восстанием
египетского паши Мухамед Али против султана,
выступлениями европейских держав (особенно
Великобритании) против Ункяр-Искелессийского договора
и стремлением России в лице Австрии найти союзника для
решения восточного вопроса347. 7 (9) сентября была
подписана вторая конвенция, касавшаяся европейских
проблем. Конвенции подписали со стороны России К. В.
Нессельроде, А. Ф. Орлов и Д. П. Татищев348.

 

Публикуется с сокращениями

Имп. австр. и е. в. имп. всеросс., принимая в соображение, что
их тесный союз в продолжение последних событий в Египте
могущественно содействовал предохранению Оттоманской



империи... и, сверх того, следуя консервативному духу,
преобладающему в их общей политике... решились принять,
равным образом, сей принцип союза за основное правило их
будущего образа действий относительно дел на Востоке...

Ст. 1. Дворы австрийский и российский обязываются обоюдно
сохранять принятое ими решение — поддерживать
существование Оттоманской империи... и посвятить для этой
цели все влияющие и действительные средства, какие находятся
в их власти.

Ст. 2. Вследствие сего, оба имп. двора принимают на себя
обязательство — противустоять общими силами всякой
комбинации, которая наносила бы ущерб правам верховной
власти в Турции... Обе выс. дог. стороны войдут в соглашение
относительно принятия, сообща, самых действительных мер
для предотвращения опасностей, которые могли бы быть
навлечены случившеюся в существующей Оттоманской
империи переменою для безопасности и интересов их
собственных пограничных с Турцией владений.

Отдельные и секретные статьи.

Ст. 1. Выс. дог. стороны... обязываются препятствовать тому,
чтобы непосредственно или посредственно верховная власть
египетского паши распространялась на европейские провинции
Оттоманской империи.

Ключников Ю. В., Сабанин А. Ч. 1. С. 149—150.

14.3.11. КОНВЕНЦИЯ О ПРОЛИВАХ

1 (13) июля 1841 г.

Заключена в Лондоне Россией, Францией, Австрией,
Великобританией и Пруссией после завершения второго
турецко-египетского конфликта 1839—1841 гг.



Ознаменовала переход проливов Босфор и Дарданеллы под
международный контроль. Для России конвенция
заменила собой двустороннее русско-турецкое соглашение
(Ункяр-Искелессийский договор 1833 г.) о режиме
черноморских проливов. Со стороны России подписана Ф.
И. Брунновым349.

 

Их величества император всероссийский, император
австрийский... король французов, королева... Великобритании и
король прусский... положили согласиться на приглашение его
султанского величества для подтверждения сообща
формальным актом их единодушного решения сообразоваться с
древним правилом империи Оттоманской, в силу коего проход
чрез проливы Дарданелл и Босфора постоянно остается
закрытым для военных иностранных судов, пока Порта
находится в мире.

Ст. 1. Его величество султан, с одной стороны, объявляет, что
он имеет твердое намерение на будущее время соблюдать
начало, непреложно установленное, как древнее правило его
империи, и в силу коего всегда было воспрещено военным
судам иностранных держав входить в проливы Дарданелл и
Босфора, и пока Порта находится в мире его султанское
величество не допустит ни одного военного иностранного судна
в сказанные проливы.

...Их величества обещают уважать это решение султана и
сообразоваться с вышеизложенным началом.

Ст. 2. Положено, что, подтверждая неприкосновенность
древнего правила Оттоманской империи, изложенного в
предыдущей статье, султан предоставляет себе, по-прежнему,
выдавать фирманы на проход легких судов под военным



флагом, состоящих, по обычаю, в распоряжении посольств
дружественных держав.

Ст. 3. Его величество султан предоставляет себе эту
конвенцию довести до сведения всех держав, с коими
Блистательная Порта находится в дружественных сношениях, и
предложить им приступить к оной...

Ключников Ю. В., Сабанин А. Ч. 1. С. 154—155.

14.4. КРЫМСКАЯ ВОЙНА 1853—1856 гг.
14.4.1. ПРОЕКТ РУССКО-ТУРЕЦКОЙ КОНВЕНЦИИ И

ОСОБОГО СЕКРЕТНОГО АКТА (ПРИЛОЖЕНИЕ К ПИСЬМУ
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I СУЛТАНУ)

24 января (5 февраля) 1853 г.

Передан турецкому правительству А. С. Меншиковым350,
направленным Николаем I в Стамбул со специальной
миссией накануне Крымской войны.

 

Публикуется с сокращениями

Ст. 1. Имп. всерос. двор и Блистательная Порта... постановили
настоящей конвенцией, что православная христианская религия
будет пользоваться постоянным покровительством во всех
своих церквах, и что послы имп. всерос. двора будут, как и
прежде, облечены правом делать представления в пользу
церквей в Константинополе и в других местах и городах, так же
как и в пользу духовенства, и что эти представления будут
восприняты, как исходящие от имени соседней искренно
дружественной державы <...>



Ст. 4. Так как уже признано и доказано историческими
преданиями и многими документами, что православная
греческая церковь в Иерусалиме, ее патриарх и епископы ему
подчиненные, со времен халифов и при правлении всех
наследственных оттоманских монархов, всегда пользовались
особым покровительством, признанием и утверждением всех их
прав и льгот, то Блистательная Порта обязывается в отношении
импер. всерос. двора соблюдать и поддерживать эти права и
льготы, как в Иерусалиме, так и вне его, не во вред, однако,
другим христианским общинам, местной райе или
иностранцам, посещающим храм гроба Господня...

Ст. 5. Его вел. султан... находит нужным и справедливым
утвердить новым фирманом в форме хатти-хумаюна351,
опубликованным... все высочайшие указы, изданные его
славными предшественниками в пользу патриаршей
Иерусалимской церкви с указанием храмов, где сохраняется
христианский культ и его служители согласно их древних прав, а
также те права, которыми обладает с древних времен и
пользуется в настоящее время для совершения богослужения
религия римско-католическая, и потому Блистательная Порта
обещает и принимает на себя обязательство о том, что
помянутые фирман и хатти-хумаюн в том самом виде, в каком
они были сообщены имп. всерос. двору, будут буквально
исполнены и впредь соблюдаемы в точности.

Проект особого и секретного акта

1. Хотя никак нельзя предвидеть, что Блистательная Порта
может вызвать недовольство и враждебное отношение какой-
нибудь европейской державы только тем, что его вел. султан,
пользуясь своим суверенным правом и согласно примеру своих
великих предков, признает и утвердит право и религиозные
льготы своих многочисленных подданных православного
греческого вероисповедания и особенно те льготы, которые им
предоставлены в святых местах Палестины, тем не менее его



вел. имп. России, желая уверить своего друга и союзника его
вел. султана, предлагает в подобном случае не только свою
моральную поддержку и посредничество, которые его вел.
султан счел бы необходимым получить для защиты своих
владений и сохранения своих суверенных прав, но и в случае
необходимости материальную помощь своими вооруженными
силами на суше и на море.

2. Если бы представился случай, подобно указанному в
предыдущей статье, оба Высоких Двора соглашаются
немедленно договориться между собой, чтобы определить
количество военных судов и войск, которые они найдут
необходимым послать на помощь Блистательной Порте и о
месте, где вспомогательные силы, посланные имп. России могли
бы соединиться наиболее удобно и выгодно для защиты
владений его вел. султана.

3. Настоящий отдельный и секретный акт оборонительного
союза будет иметь ту же силу и значение, как если бы эти три
статьи, из которых он состоит, были бы вставлены слово в слово
в настоящее соглашение.

Зайончковский А. И. Восточная война 1853—1856 гг.

СПб., 1912. Т. 1. Приложения. С. 385—386.

14.4.2. ИЗ ПИСЬМА Г. ПАЛЬМЕРСТОНА352 ДЖ.
ЭБЕРДИНУ353

7 (19) марта 1854 г.

В письме сформулированы основные цели
Великобритании в Крымской войне.

 



... Мой идеал результатов войны заключается в следующем.
Аланды и Финляндия возвращены Швеции; ряд германских
провинций России на Балтийском море переданы Пруссии;
независимая Польша вновь становится барьером между
Германией и Россией; Молдавия, Валахия и устье Дуная
переданы Австрии; Ломбардия и Венеция становятся
свободными от Австрии и либо образуют самостоятельные
государства, либо присоединяются к Сардинии; Крым,
Черкессия и Грузия отделены от России, Крым и Грузия
присоединены к Турции, Черкессия — либо независима, либо
находится под суверенитетом Турции.

The Later correspondence of lord G. Russell.

L., 1876. Vol. II. Р. 160—161.

14.4.3. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А. И. БАРЯТИНСКОГО354 О
СИНОПСКОМ СРАЖЕНИИ

Большая часть города горела, древние зубчатые стены с
башнями эпохи средних веков выделялись резко на фоне моря
пламени. Большинство турецких фрегатов еще горело, и когда
пламя доходило до заряженных орудий, происходили сами
собой выстрелы, и ядра перелетали над нами, что было очень
неприятно. Мы видели, как фрегаты один за другим взлетели на
воздух. Ужасно было видеть, как находившиеся на них люди
бегали, метались на горящих палубах, не решаясь, вероятно,
кинуться в воду. Некоторые, было видно, сидели неподвижно и
ожидали смерти с покорностью фатализма. Мы замечали стаи
морских птиц и голубей, выделяющихся на багровом фоне
озаренных пожаром облаков. Весь рейд и наши корабли до того
ярко были освещены пожаром, что наши матросы работали над
починкой судов, не нуждаясь в фонарях. В то же время весь
небосклон на восток от Синопа казался совсем черным...

Русский архив. 1905. № 1. С. 97—98.



14.4.4. ПРИКАЗ П. С. НАХИМОВА355 О ЗАТОПЛЕНИИ
КОРАБЛЕЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИХ КОМАНД ДЛЯ

ЗАЩИТЫ СЕВАСТОПОЛЯ С СУШИ

2 (14) сентября 1854 г.

Неприятель подступает к городу, в котором весьма мало
гарнизона; я в необходимости нахожусь затопить суда
вверенной мне эскадры, а оставшиеся на них команды с
абордажный оружием присоединить к гарнизону. Я уверен в
командирах, офицерах и командах, что каждый из них будет
драться как герой; нас соберется до трех тысяч; сборный пункт
на Театральный площади. О чем по эскадре объявляю.

Хрестоматия по истории СССР. М., 1949. Т. 11. С. 767.

14.4.5. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ С. БАЗЕНКУРА356 О
РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕРВОГО ШТУРМА СЕВАСТОПОЛЯ

5 (17) октября 1854 г.

...День 17 октября вследствие рада непредвиденных событий
не оправдал надежд, которые на него возлагались.
Устремившись в неведомое, торопились помешать
прогрессирующему развитию обороны. Этот день разрушил
много иллюзий... Этот день 17-го числа показал, что мы имели
дело с неприятелем решительным, умным и что не без
серьезной, убийственной борьбы, достойной нашего оружия,
Франция и Англия водрузят свои соединенные знамена на
стенах Севастополя.....

Цит. по: Тарле Е. В. Сочинения. М., 1959. Т. IX. С. 152—153.

14.4.6. ИЗ ДОНЕСЕНИЯ М. Д. ГОРЧАКОВА357 АЛЕКСАНДРУ
II О СДАЧЕ СЕВАСТОПОЛЯ



27 августа (8 сентября) 1855 г.

Войска В. И. В. защищали Севастополь до крайности, но более
держаться в нем за адским огнем, коему город подвержен, было
невозможно. Войска переходят на Северную сторону, отбив
окончательно 27 августа шесть приступов из числа семи,
поведенных неприятелем на Западную и Корабельную стороны,
только из одного Корнилова бастиона не было возможности его
выбить. Враги найдут в Севастополе одни окровавленные
развалины <...>

Едва блеснул ослепительный огонь взрыва, кровавым
отблеском мгновенно озарив страшную картину нашего
отступления... на дворе Павловского форта и на всей его
ближайшей окрестности, — как потекла другая огненная
река  привода, и совершился взрыв первого бастиона. Явление,
подобное настоящему, я видел только в знаменитом творении
Брюллова358 ...

...Но вот, погруженное после второго взрыва еще в больший
мрак, пространство вновь озарилось роковым светом: взлетел
третий бастион и так далее... далее до рассвета совершилось
тридцать пять взрывов!! Пожар охватил всю Екатерининскую;
догорали Александровские казармы; пылали домы на
Пересыпке; артиллерийская слободка; морские казармы; часть
Корабельной; долго, будто погребальный факел, горел "Кран",
поставивший на своем веку столько мачт на черноморские
корабли!..

На рассвете взлетел Александровский форт. Дневной свет
победил: пламя взрыва не озарило пространства, а только ярко
блеснуло в клубах черной массы, которая поднялась к облакам и
разсыпалась каменным каскадом... Земля колыхнулась от
громового удара.

Хрестоматия по истории СССР. М., 1949. Т. II. С. 784—785.



14.4.7. НОТА АВСТРИИ359, ПРЕДЪЯВЛЕННАЯ РОССИИ ОТ
ИМЕНИ СОЮЗНЫХ ДЕРЖАВ, ОБ УСЛОВИЯХ МИРНЫХ

ПЕРЕГОВОРОВ ("ПЯТЬ ПУНКТОВ")

Декабрь 1855 г.

Публикуется с сокращениями

1. Дунайские княжества

Совершенная отмена русского покровительства. Россия не
будет пользоваться никаким особенным или исключительным
правом вмешательства во внутренние дела княжеств. Княжества
сохранят свои преимущества и льготы, под верховною властью
Порты, и султан, с согласия Договаривающихся Держав,
утвердит в княжествах устройство, сообразно с нуждами и
желаниями народа.

В Княжествах, с согласия Порты, будет введена постоянная
оборонительная система, соответствующая их географическому
положению; принятие ими чрезвычайных мер для обороны не
должно встречать никакого препятствия.

Россия, взамен крепостей и земель, занятых Союзными
войсками, соглашается на проведение новой границы в
Бессарабии... Пограничная черта будет определена
окончательно мирным трактатом и уступленное пространство
будет присоединено к княжествам под верховною властью
Порты.

2. Дунай

Свобода судоходства по Дунаю и Дунайским гирлам будет
существенно обеспечена европейскими комиссиями,
составленными из равного числа представителей от всех
Договаривающихся Держав, частные же интересы прибрежных
владений будут приняты во внимание на основании правил,



определенных Актом Венского конгресса, по предмету речного
судоходства. <...>

3. Черное море

Черное море будет объявлено нейтральным.

Открытый в него вход для торгового мореплавания всех
народов воспрещается военным судам.

Посему на берегах Черного моря не будут ни заведены, ни
оставлены никакие военно-морские арсеналы. <...>

4. Христиане — подданные Порты

Права и льготы христиан — подданных Порты — будут
обеспечены без нарушения независимости и достоинства
турецкого правительства.

Россия, по заключении мира, будет приглашена к участию в
распоряжениях, принятых Австриек), Франциею,
Великобританиею и Портою, для облегчения религиозных и
политических прав христиан — подданных султана.

5. Особенные условия

Воюющие державы предоставляют себе право предъявить на
общую пользу Европы особенные условия сверх четырех
прежних.

Тарле Е. В. Крымская война. М., 1950. Т. 11. Приложение. С. 603
—604.

14.4.8. ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ У. ВИЛЬЯМСА360 О СДАЧЕ
КРЕПОСТИ КАРС

13 (25) ноября 1855 г.



Падение крепости Каре завершило успешные действия
русской армии на Кавказе под командованием Н. Н.
Муравьева361 и облегчило ход мирных переговоров.

 

Я человек прямой и искренний, лгать не умею, не буду
хвалиться изобилием продовольствия нашего и не домогаюсь
скрыть от вас то бедственное положение, в котором ныне
находится гарнизон Карса. Как честный человек, я исполнил
обязанность свою до последней возможности, пока в состоянии
был это делать, но ныне недостает у меня к тому более
способов. Войско изнурено до крайности, мы теряем до 150
человек в сутки от нужды и лишений; таким же образом
погибают городские обыватели от голода и болезней. Нам
неоткуда более ожидать помощи, хлеба у нас осталось только на
три дня... Предоставляю условия на ваше великодушие.

Муравьев Н. Н. Война за Кавказом в 1855 г.

СПб., 1876. Т. II. С. 184—185.

14.4.9. МИРНЫЙ ТРАКТАТ С ПРИЛОЖЕНИЕМ КОНВЕНЦИИ
О ПРОЛИВАХ

18 (30) марта 1856 г.

Подписан в Париже уполномоченными России, Австрии,
Франции, Великобритании, Пруссии, Сардинии и Турции.
Завершил Крымскую войну 1853—1856 гг. Со стороны
России подписан А. Ф. Орловым и Ф. И. Брунновым.

 

Публикуется с сокращениями

Во имя Бога всемогущего.



Ст. 1. Со дня размена ратификаций настоящего трактата, быть
на вечные времена миру и дружеству между е. в. имп. всеросс., с
одной, и е. в. имп. французов, ее вел. королевою
Великобритании, е. в. королем сардинским и е. и. в. султаном, —
с другой стороны, между их наследниками и преемниками,
государствами и подданными.

Ст. 3. Е. в. имп. всеросс. обязуется возвратить е. в. султану
город Каре с цитаделью оного, а равно и прочие части
оттоманских владений, занимаемые российскими войсками.

Ст. 4. Их в. имп. французов, королева Великобритании и
Ирландии, король сардинский и султан обязуются возвратить
имп. всероссийскому города и порты: Севастополь, Балаклаву,
Камыш, Евпаторию, Керчь-Еникале, Кинбурн, а равно и все
прочие места, занимаемые союзными войсками.

Ст. 7. ...Блистательная Порта признается участвующею в
выгодах общего права и союза держав европейских. Их вел.
(другие, кроме султана, государи) обязуются каждый с своей
стороны уважать целость империи Оттоманской, обеспечивают
совокупным своим ручательством точное соблюдение сего
обязательства и вследствие того будут почитать всякое в
нарушение оного действие вопросом, касающимся общих прав
и пользы.

Ст. 9. Е. и. в. султан в постоянном попечении о благе своих
подданных, даровав фирман, коим улучшается участь их, без
различия по вероисповеданиям или племенам, и утверждаются
великодушные намерения его касательно христианского
народонаселения его империи, и желая дать новое
доказательство своих в сем отношении чувств, решился
сообщить дог. державам означенный, изданный по
собственному его побуждению, фирман.



Дог. державы признают высокую важность сего сообщения,
разумея при том, что оно ни в каком случае не даст сим
державам права вмешиваться, совокупно или отдельно, в
отношения е. в. султана к его подданным и во внутреннее
управление империи его.

Ст. 10. Конвенция 13-го июля 1841 года, коею постановлено
соблюдение древнего правила Оттоманской империи
относительно закрытия входа в Босфор и Дарданеллы,
подвергнута новому с общего согласия рассмотрению.

Заключенный выс. дог. сторонами сообразный с
вышеозначенным правилом акт прилагается к настоящему
трактату и будет иметь такую же силу и действие как, если бы
он составлял неотдельную оного часть.

Ст. 11. Черное море объявляется нейтральным: открытый для
торгового мореплавания всех народов, вход в порты и воды
оного формально и навсегда воспрещается военным судам как
прибрежных, так и всех прочих держав, с теми токмо
исключениями, о коих постановляется в ст. 14... настоящего
договора.

Ст. 12. Свободная от всяких препятствий торговля в портах и
на водах Черного моря будет подчинена одним лишь
карантинным, таможенным и полицейским постановлениям,
составленным в духе, благоприятствующем развитию сношений
торговых. <...>

Ст. 13. Е. в. имп. всеросс. и е. и. в. султан обязуются не
заводить и не оставлять на сих берегах никакого военно-
морского арсенала.

Ст. 14. Их величествами имп. всеросс. и султаном заключена
особая конвенция, определяющая число и силу легких судов,
которые они предоставляют себе содержать в Черном море, для
нужных по прибрежию распоряжений...



Ст. 15. Дог. стороны, с взаимного согласия, постановляют, что
правила, определенные актом конгресса венского, для
судоходства по рекам, разделяющим разные владения или
протекающим через оные, будут впредь применяемы вполне к
Дунаю и устьям его. Они объявляют, что сие постановление
отныне признается принадлежащим к общему народному
европейскому праву и утверждается их взаимным
ручательством. <...>

Ст. 20. Взамен городов, портов и земель, означенных в статье
4 настоящего трактата, и для вящего обеспечения свободы
судоходства по Дунаю, его в. имп. всеросс. соглашается на
проведение новой граничной черты в Бессарабии...

Ст. 21. Пространство земли, уступленное Россией, будет
присоединено к княжеству Молдавскому под верховною
властью Блистательной Порты.

Живущие на сем пространстве земли будут пользоваться
правами и преимуществами, присвоенными княжествам, и в
течение трех лет им дозволено будет переселяться в другие
места и свободно распорядиться своей собственностью.

Ст. 22. Княжества Валахское и Молдавское будут под
верховною властью Порты и при ручательстве дог. держав
пользоваться преимуществами и льготами, коими пользуются
ныне. Ни которой из ручающихся держав не предоставляется
исключительного над оными покровительства. Не допускается
никакое особое право вмешательства во внутренние дела их.

Ст. 23. Блистательная Порта обязуется оставить в сих
княжествах независимое и национальное управление, а равно и
полную свободу вероисповедания, законодательства, торговли и
судоходства. <...>

Ст. 24. Е. в. султан обещает немедленно созвать в каждой из
двух областей нарочный для того Диван, который должен быть



составлен таким образом, чтобы он мог служить верным
представителем польз всех сословий общества. Сим Диванам
будет поручено выразить желание народонаселения касательно
окончательного устройства княжеств...

Ст. 25. ...Окончательное соглашение с верховною над
княжествами державою должно быть утверждено конвенциею...
при общем ручательстве всех подписавшихся держав.

Ст. 28. Княжество Сербское остается, как и прежде, под
верховною властью Блистательной Порты, согласно с
императорскими хати-шерифами, утверждающими и
определяющими права и преимущества оного, при общем
совокупном ручательстве дог. держав.

Вследствие сего означенное княжество сохранит свое
независимое и национальное управление и полную свободу
вероисповедания, законодательства, торговли и судоходства...

Ст. 29. Блистательная Порта сохраняет определенное
прежними постановлениями право содержания гарнизона. Без
предварительного соглашения между выс. дог. державами не
может быть допущено никакое вооруженное в Сербии
вмешательство.

 

Приложение

Конвенция о проливах

Их величества... желая ознаменовать совокупно единодушную
свою решимость сообразоваться с древним правилом
Оттоманской империи, по коему проливы Дарданелл и Босфора
закрыты для иностранных военных судов, доколе Порта
находится в мире... положили возобновить конвенцию,



заключенную в Лондоне 13-го июля 1841 года, с некоторыми
лишь в подробностях изменениями...

Ст. 1. Е. в. султан, с одной стороны, объявляет, что он имеет
твердое намерение соблюдать на будущее время постановления,
неизменно принимавшиеся, как древнее правило его империи,
в силу коего всегда было воспрещаемо военным судам держав
иностранных входить в проливы Дарданелл и Босфора, и что,
доколе Порта будет находиться в мире, е. в. не допустит
никакого иностранного военного судна в означенные проливы.

А их величества... <другие, кроме султана, участники>
обязуются уважать сие решение султана и сообразоваться с
вышеизъясненным правилом.

Ст. 2. Султан предоставляет себе, как и прежде, выдавать
фирманы для прохода легких под военным флагом судов,
которые будут употребляемы по существующему обыкновению
при миссиях дружественных с Портою держав.

Ст. 3. То же самое изъятие допускается в отношении к легким
под военным флагом судам, которые каждая из дог. держав
имеет право содержать при устьях Дуная, для обеспечения
исполнения постановлений о свободе судоходства по сей реке, и
коих число не должно превышать двух для каждой державы.

Ключников Ю. В., Сабанин А. Ч. I. С. 170—173.



XV. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА В РОССИИ ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ XIX в.

15.1. КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА
15.1.1. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ В. П. МЕЩЕРСКОГО362 О

ЦАРСТВОВАНИИ АЛЕКСАНДРА II

...Усвоивши себе, можно сказать, бессознательно всю
твердыню самодержавия в такой школе, как царствование
Николая I, он, Александр II, ни на мгновение не сомневался в
праве и в силе сделать все, что он захочет, но в то же время это
бессознательное усвоение себе Николаевского самодержавия и
это незнание русской жизни произвели то, что он не мог
проверить пристрастные и лживые обвинения, взводимые
либералами на царствование своего отца, не отличавшие
случайности и мелочи от тех устоев, учреждений и начал,
которые составляли не только силу его державы, но были
потребностями его народа, и эти-то основы русского строя он не
умел отстаивать, как неприкосновенные, в ту минуту, когда
либералы захотели все царствование Николая и весь
внутренний строй государства сделать ответственными за
разные случайные недуги русской жизни...

Оттого с самого начала почти царствования Александра II
случилось роковое qui pro quo, которое решило судьбу всего
царствования, и привело его ко всем печальным событиям
расплаты за беспочвенный либерализм; Александр II отдал свое
самодержавие в руки тех, которые им воспользовались, как
единственным средством это самодержавие поколебать и
обезсилить... Александр II не понимал, что, принимая на себя
инициативу в либеральном походе против великого
царствования своего отца, он в то же время, не зная, как я
сказал, ни внутренней жизни России, ни органических
твердынь этого царствования, давал ломы тем, которые, под
предлогом устранения злоупотреблений, ломали весь
фундамент русской государственной крепости...



Мещерский В. П. Мои воспоминания. СПб., 1898. Ч. 2. С. 506—
507.

15.1.2. ИЗ МАНИФЕСТА 19 ФЕВРАЛЯ 1861 г. "О
ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕМ ДАРОВАНИИ КРЕПОСТНЫМ
ЛЮДЯМ ПРАВ СОСТОЯНИЯ СВОБОДНЫХ СЕЛЬСКИХ

ОБЫВАТЕЛЕЙ"

Явился результатом длительной работы, которая велась
правительством в Главном комитете по крестьянскому
делу, созданному Александром II в 1858 г. и Редакционных
комиссиях при нем (с 1859 г.), а также на местах в
дворянских губернских комитетах. Манифест
провозглашал личное освобождение крестьян от
помещиков и "дарование" им прав "свободных сельских
обывателей". Обнародован 5 марта 1861 г.

 

...Мы начали сие дело актом нашего доверия к российскому
дворянству, к изведанной великими опытами преданности его
престолу и готовности его к пожертвованиям на пользу
Отечества. Самому дворянству предоставили мы, по
собственному вызову его, составить предположения о новом
устройстве быта крестьян, причем дворянам предлежало
ограничить свои права на крестьян и подъять трудности
преобразования не без уменьшения своих выгод. И доверие
наше оправдалось. В губернских комитетах, в лице членов их,
облеченных доверием всего дворянского общества каждой
губернии, дворянство добровольно отказалось от права на
личность крепостных людей. В сих комитетах по собрании
потребных сведений, составлены предположения о новом
устройстве быта находящихся в крепостном состоянии людей и
о их отношениях к помещикам.



Сии предположения, оказавшиеся, как и можно было ожидать
по свойству дела, разнообразными, сличены, соглашены,
сведены в правильный состав, исправлены и дополнены в
Главном по сему делу комитете; и составленные таким образом
новые положения о помещичьих крестьянах и дворовых людях
рассмотрены в Государственном совете.

Призвав Бога в помощь, мы решились дать сему делу
исполнительное движение.

В силу означенных новых положений, крепостные люди
получат в свое время полные права свободных сельских
обывателей.

Помещики, сохраняя право собственности на все
принадлежащие им земли, предоставляют крестьянам, за
установленные повинности, в постоянное пользование
усадебную их оседлость и сверх того, для обеспечения быта их и
исполнения обязанностей их пред правительством,
определенное в положениях количество полевой земли и других
угодий.

Пользуясь сим поземельным наделом, крестьяне за сие
обязаны исполнять в пользу помещиков определенные в
положениях повинности. В сем состоянии, которое есть
переходное, крестьяне именуются временнообязанными.

Вместе с тем им дается право выкупать усадебную их
оседлость, а с согласия помещиков они могут приобретать в
собственность полевые земли и другие угодья, отведенные им в
постоянное пользование. С таковым приобретением в
собственность определенного количества земли крестьяне
освободятся от обязанностей к помещикам по выкупленной
земле и вступят в решительное состояние свободных крестьян-
собственников...



... существующий доныне в помещичьих имениях порядок
должен быть сохранен дотоле, когда, по совершении
надлежащих приготовлений, открыт будет новый порядок.

Доя правильного достижения сего мы признали за благо
повелеть:

1. Открыть в каждой губернии губернское по крестьянским
делам присутствие, которому вверяется высшее заведование
делами крестьянских обществ, водворенных на помещичьих
землях.

2. Для рассмотрения на местах недоразумений и споров,
могущих возникнуть при исполнении новых положений,
назначить в уездах мировых посредников и образовать из них
уездные мировые съезды.

3. Затем образовать в помещичьих имениях мирские
управления, для чего, оставляя сельские общества в нынешнем
их составе, открыть в значительных селениях волостные
управления, а мелкие сельские общества соединить под одно
волостное управление.

4. Составить, поверить и утвердить по каждому сельскому
обществу или имению уставную грамоту, в которой будет
исчислено, на основании местного положения, количество
земли, предоставляемой крестьянам в постоянное пользование,
и размер повинностей, причитающихся с них в пользу
помещика как за землю, так и за другие от него выгоды.

5. Сии уставные грамоты приводить в исполнение по мере
утверждения их для каждого имения, а окончательно по всем
имениям ввести в действие в течение двух лет со дня издания
настоящего манифеста.

6. До истечения сего срока крестьянам и дворовым людям
пребывать в прежнем повиновении помещикам и



беспрекословно исполнять прежние их обязанности.

7. Помещикам сохранить наблюдение за порядком в их
имениях, с правом суда и расправы, впредь до образования
волостей и открытия волостных судов. <...>

И теперь с надеждою ожидаем, что крепостные люди при
открывающейся для них новой будущности поймут и с
благодарностию примут важное пожертвование, сделанное
благородным дворянством для улучшения их быта.

Документы крестьянской реформы //

Российское законодательство Х—ХХ вв. М., 1989. Т. 7. С. 27—39.

15.1.3. ПОЛОЖЕНИЯ О КРЕСТЬЯНАХ, ВЫШЕДШИХ ИЗ
КРЕПОСТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

19 февраля 1861 г.

"Положения" состоят из 22 отдельных законодательных
актов, касающихся общих вопросов освобождения
крестьян, условий выкупа ими помещичьей земли и
размеров выкупаемых наделов по отдельным районам
России. Здесь приведены извлечения из "Общего
положения" и "Положения о выкупе".

 

"Общее положение о крестьянах, вышедших из
крепостной зависимости"

1. Крепостное право на крестьян, водворенных в помещичьих
имениях, и на дворовых людей отменяется навсегда в порядке,
указанном в настоящем Положении и в других, вместе с оным
изданных, Положениях и Правилах.



2. На основании сего Положения и общих законов крестьянам
и дворовым людям, вышедшим из крепостной зависимости,
предоставляются права состояния свободных сельских
обывателей, как личные, так и по имуществу. В пользование
сими правами они вступают тем порядком и в те сроки, какие
указаны в Правилах о приведении в действие Положений о
крестьянах и в особом Положении о дворовых людях.

3. Помещики, сохраняя право собственности на все
принадлежащие им земли, предоставляют за установленные
повинности в постоянное пользование крестьян усадебную их
оседлость и сверх того, для обеспечения их быта и для
выполнения их обязанностей пред правительством и
помещиком, то количество полевой земли и других угодий,
которое определяется на основаниях, указанных в местных
положениях.

4. Крестьяне за отведенный на основании предыдущей статьи
надел обязаны отбывать в пользу помещиков определенные в
местных положениях повинности: работою или деньгами. <...>

6. Наделение крестьян землею и другими угодьями, а равно
следующие за сие повинности в пользу помещика определяются
преимущественно по добровольному между помещиками и
крестьянами соглашению с соблюдением лишь следующих
условий:

1) чтобы надел, предоставляемый крестьянам в постоянное
пользование для обеспечения их быта и исправного
отправления ими государственных повинностей, не был менее
того размера, который определен с этою целию в местных
положениях;

2) чтобы те повинности крестьян в пользу помещика, которые
отправляются работою, определялись не иначе как временными
договорами на сроки не долее трех лет... и



3) чтобы вообще заключаемые между помещиками и
крестьянами сделки не были противны общим гражданским
законам и не ограничивали прав личных, имущественных и по
состоянию предоставляемых крестьянам в настоящем
Положении.

Во всех тех случаях, когда добровольные соглашения между
помещиками и крестьянами не состоятся, надел крестьян
землею и отправление ими повинностей производятся на
точном основании местных положений.

7. На сих основаниях составляются уставные грамоты, в
которых должны быть определены постоянные поземельные
отношения между каждым помещиком и водворенными на его
земле крестьянами. Составление таковых уставных грамот
предоставляется самим помещикам. Как на составление оных,
так и на рассмотрение и введение их в действие назначается два
года со дня утверждения сего Положения.

15. Крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости, но
состоящие в обязательных поземельных отношениях к
помещикам, именуются временнообязанными крестьянами.

16. Крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости и
приобретшие в собственность поземельные угодья на
основаниях, в Положениях изложенных, именуются
крестьянами-собственниками.

17. Вышедшие из крепостной зависимости крестьяне
составляют по делам хозяйственным сельские общества, а для
ближайшего управления и суда соединяются в волости. В
каждом сельском обществе и в каждой волости заведование
общественными делами предоставляется миру и его избранным
на основаниях, в сем Положении изложенных.

18. Помещику впредь до прекращения обязательных к нему
отношений крестьян, на его земле водворенных,



предоставляется вотчинная полиция и попечительство над
обществом сих крестьян. <...>

20. Для приведения в действие Положений о крестьянах и для
разрешения особых дел, возникающих из обязательных
отношений между помещиками и временнообязанными
крестьянами, учреждаются в каждой губернии: 1) губернское по
крестьянским делам присутствие; 2) уездные мировые съезды и
3) мировые посредники.

21. На крестьян, вышедших из крепостной зависимости,
распространяются общие постановления законов гражданских о
правах и обязанностях семейственных. На сем основании для
вступления крестьян в брак и распоряжения в их семейственных
делах не требуется дозволения помещиков.

22. Крестьяне, как отдельно, так и целыми обществами, могут
входить на основании общих постановлений во всякие, законом
дозволенные, договоры, обязательства и подряды. <...>

23. Крестьянам, вышедшим из крепостной зависимости,
предоставляется право наравне с другими свободными
сельскими обывателями и с соблюдением установленных в
общих законах и в сем Положении правил:

1) производить свободную торговлю, предоставленную
крестьянам, без взятия торговых свидетельств и без платежа
пошлин;

2) открывать и содержать на законном основании фабрики и
разные промышленные, торговые и ремесленные заведения;

3) записываться в цехи, производить ремесла в своих
селениях и продавать свои изделия как в селениях, так и в
городах;



4) вступать в гильдии, торговые разряды и соответствующие
оным подряды <...>

59. Пока крестьяне состоят в обязательных отношениях к
помещику, на земле коего они водворены, сельский староста
должен: крестьян, отправляющих издельную363 повинность,
наряжать на работу, а с оброчных взыскивать оброк, сообразно с
требованием помещика, основанным на правилах Местных
Положений, и вообще немедленно исполнять законные
требования помещика, под своею личною ответственностью,
согласно с изданными о крестьянах Положениями. <...>
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15.1.4. ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫКУПЕ КРЕСТЬЯНАМИ,
ВЫШЕДШИМИ ИЗ КРЕПОСТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ, ИХ

УСАДЕБНОЙ ОСЕДЛОСТИ И О СОДЕЙСТВИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА К ПРИОБРЕТЕНИЮ СИМИ

КРЕСТЬЯНАМИ В СОБСТВЕННОСТЬ ПОЛЕВЫХ УГОДИЙ

... 2. Крестьянам, вышедшим из крепостной зависимости,
предоставляется право выкупать в собственность усадебную их
оседлость.

3. Приобретение в собственность крестьянами, вместе с
усадебною оседлостью, полевых земель и угодий, отведенных
им в постоянное пользование, допускается не иначе как с
согласия помещика.

4. При приобретении крестьянами в собственность, вместе с
усадебною оседлостью, полевого надела оказывается, в
определенных сим Положением случаях, содействие от
правительства посредством выкупной операции (выкупа).
Содействие сие заключается в том, что правительство ссужает



под приобретаемые на этом основании земли определенную
сумму, с рассрочкою крестьянам уплаты оной на
продолжительный срок, и само взыскивает следующие с них
платежи как в счет процентов по выданной сумме, так и на
постепенное погашение долга. Означенная сумма выдается
помещику процентными кредитными бумагами, по коим
правительство принимает на себя уплату процентов и капитала.
<...>

64. При приобретении крестьянами в собственность их надела
по взаимному добровольному соглашению с помещиком, как
без содействия, так и при содействии правительства, величина
платежа за приобретаемые земли не ограничивается никаким
определенным размером, а зависит единственно от усмотрения
договаривающихся сторон: содействие же, оказываемое при сем
правительством, заключается лишь в выдаче под
приобретаемые земли определенной выкупной ссуды в
установленных для нее в ст. 65 и 66-й размерах.

65. В основание для определения размера выкупной ссуды
принимается денежный оброк, назначенный с крестьян в
пользу помещика по уставной грамоте (на основании местных
положений о поземельном устройстве крестьян, водворенных
на помещичьих землях), за предоставленный крестьянам в
постоянное пользование усадебный и полевой надел. Если
приобретается не полный по уставной грамоте надел, а часть
оного, то для определения выкупной ссуды означенный оброк
понижается соответственно уменьшению при сем надела и
согласно правилам, установленным в помянутых местных
положениях для исчисления денежных оброков.

66. Указанный в предыдущей статье годовой оброк за
приобретаемую землю капитализируется из шести процентов,
т. е. помножается на шестнадцать и две трети. Из исчисленной
на сем основании капитальной суммы назначается в ссуду
крестьянам для выдачи помещику, на основании ст. 4-й сего



Положения, определенная часть, а именно: 1) при
приобретении в собственность крестьянами полного по
уставной грамоте надела — четыре пятых (т.е. 80 коп. на
рубль), 2) при приобретении надела уменьшенного — три
четверти (т.е. 75 коп. на рубль).

113. Крестьяне, приобревшие в собственность землю при
посредстве выкупной операции, обязаны вносить в казну
ежегодно взамен следовавшего помещику за сию землю оброка
по шести копеек на рубль с назначенной правительством
выкупной ссуды впредь до погашения оной. Таковые платежи
именуются выкупными. <...>

114. Выкупная ссуда погашается взносом выкупных платежей
в продолжение сорока девяти лет со дня выдачи ссуды. <...>
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15.2. РЕФОРМА СИСТЕМЫ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
15.2.1. ПОЛОЖЕНИЕ О ГУБЕРНСКИХ И УЕЗДНЫХ ЗЕМСКИХ

УЧРЕЖДЕНИЯХ

1 января 1864 г.

Ознаменовало осуществление земской
реформы — введение выборного местного самоуправления.
Реформа явилась частью преобразований во внутренней
жизни страны, вызванных отменой крепостного права в
1861 г. По оценкам современников и историков, реформа
имела ограниченный характер.

 

Публикуется с сокращениями



1. Для заведывания делами, относящимися к местным
хозяйственным пользам и нуждам каждой губернии и каждого
уезда, образуются губернские и уездные земские учреждения,
состав и порядок действия коих определяются настоящим
положением.

7. Земские учреждения в постановлениях и распоряжениях
своих не могут выходить из круга указанных им дел; посему они
не вмешиваются в дела, принадлежащие кругу действий
правительственных, сословных и общественных властей и
учреждений. Всякое определение их, в противность сему
постановленное, признается не действительным.

9. Начальник губернии имеет право остановить исполнение
всякого постановления земских учреждений, противного
законам или общим государственным пользам... Министр
внутренних дел, с своей стороны, в промежуток времени между
двумя сроками заседаний земского собрания может остановить
постановление, противное законам или государственным
пользам; сообщая о том собранию в первое назначенное для его
заседаний время.

13. Уездные земские учреждения суть: уездное земское
собрание и уездная земская управа.

14. Уездное земское собрание составляется из земских
гласных, избираемых: а) уездными землевладельцами, б)
городскими обществами, в) сельскими обществами.

23. В избирательном съезде уездных землевладельцев имеют
право голоса:

а) лица, владеющие в уезде на праве собственности
пространством земли, определенным для того уезда в
прилагаемом расписании;



б) лица, владеющие в уезде другим недвижимым имуществом
ценою не ниже 15 тысяч рублей, а также владеющие в уезде
промышленным или хозяйственным заведением, не ниже той
же капитальной ценности или имеющим общий годовой оборот
производства не менее 6 тысяч рублей;

в) назначенные ... поверенные от частных владельцев, а также
от разных учреждений, обществ, компаний и товариществ,
владеющих в уезде пространством земли или имуществом,
указанным в двух предшедших пунктах а) и б) сей статьи, не
достигающим положенного в первом пункте сей статьи
размера, но составляющим не менее двадцатой доли оного;

г) уполномоченные от нескольких землевладельцев, а также
от разных учреждений, обществ, компаний и товариществ,
владеющих в уезде пространством земли, не достигающим
положенного в первом пункте сей статьи размера, но
составляющим не менее двадцатой доли оного;

д) уполномоченные от священнослужителей, владеющих в
уезде церковного землею в размере, определенном в 462—465
ст. Свода законов. <...>

28. В городских избирательных съездах участвуют:

а) лица, имеющие купеческие свидетельства;

б) владельцы находящихся на городской земле фабрик и
других промышленных или торговых заведений, годовой
оборот производства коих не менее 6 тысяч рублей;

в) лица, владеющие на городской земле недвижимою
собственностью, оцененною для взимания налога в городских
поселениях, имеющих более 10 тысяч жителей, не ниже 3 тысяч
рублей и во всех прочих городских поселениях — не ниже 500
рублей;



г) назначенные ... поверенные от частных владельцев и также
от разных учреждений, обществ, компаний и товариществ,
владеющих заведениями или имуществом, указанными в
пунктах б) и в) сей статьи. <...>

30. Съезды для избрания уездных гласных от сельских
обществ образуются из выборщиков, назначаемых волостными
сходами из своей среды. Этих выборщиков полагается не свыше
трети общего числа лиц, имеющих право по закону участвовать
в волостном сходе, с тем, чтобы от каждого сельского общества
находилось в среде выборщиков не менее одного
представителя. <...>

43. В уездном земском собрании председательствует уездный
предводитель дворянства. <...>

48. Избранный земским собранием председатель уездной
управы ... утверждается в этой должности начальником
губернии. В случае отсутствия председателя место его заступает
один из членов управы, также с утверждения начальника
губернии. <...>

50. Губернские земские учреждения суть: губернское земское
собрание и губернская земская управа.

51. Губернское земское собрание составляется из гласных,
избираемых уездными земскими собраниями на три года. <...>

53. В губернском земском собрании в тех случаях, когда
государю императору не угодно будет назначать для
председательствования в оном особое лицо, председательствует
губернский предводитель дворянства. <...>

56. Губернская земская управа состоит из председателя и
шести членов, избираемых на три года губернским земским
собранием из своей среды... Избранный земским собранием



председатель губернской управы утверждается в должности
министром внутренних дел.

В случае отсутствия председателя место его заступает один из
членов управы, также с утверждением министра внутренних
дел.

Дмитриев С. С. Хрестоматия по истории СССР.

М., 1948. Т. III. С. 156—158.

15.2.2. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А. Л. КОШЕЛЕВА О ЗЕМСКОЙ
РЕФОРМЕ

Зима 1863/4 года была особенно оживлена и интересна.
Сперва известия из Петербурга о предстоявшем, а впоследствии
суждения о состоявшемся обнародовании "Положения о земских
учреждениях" занимали всех и каждого. Не только при
случайных съездах толковали об этом нововведении, но были
нами нарочно назначаемы частные собрания, в которых
обсуждались главные статьи этого "Положения" и меры к
приведению их в исполнение. Многие были недовольны
"Положением", находивши, что круг действия земских
учреждений и права, предоставленные земству, — слишком
ограниченны. Другие, и в том числе и я, доказывали, что на
первых порах вполне достаточно и того, что нам дали; что
следует усердно заняться разработкою и пользованием этого
малого, нам отмеренного; и что если мы исполним эту нашу
обязанность добросовестно и со смыслом, то и большее придет
само собою. Эти наши беседы значительно послужили к
уяснению дела, и положено было единогласно принять живое
участие в предстоящих съездах для выбора гласных, а затем и в
самых земских собраниях.

Записки А. И. Кошелева // Русское общество 40—50-х годов XIX
в.



М., 1991. Часть 1. Записки А. И. Кошелева. С. 127.

15.2.3. В. И. УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН)364 О ЗЕМСКОЙ РЕФОРМЕ

...Земская реформа была одной из тех уступок, которые
отбила у самодержавного правительства волна общественного
возбуждения и революционного натиска...

Итак, земство с самого начала было осуждено на то, чтобы
быть пятым колесом в телеге русского государственного
управления, колесом,  допускаемым бюрократией лишь
постольку, поскольку ее всевластие не нарушалось, а роль
депутатов от населения ограничивалась голой практикой,
простым техническим исполнением круга задач, очерченных
все тем же чиновничеством. Земства не имели своих
исполнительных органов, они должны были действовать через
полицию, земства не были связаны друг с другом, земства были
сразу поставлены под контроль администрации. И, сделав такую
безвредную для себя уступку, правительство на другой же день
после введения земства принялось систематически стеснять и
ограничивать его: всемогущая чиновничья клика не могла
ужиться с выборным всесословным представительством и
принялась всячески травить его.

Ленин В. И. Гонители земства и Аннибалы либерализма //

Полное собраний сочинений. М., 1959. Т. 5. С. 33, 35.

15.2.4. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ В. Ю. СКАЛОНА365 ОБ
УСИЛЕНИИ РЕАКЦИОННОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО

КУРСА ПОСЛЕ ПОКУШЕНИЯ Д. КАРАКОЗОВА НА
АЛЕКСАНДРА II 4 АПРЕЛЯ 1866 г.

Как бы опасаясь чрезмерных, предоставленных обществу
прав, как бы сожалея об умалении прерогатив своих
собственных агентов, правительство приступило к



систематическому стеснению земской деятельности. Прежде
всего последовало расширение власти губернаторов по
отношению к земским выборным должностным лицам:
решением первого общего собрания сената 16 декабря 1866 г.,
утвержденным мнением Государственнаго Совета, разъяснено,
что губернатор имеет право не утверждать в должности лицо,
избранное в председатели управы за неблагонадежность, хотя
таким же правом по отношению к предводителям дворянства,
ими же утверждаемым, губернаторы никогда не пользовались.
"Самостоятельности" земских учреждений таким образом был
нанесен первый удар. Немного спустя 13 июня 1867 г., было
поколеблено другое основание земских учреждений, — была
подорвана возможность "самостоятельного и правильного
формирования в них общественного мнения". <...> В тот же день
положен предел свободному общению земских учреждений с
местным обществом и между собою: печатание отчетов о
заседаниях собраний и других земских актов подчинено
цензуре губернаторов. Полное оглашение деятельности земских
учреждений, свободное обсуждение ее печатью сделалось
невозможным, действия отдельных общественных
представителей скрылись от глаз общества, которое потеряло
через это возможность сознательно относиться к выборам,
знакомиться с воззрениями и направлением избираемых:
"самостоятельное и правильное образование общественного
мнения" в поставленных вне общественного мнения и контроля
земских собраниях сделалось еще менее вероятным и
возможным.

Скалон В. Ю. По земским вопросам. СПб., 1905. С. 23.

15.2.5. ГОРОДОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

16 июня 1870 г.

Ознаменовало проведение реформы городового
управления.



 

Публикуется с сокращениями

1. Попечение и распоряжение по городскому хозяйству и
благоустройству предоставляются городскому общественному
управлению, а надзор за законным сего исполнением —
губернатору, на точном основании правил настоящего
положения. <...>

9. Городское общественное управление в постановлениях и
распоряжениях своих не может выходить из круга указанных
ему дел. Всякое постановление его, в противность сего
состоявшееся, не действительно. <...>

15. Учреждения городского общественного управления суть:
1) городские избирательные собрания, 2) городская дума и 3)
городская управа.

16. Городские избирательные собрания составляются
единственно для избрания гласных городской думы, чрез
каждые четыре года; время созвания их определяется думою.

17. Всякий городской обыватель, к какому бы состоянию он ни
принадлежал, имеет право голоса в избрании гласных, при
следующих условиях: 1) если он русский подданный; 2) если ему
не менее 25 лет от рождения; 3) если он при этих условиях
владеет в городских пределах... на праве собственности
недвижимым имуществом, подлежащим сбору в пользу города,
или содержит торговое или промышленное заведение по
свидетельству купеческому или же, прожив в городе в течение
двух лет перед производством выборов хотя бы и с временными
отлучками, уплачивает в пользу города установленный сбор со
свидетельств: купеческого или промыслового на мелочный торг,
или прикащичьего первого разряда, или с билетов на
содержание промышленных заведений, указанных в ст. 37



"Положения о пошлинах за право торговли"... и 4) если на нем
не числится недоимок по городским сборам. <...>

21. Разные ведомства, учреждения, общества, компании,
товарищества, а равно монастыри и церкви, если владеют в
городах недвижимым имуществом, с коих взимается в пользу
города сбор, или уплачивают в пользу города установленные
сборы с документов за право торговли и промыслов (ст. 17),
пользуются правом голоса на городских выборах чрез своих
представителей. <...>

48. Городская дума составляется под председательством
городского головы из гласных, избираемых на четыре года (ст.
16), в числе, соответствующем числу лиц, пользующихся правом
голоса на выборах. <...>

70. Городская управа состоит под председательством
городского головы. <...>

82. Должности городского головы, членов городской управы и
городского секретаря (секретаря думы) замещаются по выбору
городской думы. <...>

88. Евреи не могут быть избираемы в городские головы, ни
исправлять их должность. Число членов городской управы из
нехристиан не должно превышать одной трети всего ее состава.
<...>

92. Лица, избранные на должность городского головы, а также
назначенные для временного замещения сей должности,
утверждаются в сих званиях в губернских городах министром
внутренних дел, г в прочих городах губернатором.

Дмитриев С. С. Хрестоматия по истории СССР.

М., 1948. Т. 111. С. 161—162.



15.3. РЕФОРМА СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
15.3.1. СУДЕБНЫЕ УСТАВЫ

20 ноября 1864 г.

Ознаменовали проведение судебной реформы,
подготовка которой проходила с конца 1861 г. В
историографии считается наиболее крупным
преобразованием на пути буржуазной модернизации
России. Центральный элемент реформы  —  введение суда
присяжных. Реформа обеспечивала гласность,
состязательность и безсословность судопроизводства.
Судебные уставы 20 ноября 1864 г. состоят из 4 частей: 1)
устав гражданского судопроизводства, 2) устав уголовного
судопроизводства, 3) учреждение судебных установлении и
4) устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями.
Здесь даются только наиболее важные статьи из 2-й и 3-й
частей366.

Учреждение судебных установлений

1. Власть судебная принадлежит: мировым судьям, съездам
мировых судей, окружным судам, судебным палатам и
правительствующему сенату в качестве верховного
кассационного суда367. <...>

7. Для определения в уголовных делах вины или невинности
подсудимых к составу судебных мест в случаях, означенных в
уставе уголовного судопроизводства, присоединяются
присяжные заседатели. <...>

19. В мировые судьи могут быть избираемы те из местных
жителей, которые: во-первых, имеют не менее 25 лет отроду:
во-вторых, получили образование в высших или средних
учебных заведениях или выдержали соответствующее сему
испытание, или же прослужили не менее трех лет в таких



должностях, при исправлении которых могли приобрести
практические сведения в производстве судебных дел, и, в-
третьих, если притом они сами, или их родители, или жены
владеют, хотя бы в разных местах, или пространством земли
вдвое против того, которое определено для непосредственного
участия в избрании гласных в уездные земские собрания... или
другим недвижимым имуществом, ценою не ниже пятнадцати
тысяч рублей, и в городах — недвижимою собственностью,
оцененною для взимания налога в столицах — не менее шести
тысяч, в прочих же городах — не менее трех тысяч рублей. <...>

24. Выборы мировых судей производятся на уездных земских
собраниях. <...>

40. В столичных городах, Петербурге и Москве, обязанности
уездных земских собраний по выборам мировых судей
возлагаются на общие городские думы. <...>

81. Присяжные заседатели избираются из местных
обывателей всех сословий: во-первых, состоящих в русском
подданстве; во-вторых, имеющих не менее 25 лет и не более 70
лет отроду и, в-третьих, жительствующих не менее двух лет в
том уезде, где производится избрание в присяжные заседатели.
<...>

85. Не подлежат внесению в списки присяжных заседателей:

1) священнослужители и монашествующие;

2) все военные чины, состоящие в действительной военно-
сухопутной или морской службе, а также те из гражданских
чиновников, которые находятся при войсках или служат по
военно-судной части в военном и морском ведомствах, и

3) учителя народных школ.



86. В списки присяжных заседателей не могут также быть
вносимы все те, которые находятся в услужении у частных лиц.

Устав уголовного судопроизводства

1. Никто не может быть наказан за преступления или
проступки, подлежащие ведомству судебных мест, не быв
присужден к наказанию приговором надлежащего суда,
вошедшим в законную силу.

6. Приговор постановляется не иначе, как по проверке и
дополнении в заседании суда доказательств, обнаруженных
предварительным следствием.

7. Заседания, кроме случаев, указанных в законе, происходят
публично. <...>

10. По делам о преступлениях и проступках, влекущих за
собою наказания, соединенные с лишением всех прав состояния
или с потерею всех или некоторых особенных прав и
преимуществ, определение вины или невинности подсудимых
предоставляется особым присяжным заседателям. Сие правило
не распространяется на дела о преступлениях государственных.
<...>

17. Различие подсудности по сословиям отменяется.

Дмитриев С. С. Хрестоматия по истории СССР. Т. III. С. 158—
160.

15.3.2. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А. Ф. КОНИ368: ОЦЕНКА
СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ

Судебные Уставы явились одним из лучших звеньев в
последовательном ряду преобразований императора
Александра П. Ими был решительно и бесповоротно упразднен
старый суд, снискавший себе, так сказать, всеобщее



неуважение... Поэтому обнародование Судебных Уставов было
встречено единодушным сочувствием...

...Суд присяжных в своем живом осуществлении соединял в
себе, как в фокусе, все общие начала, внесенные Судебными
Уставами в отправление уголовного правосудия, а именно —
независимость и самостоятельность судьи, внутреннее
убеждение при решении дела, свободное от предустановленной
оценки доказательств, — решительный вывод о вине или
невинности, не подлежащий отмене или пересмотру, если
только он сделан при соблюдении форм и обрядов процесса, —
господство живого слова взамен бесцветного однообразия
письменного изложения и связанная с этим непосредственность
восприятия впечатлений, влияющих на слагающееся
заключение относительно подсудимого, и, наконец, участие
самого общества в отправлении правосудия...

Встреченный сначала общим сочувствием даже со стороны
будущих настойчивых и ожесточенных врагов, суд присяжных
недолго мог похвалиться тем, что по отношению к нему
существует "мир и в человецех благоволение". Когда прошел
интерес новизны и состоялось несколько решений, не
оправдавших начальственной уверенности или не
удовлетворявших предвзятому общественному взгляду...
начались сначала единичные, а потом систематические нападки
на суд присяжных. Все это создало вокруг этого суда атмосферу
недоброжелательства и даже в лучшем случае равнодушия и
крайней медленности в устранении недостатков в организации
и правилах деятельности этого института. В течение многих и
многих лет не было сделано ничего для улучшения
деятельности комиссий, составлявших списки присяжных, для
прекращения своеобразной "игры в прятки" в виде запрещения
говорить присяжным о карательных результатах их
обвинительного приговора, для устранения излишних и
вследствие этого потерявших свое значение обрядностей и т. п.
Одним словом, этот суд почти до последнего времени не был



"любящей рукой ни охранен, ни обеспечен". Мало этого:
нелюбящая рука повлияла чрез посредство Сената на то, что
недостаточные присяжные заседатели из сельских обывателей
были лишены необходимого материального пособия, выдачу
которого охотно принимали на себя многие земства...

Хрестоматия по истории СССР. М., 1970. С. 52—54.

15.4. ВОЕННАЯ РЕФОРМА
15.4.1. УСТАВ О ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ

1 января 1874 г.

Явился центральным элементом военной реформы 70-х
годов XIX в. Ознаменовал переход от принципа
рекрутского набора в армию к всесословной воинской
повинности.

 

Публикуется с сокращениями

1. Защита престола и отечества есть священная обязанность
каждого русского подданного. Мужское население без различия
состояний подлежит воинской повинности.

2. Денежный выкуп от воинской повинности и замена
охотником не допускаются. <...>

10. Поступление на службу по призывам решается жеребьем,
который вынимается единожды на всю жизнь. Лица, по нумеру
вынутого ими жеребья не подлежащие поступлению в
постоянные войска, зачисляются в ополчение.

11. К жеребию призывается ежегодно один только возраст
населения, именно молодые люди, которым с 1 октября того
года, когда набор производится, минул 21 год отроду.



12. Лицам, удовлетворяющим определенным условиям
образования, предоставляется отбыть воинскую повинность без
жеребия, в качестве вольноопределяющихся, на основании
правил, изложенных в главе ХП сего устава369. <...>

17. Общий срок службы в сухопутных войсках для
поступающих по жеребию определяется в 15 лет, из коих 6 лет
действительной службы и 9 лет в запасе370 ...

18. Общий срок службы во флоте определяется в 10 лет, из
коих 7 лет действительной службы и 3 года в запасе.

20. Указанные в прошедших 17 и 18 статьях сроки службы
устанавливаются собственно для мирного времени; во время же
войны состоящие в сухопутных войсках и во флоте обязаны
оставаться на службе до тех пор, пока того будет требовать
государственная надобность.

36. Государственное ополчение составляется из всего
нечислящегося в постоянных войсках, но способного носить
оружие мужского населения, от призывного (ст. П) до 43-
летнего возраста включительно. От призыва в ополчение не
освобождаются до этого возраста и лица, уволенные из запаса
армии и флота.

Дмитриев С. С. Хрестоматия по истории СССР. Т. III. С. 165—
166.

15.4.2. ИЗ ДНЕВНИКА Д. А. МИЛЮТИНА371 О ПОПЫТКЕ К.
П. ПОБЕДОНОСЦЕВА372 ОТСТОЯТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ

ПРАВА ДВОРЯНСТВА ПРИ ОБСУЖДЕНИИ ВОЕННОЙ
РЕФОРМЫ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ

... Выходит наш ученый оратор — Победоносцев и произносит
длиннейшую речь, в которой, к общему удивлению, возбуждает
щекотливый вопрос о правах сословных. Можно ли было



ожидать, что наша аристократия выставит такого адвоката? —
Победоносцев поднимает знамя дворянских привилегий! К
какому же приходит он заключению? — что из молодых людей,
отнесенных к вольноопределяющимся 3-го разряда, допускать в
офицеры одних только дворян! ... Итак, вопрос решает уже не
уровень образования, а дворянская порода... К счастью, такое
чудовищное предложение никем не было поддержано. Многие,
без сомнения, тайно сочувствовали принципам, развитым в
риторической речи Победоносцева; но все деятельные члены
этой партии, с большим тактом, чем ее адвокат, поняли, что он
зашел слишком далеко и что на избранной им почве трудно
вести борьбу. Председатель наш вел прения так же искусно, как
и в предыдущее заседание; он ловко возразил на общий тезис
Победоносцева. Мне пришлось говорить много. Результат
получился вполне для нас успешный.

Дневник Д. А. Милютина. М., 1947. Т. 1. С. 110—111.

15.4 3. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ В. П. МЕЩЕРСКОГО О
ВВЕДЕНИИ ВСЕОБЩЕЙ ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ

1874 год начался длинным манифестом о введении всеобщей
воинской повинности, появившимся 3 января. Его ждали
первого, и весь Петербург волновался, ибо пустили слух, что
реформа отложена. То был день триумфа военного министра
Дмитрия ... Милютина... Все говорили о военном принципе
равенства всех под знаменами, о том, что отныне жирный купец
не будет откупать своего сына от солдатской службы, но кстати
припомнить, что упоение духом времени было так сильно, что
никто и пикнуть не смел о том, что в сей день, 3 января 1874
года, уничтожалось одно из главных прав русского дворянства.
Мало того, что о таком крупном факте в истории русского
дворянства никому в голову не приходило вспомнить, как при
издании судебных уставов никто не вспомнил, что дворянство
получило навсегда право быть судимым только дворянами, и
это право судебными уставами уничтожалось, но, как я раньше



говорил в своих воспоминаниях, нашлись такие дворянские
собрания, которые составили и представили благодарственные
адреса за честь уравнения их со всеми другими сословиями
России относительно отбывания воинской повинности.

Мещерский В. П. Мои воспоминания. С. 233—234.

15.5. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА В 80-х ГОДАХ XIX в.
15.5.1. ИЗ МАНИФЕСТА АЛЕКСАНДРА III О НЕЗЫБЛЕМОСТИ

САМОДЕРЖАВИЯ

29 апреля 1881 г.

Им хоронились надежды части русского общества на
возможность конституционных преобразований в России.
С воцарением Александра III открылась новая эра усиления
консервативных тенденций во внутренней политике и
попыток ограничения либеральных реформ 60—70-х годов
XX в.

 

... В бозе почивший родитель Наш, приняв от Бога
самодержавную власть на благо вверенного ему народа, пребыл
верен до смерти принятому им обету и кровию запечатлел
великое свое служение... благостию и кротостью совершил он
величайшее дело своего царствования — освобождение
крепостных крестьян, успев привлечь к содействию в том и
дворян-владельцев, всегда послушных гласу добра и чести;
утвердил в царстве суд, и подданных своих, коих всех без
различия соделал навсегда свободными, призвал к
распоряжению делами местного управления и общественного
хозяйства. <...>

... посреди великой Нашей скорби глас Божий повелевает Нам
стать бодро на дело правления в уповании на Божественный



промысел, с верою в силу и истину самодержавной власти,
которую Мы призваны утверждать, и охранять для блага
народного от всяких на нее поползновений.

Да ободрятся же пораженные смущением и ужасом сердца
верных Наших подданных, всех любящих отечество и
преданных из рода в род наследственной царской власти. <...>

Посвящая себя великому нашему служению, Мы призываем
всех верных подданных Наших служить Нам и государству
верой и правдой, к искоренению гнусной крамолы, позорящей
землю Русскую, к утверждению веры и нравственности, к
доброму воспитанию детей, к истреблению неправды и
хищения, к водворению порядка и правды в действия
учреждений, дарованных России благодетелем ее,
возлюбленным Нашим родителем.

Дмитриев С. С. Хрестоматия по истории СССР. Т. 111. С. 401—
402.

15.5.2. ИЗ УКАЗА О ВЫКУПЕ НАДЕЛОВ ОСТАЮЩИМИСЯ
ЕЩЕ В ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ К ПОМЕЩИКАМ

КРЕСТЬЯНАМИ

28 декабря 1881 г.

Означал отмену института временнообязанных
крестьян, которых к 1881 г. оставалось около 1,5 млн. душ.

 

... император Александр II, освобождая бывших помещичьих
крестьян от крепостной зависимости и установляя
обязательные, в смысле переходной меры, поземельные
отношения их к помещикам имел в визу» что отношения сии
должны со временем прекратиться посредством выкупа
крестьянами своих наделов в собственность, содействием или



без содействия правительства... по наибольшей части
помещичьих имений крестьяне уже перешли в разряд крестьян-
собственников, и временно-обязанных крестьян числится ныне
сравнительно немного. Дальнейшее оставление сих последних в
обязательных отношениях к помещикам, препятствуя прочному
устройству как крестьянской, так и помещичьей поземельной
собственности, было бы сопряжено с важными неудобствами, в
сознании коих дворянство некоторых губерний в последнее
время само ходатайствовало о переводе всех временно-
обязанных крестьян на выкуп в виде общей правительственной
меры. <...>

Считая, по завету и примеру незабвенного родителя Нашего,
священным долгом своим заботиться о благосостоянии Наших
верноподданных всякого звания и состояния и следуя его
благим предначертаниям о возможно лучшем устройстве
крестьянского населения, повелеваем:

1. Остающихся еще в обязательных отношениях к помещикам
бывших помещичьих крестьян в губерниях, состоящих на
Великороссийском и Малороссийском местных положениях,
перевести на выкуп и причислить к разряду крестьян-
собственников с 1 января 1883 г. <...>

3. До перевода временно-обязанных крестьян на выкуп...
крестьяне сии должны состоять к помещикам в тех же
отношениях, в коих находятся к ним ныне; выкуп же
крестьянами наделов в собственность может до того времени
производиться на существовавших доселе основаниях. <...>

Дмитриев С. С. Хрестоматия по истории СССР. Т. III. С. 408—
409.

15.5.3. ИЗ ЗАПИСКИ К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВА АЛЕКСАНДРУ
III

Ноябрь 1885 г.



В ней излагался проект мероприятий, имеющих целью
свести на нет судебные уставы 1864 г.

 

Опыт достаточно доказал несоответствие нынешних
судебных учреждений и судебных порядков с потребностями
народа и с условиями его быта, равно как и с общим строем
государственных учреждений в России. Эти недостатки должны
быть исправлены с удержанием по возможности того, что
составляет существенное улучшение в новом судебном
учреждении сравнительно с прежним. Очевидно, что все эти
исправления не могут быть совершены разом и вдруг, но
должны быть совершаемы постепенно, по плану, заранее
обдуманному.

1. Необходимо ввести судебные установления в общий строй
государственных учреждений, от коего ныне представляются
они как бы отрезанными, в виде самостоятельной и
независимой власти. В Российском государстве не может быть
отдельных властей, независимых от центральной власти
государственной...

2. Необходимо, и как можно скорей, пресечь деморализацию,
которую распространяет в обществе публичность всех судебных
заседаний, возведенная в абсолютный догмат поборниками
отвлеченных начал судебной реформы... Необходимо дать
председателю безусловное право устранять публичность по
некоторым делам и умножить разряды дел, по закону
производимых в закрытом заседании.

3. Необходимо принять решительную меру к обузданию и
ограничению адвокатского произвола, поставив поверенных в
строгую дисциплину перед судом... Давно уже пора принять
меры против этого сословия, которое всюду, где ни
распространялось, представляло величайшую опасность для



государственного порядка. И меры эти должны быть на первое
время крутые и решительные, дабы можно было разом
остановить развитие этого опасного элемента в государстве.

4. В делах гражданских судебные уставы ввели строгое начало
личной явки сторон, совсем несообразное, в безусловном своем
значении с условиями нашего быта, с огромными
пространствами, с затруднением сообщения, с дороговизной
судебной проволочки... Необходимо ослабить это начало,
допустив свободу письменных сообщений между судом и
тяжущимися...

6. Учреждение присяжных в уголовном суде оказалось для
России совершенно ложным, совсем несообразным с условиями
нашего быта и с устройством наших судов и, как ложное в
существе своем и в условиях, послужило и служит к гибельной
деморализации общественной совести и к извращению
существенных целей правосудия... От этого учреждения
необходимо нам отделаться, дабы восстановить значение суда в
России. Трудно достигнуть этого разом, но можно достигнуть
постепенно, изъемля один за другим разряды уголовных дел из
ведения присяжных...

Дмитриев С. С. Хрестоматия по истории СССР. Т. III. С. 420—
421.

15.5.4. ИЗ ЦИРКУЛЯРА О ПЕРЕМЕНАХ В СОСТАВЕ
УЧЕНИКОВ ГИМНАЗИЙ И ПРОГИМНАЗИИ

18 июня 1887 г.

Разослан попечителям учебных округов министром
народного просвещения И. Д. Деляновым373. Вошел в
историю под названием циркуляр "о кухаркиных детях".

 



Озабочиваясь улучшением состава учеников гимназий и
прогимназий, я нахожу необходимым допускать в эти
заведения только таких детей, которые находятся на попечении
лиц, представляющих достаточное ручательство в правильном
над ними домашнем надзоре и в предоставлении им
необходимого для учебных занятий удобства. Таким образом,
при неуклонном соблюдении этого правила гимназии и
прогимназии освободятся от поступления в них детей кучеров,
лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных
людей, детей коих, за исключением разве одаренных
необыкновенными способностями, вовсе не следует выводить
из среды, к коей они принадлежат, и через то, как показывает
многолетний опыт, приводить их к пренебрежению своих
родителей, к недовольству своим бытом, к озлоблению против
существующего и неизбежного, по самой природе вещей,
неравенства имущественных положений. <...>

Сверх того, если бы между принятыми уже учениками
впоследствии оказались такие, которые вследствие домашней
обстановки своих родителей или родственников оказывают
вредное влияние на своих товарищей, то таких следует
увольнять из гимназии или прогимназии.

Дмитриев С. С. Хрестоматия по истории СССР. Т. 111. С.432—
433.

15.5.5. ИЗ ПИСЬМА К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВА АЛЕКСАНДРУ
III О НЕОБХОДИМОСТИ УЖЕСТОЧЕНИЯ КОНТРОЛЯ НАД

ЗЕМСТВАМИ

18 апреля 1886 г.

... Предполагается учредить в уезде по участкам единоличные
власти, в виде земских начальников, не по выбору, а по
назначению, нечто в роде прежних мировых посредников. Они
соединяют в себе и административную власть над волостями, и



власть судебную, вместо нынешних мировых судей, не по всем
делам, но лишь до 300 рублей, а остальные дела остаются в
ведомстве одного городского мирового судьи. Жалобы на
земского начальника приносятся съезду этих начальников.
Далее, изменяется система выборов в гласные земского
собрания, и вместо нынешней земской управы предполагается
для распоряжения по земским делам присутствие, составленное
из лиц местной администрации, с участием 2 гласных от
земства.

... Необходимо устроить в уезде для надзора за волостными
делами единоличную власть. Необходимо изменить нынешний
характер земских учреждений, безответственных, отрешенных
от центральной администрации и предоставленных всем
случайностям выбора.

Письма К. П. Победоносцева к Александру III. Т. II. С. 105.

15.5.6. ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗЕМСКИХ УЧАСТКОВЫХ
НАЧАЛЬНИКАХ

12 июля 1889 г.

Введение института земских начальников явилось одной
из наиболее реакционных мер правительства в 80—90-е
годы XIX в. Его цель  —  еще больше ограничить права
земств и выборных судей, поставить крестьянство под
жесткий административный контроль.

 

... 6. На должности земских участковых начальников могут
быть назначаемы:

1) Лица, прослужившие в губернии не менее трех лет в
должности предводителя дворянства.



2) Местные потомственные дворяне, которые имеют не менее
двадцати пяти лет отроду и окончили курс в одном из высших
учебных заведений империи или выдержали соответственное
испытание или же прослужили в губернии не менее трех лет в
одной из следующих должностей: мирового посредника,
мирового судьи, непременного члена присутствия по
крестьянским делам или земского начальника; если притом они
сами, жены или родители их владеют, в пределах уезда, на
праве собственности, пространством земли не менее половины
того, которое определено для непосредственного участия в
избрании гласных в уездное земское собрание, или другим
недвижимым имуществом, оцененным для взимания земских
сборов не ниже семи тысяч пятисот рублей.

7. При недостатке лиц, удовлетворяющих означенным в
статье 6 условиям, на должность земских начальников могут
быть назначаемы:

1) Местные потомственные дворяне, в возрасте не менее
двадцати пяти лет, которые окончили курс в одном из средних
учебных заведений империи или выдержали соответственное
испытание и состоят в военных или гражданских классных
чинах, если притом они сами, жены или родители их владеют в
пределах уезда, на праве собственности, пространством земли,
вдвое большим против указанного в пункте 2 статьи 6, или
другим недвижимым имуществом, оцененным, для взимания
земских сборов, не ниже пятнадцати тысяч рублей.

2) Местные потомственные дворяне, окончившие курс в
одном из высших учебных заведений империи или
выдержавшие соответственное испытание, либо прослужившие
в губернии не менее трех лет, в одной из поименованных в
пункте 2 статьи 6 должностей, если лица сии, хотя и не владеют
пространством земли, указанным в этом пункте, но сохранили
свою усадьбу в пределах подлежащего уезда. <...>



13. На каждую вакантную должность земского начальника
губернатор, по совещании с губернским и местным уездным
предводителями дворянства, избирает по одному кандидату из
списка подлежащего уезда, а в случае невозможности
пополнить все требуемое число кандидатов из внесенных в сей
список лиц — производит набор недостающего числа
кандидатов из списков других уездов той же губернии. Об
избранных на этом основании кандидатах губернатор
представляет министру внутренних дел...

14. Министр внутренних дел утверждает в должности тех из
числа избранных губернатором или предложенных
предводителями кандидатов, к назначению которых на
должности земских начальников не встречает препятствий. <...>

22. По заведыванию управлением и поземельным
устройством сельских обывателей на земских начальников
возлагается исполнение всех обязанностей, которые, согласно
действующим узаконениям, лежат на мировых посредниках, с
нижеследующими изменениями и дополнениями.

23. Земскому начальнику принадлежит надзор за всеми
установлениями крестьянского общественного управления, а
равно производство ревизий означенных установлений как по
непосредственному его усмотрению, так и по поручению
губернатора или губернского присутствия.

24. Во время отсутствия на месте уездного исправника или
станового пристава на земского начальника возлагается надзор
за действиями волостных старшин и сельских старост по
охранению благочиния, безопасности и общественного порядка,
равно как по предупреждению и пресечению преступлений и
проступков. <...>

25. Земский начальник имеет право дополнять
представляемые ему списки дел, назначенных к рассмотрению



на волостном сходе теми из числа подлежащих ведению оного
предметов, которые начальник признает нужным подвергнуть
обсуждению на этом сходе.

29. Земскому начальнику принадлежит право удалять от
должностей неблагонадежных волостных и сельских писарей.
<...>

39. На земского начальника возлагается попечение о
хозяйственном благоустройстве и нравственном преуспеянии
крестьян вверенного ему участка по предметам ведомства
сельских и волостных сходов. <...>

47. Земские начальники исполняют обязанности мировых
судей. <...>

61. В случае неисполнения законных распоряжений или
требований земского начальника лицами, подведомственными
крестьянскому общественному управлению, он имеет право
подвергать виновного, без всякого формального производства,
аресту на время не свыше трех дней или денежному взысканию
не свыше шести рублей.

62. Земский начальник, вследствие рассмотрения жалоб,
принесенных ему на действия должностных лиц сельского и
волостного управлений, а также в случае непосредственно
усмотренных им самим маловажных проступков означенных
лиц по должности, имеет право подвергать их, без формального
производства, одному из следующих взысканий: замечанию,
выговору, денежному взысканию не свыше пяти рублей или
аресту на время не свыше семи дней. За более важные
нарушения земскому начальнику предоставляется: временно
устранять всех означенных лиц (в том числе и волостных судей)
от должностей и входить с представлениями в уездный съезд о
совершенном увольнении их от службы или о предании их суду.



Дмитриев С. С. Хрестоматия по истории СССР. Т. III. С. 425—
427.



XVI. ИДЕЙНАЯ БОРЬБА И ОБЩЕСТВЕННОЕ
ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в

16.1. КОНСЕРВАТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ374

16.1.1. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ В. П. МЕЩЕРСКОГО О
ЗЕМСТВАХ И НОВЫХ СУДЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Оказалось, что почти в каждом земском собрании
большинство с первого же раза составили бараны, под
главенством и кулаками нескольких либералов, и большинство
это им подчинялось, не смея пикнуть насчет своих интересов и
в безмолвном подчинении праву собрания облагать их земли в
каких угодно размерах должен был по требованию этих
либералов заключаться культ либерализма. Это был
оригинальный, совсем уже доморощенный культ либерализма:
в качестве земских гласных самого себя разорять обложением
земли, как дворянина-землевладельца...

И результаты вышли en consèquence. Крики купцов и
фабрикантов возымели свое действие, ибо вышло
правительственное распоряжение, во исполнение которого
отнималось у земства право облагать купеческие капиталы,
фабрики и заводы по доходности, и сохранялось только право
облагать фабрику по ценности здания, и купца в известном
размере процента со свидетельства. Но зато сохранилось в
целости, очевидно, в угоду либеральному культу господ земских
дворян право земств облагать земли в размере неограниченном...

...Симпатий к этому ведомству375 и к новым судебным
уставам я никогда не питал; уже с самого начала введения
новых судебных учреждений я не мог понять, как можно было
восхищаться таким нововведением, как суд присяжных,
подходившим к русской жизни, как к корове седло; с самого
начала я находил крайне несимпатичным тот дух либерализма,
который побуждал судебное ведомство с отправлением
правосудия соединить какую-то политическую и социальную



пропаганду начал равенства и, в то же время, неуважения к
разным преданиям власти и социальных отличий...

Мещерский В. П. Мои воспоминания. Ч. 2. С. 70, 123.

16.1.2. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ В. П. МЕЩЕРСКОГО О
ПРОЦЕССЕ НАД В. ЗАСУЛИЧ376

Торжественное оправдание Веры Засулич происходило как
будто в каком-то ужасном кошмарическом сне... Никто не мог
понять, как могло состояться в зале суда самодержавной
Империи такое страшное глумление над Государевыми
высшими слугами, и столь наглое торжество крамолы; но в то
же время в каком-то летаргическом оцепенении все молчали, и
никто не смел громко протестовать... Так, промеж себя,
некоторые русские люди говорили, что если бы, в ответ на такое
прямо революционное проявление правосудия, Государь своею
властью кассировал решение суда, и весь состав суда подверг
изгнанию со службы, и проявил бы эту строгость немедленно и
всенародно, то весьма вероятно развитие крамолы было бы
сразу приостановлено.

Но все, что происходило по делу Засулич, к сожалению,
носило характер рокового малодушия и слабости перед
крамолою. Так, дали на улицах разжечь целую громадную
демонстрацию в честь оправдания Засулич, вызвавшую
открытый бой толпы с полициею, и рядом с тем ходили по
городу рассказы о том, что не только вся зала суда рукоплескала
Засулич в минуту ее оправдания, но что даже присутствовавшие
в зале высшие сановники Государя явились во главе этих
рукоплескателей... Потом стали отрицать этот факт, но,
очевидно, дело было не в том, аплодировали ли сановники или
не аплодировали Вере Засулич, а в том, что, во всяком случае,
среда высшей интеллигенции в Петербурге была в то время так
настроена, что за правительство и за Государя никто не смел
высказываться, а сочувствие к крамоле и к крамольникам, по



трусости одних и по убеждению в других, высказывалось
громко, и никого не ставила к суду совесть перед вопросом: не
есть ли это малодушие в ту минуту подлость, и не граничит ли
оно с умышленною изменою?

Мещерский В. П. Мои воспоминания. Ч. 2. С. 404—405.

16.1.3. ИЗ ПИСЬМА К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВА АЛЕКСАНДРУ
III О РОЛИ Л. Н. ТОЛСТОГО В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ

РУССКОГО ОБЩЕСТВА

1 января 1891 г.

Оценка Л. Н. Толстого дана в связи с выходом 13-го тома
его собрания сочинений, включавшего "Крейцерову
сонату" и ряд статей философского содержания.

 

Толстой — фанатик своего безумия и, к несчастью, увлекает и
приводит в безумие тысячи легкомысленных людей. Сколько
вреда и пагубы от него произошло, — трудно и исчислить. К
несчастью, безумцы, уверовавшие в Толстого, одержимы так же,
как и он, духом неукротимой пропаганды и стремятся
проводить его учение в действие и проводить в народ. Таких
примеров уже не мало, но самый разительный пример — кн.
Хилкова, гвардейского офицера, который поселился в Сумском
уезде, Харьковской губ., роздал всю землю крестьянам и,
основавшись на хуторе, проповедует крестьянам толстовское
евангелие, с отрицанием церкви и брака, на началах
социализма. Можно себе представить, какое действие
производит он на невежественную массу!..

Нельзя скрывать от себя, что в последние годы крайне
усилилось умственное возбуждение под влиянием сочинений
графа Толстого и угрожает распространением странных,
извращенных понятий о вере, о церкви, о правительстве и



обществе; направление вполне отрицательное, отчужденное не
только от церкви, но и от национальности. Точно какое-то
эпидемическое сумасшествие охватило умы. К Толстому
примкнул совершенно обезумевший Соловьев377, выставляя
себя каким-то пророком, и, несмотря на явную нелепость и
несостоятельность всего, что он проповедует, его слушают, его
читают, ему рукоплещут, как было недавно в Москве.

Кружки этого рода сгруппировались особливо в Москве и, к
сожалению, около университета, где три общества:
юридическое, любителей словесности и новое,
психологическое, собирают публику, большею частью из
неопытной молодежи, для распространения самых
извращенных идей; все они имеют свои издания такого же
направления. В Москве же развелись ныне либеральные богачи-
купцы и купчихи, поддерживающие капиталом и учреждения
духа эмансипации (в роде женских курсов), и журналы вредного
направления. Так, на счет одной купчихи издается журнал
"Русская Мысль", к сожалению, самый распространенный изо
всех русских журналов; он в руках у всей молодежи, и
множество голов сбито им с толку. Так, купец Абрикосов
(конфектное заведение) поддерживает журнал: "Вопросы
философии и психологии", служащий ареною для Соловьева и
отчасти для Толстого.

Письма К. И. Победоносцева к Александру III. Т. II С. 252—253.

16.1.4. ИЗ ПИСЬМА К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВА АЛЕКСАНДРУ
III О НАЦИОНАЛЬНОМ ВОПРОСЕ В РОССИЙСКОЙ

ИМПЕРИИ

20 июня 1886 г.

Здесь, в Кисловодске... с кн. Доцдуковым378... немало
разговоров о здешних делах, которые не представляют
утешительного вида. Повторяется и здесь горький опыт,



который приходится России выносить со всеми спасенными и
облагодетельствованными инородческими национальностями.
Выходит, что грузины едва не молились на нас, когда грозила
еще опасность от персов. Когда гроза стала проходить еще при
Ермолове, уже появились признаки отчуждения. Потом, когда
явился Шамиль, все опять притихло. Прошла и эта опасность, —
грузины снова стали безумствовать, по мере того, как мы с
ними благодушествовали, баловали их и приучили к щедрым
милостям на счет казны и казенных имуществ. Эта система
ухаживания за инородцами и довела до нынешнего состояния.
Всякая попытка привесть их к порядку возбуждает нелепые
страсти и претензии.

Письма К. П. Победоносцева к Александру III. Т. II. С. 112.

16.1.5. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ В. П. МЕЩЕРСКОГО ОБ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДАХ Ф. М.

ДОСТОЕВСКОГО

Такого цельнаго и пол наго консерватора я никогда не видел и
не встречал... Мы все были маленькими перед его грандиозною
фигурою консерватора... Апостол правды во всем, в крупном и в
мелочах, Достоевский был как аскет строг, и как неофит
фанатичен в своем консерватизме... И тут какая оригинальность
в сопоставлении того, чем Достоевский был, с тем, чем он слыл
для массы русскаго интеллигентнаго люда, искавшаго в нем,
благодаря его эпохе, какого-то фетиша либеральной
революционной партии.

Этих-то своих поклонников Достоевский ненавидел.
Достоевский умел ненавидеть, это была черта его духовной
личности, которую я вообще встречал в людях редко, а в
консерваторах подавно... В ненависти к революционерам
Достоевскаго было два двигателя: ненависть к ним за вред,
который они приносят русскому народу, и ненависть за ложь в
их проповедничестве...



Мещерский В. П. Мои воспоминания. Ч. 2. С. 179—180.

16.2. РАДИКАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: ТЕОРИЯ И
ПРАКТИКА

16.2.1. Д. М. ПИСАРЕВ379 О ХАРАКТЕРНЫХ ЧЕРТАХ
РЕВОЛЮЦИОНЕРА 60-х ГОДОВ XIX в.

...Новый человек верит своему уму, и верит только ему
одному; он вводит свой ум во все обстоятельства своей жизни,
во все заветные уголки своего чувства, потому что нет той вещи
и нет того чувства, которое его ум мог бы замарать или
опошлить своим прикосновением. <...>

У новых людей добро и истина, честность и знание, характер
и ум оказываются тождественным понятием; чем умнее новый
человек, тем он честнее, потому что тем меньше ошибок
вкрадывается в расчеты. У нового человека нет причин для
разлада между умом и чувством, потому что ум, направленный
на любимый и полезный труд, всегда советует только то, что
согласно с личною выгодою, совпадающею с истинными
интересами человечества и, следовательно, с требованиями
самой строгой справедливости и самого щекотливого
нравственного чувства.

Основные особенности нового типа, о которых я говорил до
сих пор, могут быть сформулированы в трех главных
положениях, находящихся в самой тесной связи между собою.

I. Новые люди пристрастились к общеполезному труду.

II. Личная польза новых людей совпадает с общею пользою, и
эгоизм их вмещает в себе самую широкую любовь к
человечеству.

III. Ум новых людей находится в самой полной гармонии с их
чувством, потому что ни ум, ни чувство их не искажены



хроническою враждою против остальных людей.

А все это вместе может быть выражено еще короче: новыми
людьми называются мыслящие работники, любящие свою
работу. Значит, и злиться на них незачем.

Освободительное движение и общественная мысль в России XIX
в. М., 1991. С. 280—281.

16.2.2. ИЗ КНИГИ "ИСТОРИЧЕСКИЕ ПИСЬМА" П. Л.
ЛАВРОВА380 О РЕВОЛЮЦИОНЕРАХ КАК "КРИТИЧЕСКИ

МЫСЛЯЩИХ ЛИЧНОСТЯХ"

... "Один в поле не воин", — говорит старинная пословица, и
личность, являющаяся пред лицом общества с критикой
общественных форм и с желанием воплотить в них
справедливость, как бессильная единица, конечно, ничтожна.
Тем не менее, подобные личности создали историю, сделавшись
силою, двигателями общества. Как же они это сделали?

Прежде всего надо признать факт, что если рассматриваемый
деятель есть, действительно, критически мыслящая личность,
то он никогда не одинок. В чем состоит его критика
общественных форм? В том, что он понял яснее и глубже других
недостатки этих форм, отсутствие справедливости в них для
настоящего времени... недостаточно критически мыслящие
личности, не понимают, отчего это им так нехорошо. Но если
им сказать, то они понять могут... верность этой мысли гораздо
полнее и разностороннее, чем ее первый провозвестник. Итак,
чтобы не быть совсем одиноким, человек, начинающий борьбу
против общественных форм, должен только высказать свою
мысль так, чтобы ее узнали: если она верна, то он не будет
одинок. Он будет иметь товарищей, единомышленников между
людьми наиболее свежей, восприимчивой мысли... Это — сила
невидимая, не ощутимая, не проявившаяся еще в действии, но
уже сила.



Чтобы действие силы проявилось, нужен пример. Чтобы
личность почувствовала себя не одинокою, надо, чтобы она
узнала, что есть другая личность, не только понимающая, как ей
тяжело и почему так тяжело, но и действующая против этого
зла. Нужно не только слово, нужно дело. Нужны энергичные,
фанатические люди, рискующие всем и готовые жертвовать
всем... При этом фазисе борьбы критически мыслящие
личности имеют перед собою уже действительную силу, только
силу нестройную. Она тратится большею частью бесполезно...
Люди гибнут из-за проявления зла, а сущность его остается
нетронутой...

Чтобы сила не тратилась даром, надо ее организовать.
Критически мыслящие и энергически желающие личности
должны желать не только борьбы, но победы, для этого надо
понимать не только цель, к которой стремишься, но и средства,
которыми можно ее достигнуть. Если борьба была серьезна, то в
числе борцов против устаревших общественных форм
находятся не все только личности, борющиеся во имя своего
страдания и понявшие это страдание лишь с чужого слова, с
чужой мысли. В числе борцов есть и личности, критически
продумавшие положение дел. Им приходится отыскивать друг
друга; им приходится соединиться и придать нестройным
элементам народившейся исторической силы стройность и
согласие. Тогда сила организована; ее действие можно
направить на данную точку, концентрировать для данной цели;
ее задача теперь чисто техническая: с наименьшей тратой сил
совершить наибольшую работу. Пора бессознательных
страданий и мечтаний прошла; пора героических деятелей и
фанатических мучеников, безрасчетливой траты сил и
бесполезных жертв прошла. Настала пора спокойных,
сознательных работников, рассчитанных ударов, строгой мысли
и неуклонной, терпеливой деятельности...

Лавров П. Л. Исторические письма. М., 1905. С. 139—152.



16.2.3. ИЗ КНИГИ М. Л. БАКУНИНА381
"ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ И АНАРХИЯ"

... В русском народе существуют в самых широких размерах те
два первых элемента, на которые мы можем указать как на
необходимые условия социальной революции. <...>

Что же служит ему препятствием к совершенно победоносной
революции? Недостаток ли в общем народном идеале, который
был бы способен осмыслить народную революцию, дать ей
определенную цель и без которого... невозможно
одновременное и всеобщее восстание целого народа, а
следовательно, невозможен и самый успех революции...

Существует ли такой идеал в представлении народа русского?
Нет сомнения, что существует, и нет даже необходимости
слишком далеко углубляться в историческое сознание нашего
народа, чтобы определить его главные черты.

Первая и главная черта — это всенародное убеждение, что
земля принадлежит народу, орошающему ее своим потом и
оплодотворяющему ее собственноручным трудом. Вторая, столь
же крупная черта, что право на пользование ею принадлежит не
лицу, а целой общине, миру, разделяющему ее временно между
лицами; третья черта, одинаковой важности с двумя
предыдущими, — это квазиабсолютная автономия, общинное
самоуправление и вследствие того решительно враждебное
отношение общины к государству...

... Народ наш глубоко и страстно ненавидит государство,
ненавидит всех представителей его, в каком бы виде они перед
ним ни являлись...

В таком положении что может делать наш умственный
пролетариат, русская честная, искренняя, до конца преданная



социально-революционная молодежь? Она должна идти в
народ... Но как и зачем идти в народ?

В настоящее время у нас, после несчастного исхода
нечаевского предприятия, мнения на этот счет, кажется,
чрезвычайно разделились; но из общей неурядицы мыслей
выделяются уже теперь два главные и противоположные
направления. Одно — более миролюбивое и подготовительного
свойства; другое — бунтовское и стремящееся прямо к
организации народной борьбы.

Поборники первого направления в настоящую возможность
этой революции не верят. Но так как они не хотят и не могут
оставаться покойными зрителями народных бед, то они
решаются идти в народ для того, чтобы братски разделить с ним
эти беды, а вместе с тем и для того, чтобы его научить,
подготовить, не теоретически, а на практике, своим живым
примером ...

Другой путь — боевой, бунтовской. В него мы верим и только
от него ждем спасения.

Народ наш явным образом нуждается в помощи. Он
находится в таком отчаянном положении, что ничего не стоит
поднять любую деревню. Но хотя и всякий бунт, как бы
неудачен он ни был, всегда полезен, однако частных вспышек —
недостаточно. Надо поднять вдруг всю деревню. Что это
возможно, доказывают нам громадные движения народные под
предводительством Стеньки Разина и Пугачева...

Дмитриев С. С. Хрестоматия по истории СССР. Т. III. С. 331—
332.

16.2.4. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ С. Ф. КОВАЛИКА382 О
"ХОЖДЕНИИ В НАРОД" В 1874 г.



Весною 1874 года молодежь, принявшая программу
движения, отправлялась по железным дорогам из центров в
провинцию. У каждого молодого человека можно было найти в
кармане или за голенищем фальшивый паспорт на имя какого-
нибудь крестьянина или мещанина, а в узелке поддевку или
вообще крестьянскую одежду, если она уже не была на плечах
пассажира, и несколько революционных книг и брошюр.

Из Петербурга революционеры двинулись одни на родину или
места, где у них имелись какие-нибудь случайные связи другие
— большинство — на Волгу, где они ожидали найти наиболее
благоприятную почву для революционной деятельности, третьи
— меньшая часть — направились на юг, преимущественно в
Киев, четвертые, наконец, считали нужным предварительно
заехать в разные губернские города, где имелись
революционные кружки, с которыми предполагалось
установить связи, или представлялся какой-нибудь случай для
пропаганды...

Таким образом, летом 1874 года революционеры рассыпались
по всему обширному пространству Европейской России...
Кавказа и самых северных губерний. <...>

Летучая пропаганда по самому существу своему не могла
иметь задачей не только последовательного просвещения
народа, но и систематического его революционизирования —
она стремилась внести революционное брожение в широкие
слои населения. Пропагандист не считал потерянным
временем, если ему удавалось возбудить в своих случайных
собеседниках — крестьянах или рабочих — какую-нибудь
отдельную революционную мысль или даже только усилить
существующее у них недовольство своим положением. <...>

Оседлая пропаганда велась также в большинстве случаев
лицами, не имеющими определенных занятий. Пропагандист
поселялся обыкновенно в доме своих родных или



сочувствующих ему знакомых. Сравнительно немногие из
оседлых пропагандистов имели определенную профессию,
занимая должности учителей и фельдшеров. К оседлым
пропагандистам следует присоединить также небольшое число
учителей, не вошедших окончательно в революционную
партию, но сочувствовавших ей и распространявших между
крестьянами революционные книги.

Оседлая пропаганда по существу своему должна была вестись
более осторожно и медленно, чем летучая. Пропагандист
заводил знакомство среди ближайших крестьян или рабочих,
сперва как будто без определенной цели, затем мало-помалу
начинал беседовать с ними на революционные темы и давать
им для прочтения или в собственность разные революционные
книги. Эти последние в оседлой пропаганде играли гораздо
большую роль, чем в летучей. Кроме того, оседлые
пропагандисты не отказывались также от пропаганды среди
лиц, принадлежавших к сельской интеллигенции. <...>

Ковалик С. Ф. Революционное движение 70-х годов и процесс 193-
х. М., 1928. С. 133—138.

16.2.5. ИЗ ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИИ "ЗЕМЛЯ И
ВОЛЯ"383

Конечный политический и экономический наш идеал —
анархия и коллективизм.

Но, признавая, с одной стороны, что партия может быть
влиятельною и сильною только тогда, когда она опирается на
народные требования... а с другой — что коренные черты
характера русского народа настолько социалистичны, что... мы
суживаем наши требования до реально осуществимых в
ближайшем будущем, т.е. до народных требований, каковы они
есть в данную минуту...



Таким образом, "земля и воля", служившая девизом стольких
народных движений... — эта формула, по нашему мнению, и
теперь служит наилучшим выражением народных взглядов на
владение землею и устройство своего общежития...

Само собою разумеется, что эта формула может быть
воплощена в жизнь только путем насильственного
переворота, и притом возможно скорейшего, так как развитие
капитализма и все большее и большее проникновение в
народную жизнь (благодаря протекторату и стараниям русского
правительства) разных язв буржуазной цивилизации угрожают
разрушением общины и большим или меньшим искажением
народного миросозерцания по вышеуказанным вопросам.

Указанное противоречие между народным идеалом и
требованиями правительства создавало и создает в России ту
массу крупных и мелких народных движений... которые
выражают собою активный протест русского народа против
существующего порядка. Но эта борьба с организованной силой
государства... оказывается слишком неравною, тем более что
народ в значительном большинстве разъединен и... ему очень
мудрено подготовить и противопоставить правительственной
организации широкую народную организацию.

Из предыдущего вытекают две главные общие задачи, на
которые должно быть устремлено все внимание русской
соц[иально]-революционной партии:

1) помочь организоваться элементам недовольства в
народе и слиться с существующими уже народными
организациями революционного характера, агитацией же
усилить интенсивность этого недовольства, и

2) ослабить, расшатать, т.е. дезорганизовать, силу
государства, без чего, по нашему мнению, не будет обеспечен



успех никакого, даже самого широкого и хорошо задуманного,
плана восстания.

Отсюда таковы наши ближайшие практические задачи.

А. Часть организаторская

а) Тесная и стройная организация уже готовых
революционеров, согласных действовать в духе нашей
программы, как из среды интеллигенции, так и из среды
находившихся в непосредственном соприкосновении с нею
рабочих.

б) Сближение и даже слияние с враждебными правительству
сектами религиозно-революционного характера, каковы,
напр[имер], бегуны, неплательщики, штунда и пр.

в) Заведение возможно более широких и прочных связей в
местностях, где недовольство наиболее заострено, и устройство
прочных поселений и притонов среди крестьянского населения
этих районов.

г) Привлечение на свою сторону по временам появляющихся
в разных местах разбойничьих шаек типа понизовой вольницы.

д) Заведение сношений и связей в центрах скопления
промышленных рабочих — заводских и фабричных.

Деятельность людей, взявшихся за исполнение этих пунктов,
должна заключаться, в видах заострения и обобщения народных
стремлений, в агитации в самом широком смысле этого слова,
начиная с легального протеста против местных властей и
кончая вооруженным восстанием, т.е. бунтом...

е) Пропаганда и агитация в университетских центрах среди
интеллигенции, которая в первое время является главным



контингентом для пополнения рядов нашей организации и
отчасти источником средств.

ж) Заведение связей с либералами с целью их эксплуатации в
свою пользу.

з) Пропаганда наших идей и агитация литературою, издание
собственного органа и распространение листков
зажигательного характера в возможно большем количестве.

Б. Часть дезорганизаторская

а) Заведение связей и своей организации в войсках, и
главным образом среди офицерства.

б) Привлечение на свою сторону лиц, служащих в тех или
других правительственных учреждениях.

в) Систематическое истребление наиболее вредных или
выдающихся лиц из правительства и вообще людей, которыми
держится тот или другой ненавистный нам порядок.

Революционное народничество 70-х годов XIX в.

М.—Л., 1965. Т. 2. С. 30—33.

16.2.6. ИЗ ПРОГРАММЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ОРГАНИЗАЦИИ "НАРОДНАЯ ВОЛЯ"384

A. По основным своим убеждениям мы — социалисты и
народники. Мы убеждены, что только на социалистических
началах человечество может воплотить в своей жизни свободу,
равенство, братство, обеспечить общее материальное
благосостояние и полное, всестороннее развитие личности, а
стало быть и прогресс. Мы убеждены, что только  народная
воля может санкционировать общественные формы, что
развитие народа прочно только тогда, когда оно идет



самостоятельно и свободно, когда каждая идея, имеющая
воплотиться в жизнь, проходит предварительно чрез
сознание и волю народа. Народное благо и народная воля —
два наши священнейшие и неразрывно связанные принципа...

B. 1. Поэтому мы полагаем, что, как социалисты и народники,
мы должны поставить своей ближайшей задачей снять с народа
подавляющий его гнет современного государства, произвести
политический переворот с целью передачи власти народу...

2. Мы полагаем, что народная воля была бы достаточно
хорошо высказана и проведена Учредительным собранием,
избранным свободно, всеобщей подачей голосов, при
инструкциях от избирателей...

3. Таким образом, наша цель — отнять власть у
существующего правительства и передать ее Учредительному
собранию... которое должно пересмотреть все наши
государственные и общественные учреждения и перестроить их
согласно инструкциям своих избирателей.

Г. Подчиняясь вполне народной воле, мы тем не менее, как
партия, сочтем долгом явиться пред народом со своей
программой. Ее мы будем пропагандировать до переворота, ее
мы будем рекомендовать во время избирательной агитации, ее
будем защищать в Учредительном собрании. Эта программа
следующая:

1) постоянное народное представительство... имеющее
полную власть во всех общегосударственных вопросах;

2) широкое областное самоуправление, обеспеченное
выборностью всех должностей, самостоятельностью мира и
экономической независимостью народа; <...>

4) принадлежность земли народу;



5) система мер, имеющих передать в руки рабочих все заводы
и фабрики;

6) полная свобода совести, слова, печати, сходок, ассоциаций
и избирательной агитации;

7) всеобщее избирательное право, без сословных и
имущественных ограничений;

8) замена постоянной армии территориальной...

Д. Введу изложенных целей деятельность партии
располагается в следующих отделах.

1. Деятельность пропагаторская и агитационная.

Пропаганда имеет своей целью популяризировать во всех
слоях населения идею демократического политического
переворота, как средство социальной реформы, а также
популяризацию собственной программы партии. Критика
существующего строя, изложение и уяснение способов
переворота и общественной реформы составляют сущность
пропаганды.

Агитация должна стремиться к тому, чтобы со стороны народа
и общества заявлялись в наивозможно широких размерах
протест против существующего порядка и требование реформ в
духе партии, особенно же требование созыва Учредительного
собрания. Формами протеста могут быть сходки, демонстрации,
петиции, тенденциозные адреса, отказ от уплаты податей и пр.

Террористическая деятельность, состоящая в уничтожении
наиболее вредных лиц правительства, в защите партии от
шпионства, в наказании наиболее выдающихся случаев насилия
и произвола со стороны правительства, администрации и т.п.,
имеет своей целью подорвать обаяние правительственной силы,
давать непрерывное доказательство возможности борьбы



против правительства, поднимать таким образом
революционный дух народа и веру в успех дела и, наконец,
формировать годные к бою силы...

Е. Руководящие принципы действий Исполнительного]
ком[итета] определяются отношением лиц и общественных
групп к делу революции. Таким образом:

1) по отношению к правительству, как врагу, цель
оправдывает средства, т.е. всякое средство, ведущее к цели, мы
считаем дозволительным;

2) все оппозиционные элементы, даже не вошедшие с нами в
союз, найдут в нас помощь и защиту;

3) лица и общественные группы, стоящие вне нашей борьбы с
правительством, признаются нейтральными; их личность и
имущество неприкосновенны;

4) лица и общественные группы, сознательно и деятельно
помогающие правительству в нашей с ним борьбе, как
вышедшие из нейтралитета, принимаются за врага...

Революционное народничество 70-х годов XIX в.

М.—Л., 1965. Т. 2. С. 170—174.

16.2.7. ИЗ ЗАПИСОК Л. А. ТИХОМИРОВА385 О ПРАКТИКЕ
ТЕРРОРИЗМА В НАРОДНИЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ КОНЦА 70-

х — НАЧАЛА 80-х ГОДОВ XIX в.

... Что такое был собственно терроризм? Это была, по
существу, попытка начать революцию с теми силами, какие
имелись в наличности. Страна предполагалась в состоянии
революционного настроения, но не начинала активной
революции. Были, однако, десятки, сотни и, казалось, тысячи
людей, которые готовы были взяться за оружие. Естественно



являлась мысль: почему же не начать? Правительство имело
вид бессильный. Попытка активной борьбы могла вызвать
подражание и возбудить мысль о возможности ниспровергнуть
правительство... если начать борьбу конспиративно,
партизански, нападая где удобно и прячась перед силой, то...
эта борьба производит впечатление  устрашающее
(предполагалось) на правительство, и агитирующее на народ.

Терроризм именно и был такой партизанской войной. <...>

... у нас в то время нельзя было более производительно (с
боевой точки зрения) употребить имеющиеся ничтожные
революционные силы.

Из архива Л. Тихомирова // Красный архив. М., 1924. Т. 6. С. 143.

16.2.8. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Б. Л. ЧИЧЕРИНА386 О
РЕАКЦИИ НАСЕЛЕНИЯ НА ИЗВЕСТИЕ О ПОКУШЕНИИ НА

АЛЕКСАНДРА II 1 МАРТА 1881 г.

Это известие всех страшно поразило, огорчило, ошеломило.
Подробности о совершенном злодеянии исполнили всех ужасом.
Во всех слоях народа грусть, страх и изумление овладели
людьми. Где и чего тогда не говорили! По селам стали
распространять слухи о том, что дворяне убили царя за лишение
их крепостных людей. В городах — пугали смутами по
деревням. Даже в войсках не было совершенно спокойно.
Рассказы о беспорядках против евреев в Елизаветграде, Киеве и
других южных городах усиливали общее беспокойство. Целые
два месяца Россия была в каком-то странном смущении и
оцепенении; не только руки отпадали от всякого дела, но даже
ум и чувства как будто омертвели. Покойного государя любили,
обожали освобожденные крестьяне и бывшие дворовые люди;
но душевно были к нему расположены и преданы в обществе все
лично его знавшие и те, которые много слышали о его
сердечной доброте, о его всегдашнем расположении ко всякому



доброму Делу. Едва ли кто из русских самодержцев был вообще
так любим, как Александр II. Всякий русский с чувством от души
говорил: Вечная тебе память!

Чичерин Б. Н. Воспоминания // Александр 11.

Воспоминания, дневники. СПб., 1995. С. 374.



ХVII. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ XIX в.

17.1. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА В 1855—1875 гг.
17.1.1. СИМОДСКИЙ ДОГОВОР МЕЖДУ РОССИЕЙ И

ЯПОНИЕЙ (РУССКО-ЯПОНСКИЙ ДОГОВОР О ТОРГОВЛЕ)

26 января (7 февраля) 1855 г.

Первое дипломатическое соглашение между Россией и
Японией. Со стороны России подписано Е. В.
Путятиным387. Среди прочих условий договор
предусматривал совместное русско-японское владение
островом Сахалин, хотя ранее он принадлежал России.
После этого Япония начала усиленно заселять территорию
острова и вопрос о нем начал приобретать все более
острый и спорный характер.

 

Публикуется с сокращениями

Ст. 1. Отныне да будет постоянный мир и искренняя дружба
между Россией и Японией. Во владениях обоих государств
русские и японцы да пользуются покровительством и защитою
как относительно их личной безопасности, так и
неприкосновенности их собственности.

Ст. 2. Отныне границы между Россией и Японией будут
проходить между островами Итурупом и Урупом. Весь остров
Итуруп принадлежит Японии, а весь остров Уруп и прочие
Курильские острова к северу составляют владение России. Что
касается острова Крафто [Сахалина], то он остается
неразделенным между Россией и Японией, как было до сего
времени.



Ст. 3. Японское правительство открывает для русских судов
три порта: Симоду.... Хакодате... и Нагасаки...

Ст. 8. Как русский в Японии, так и японец в России всегда
свободны и не подвергаются никаким стеснениям. Учинивший
преступление может быть арестован, но судится не иначе как по
законам своей страны.

Ст. 9. В уважение соседства обоих государств, все права и
преимущества, какие Япония предоставила ныне или даст
впоследствии другим нациям, в то же самое время
распространяются и на русских подданных...

Ключников Ю. В., Сабанин А. Международная политика
новейшего времени в договорах, нотах и декларациях. Ч. 1, С. 168—

169.

17.1.2. АЙГУНСКИЙ РУССКО-КИТАЙСКИЙ ДОГОВОР

16 (28) мая 1858 г.

Со стороны России подписан Н. Н. Муравьевым-
Амурским388. Ознаменовал стремление России к
активизации политики на Дальнем Востоке и к
расширению торговли с Китаем. Условия этой торговли, в
целом благоприятные для России, были конкретизированы
в договоре между Россией и Китаем, заключенным в
Пекине 2 (14) ноября 1860 г.

 

Публикуется с сокращениями

Ст. 1. Левый берег Амура, начиная от реки Аргуни до
морского устья р. Амура, да будет владением Российского
государства, а правый берег, считая вниз по течению до р.
Усури, — владением Дайцинского государства; от р. Усури далее



до моря находящиеся места и земли, впредь до определения по
сим местам границы между двумя государствами, как ныне, да
будут в общем владении Дайцинского и Российского государств.
По рекам Амуру, Сунгари и Усури могут плавать только суда
Дайцинского и Российского государств; всех же прочих
иностранных государств судам по сим рекам плавать не
должно...

Ст. 2. Для взаимной дружбы подданных двух государств
дозволяется взаимная торговля проживающих по рекам Усури,
Амуру и Сунгари подданных обоих государств, а
начальствующие должны взаимно покровительствовать на
обоих берегах торгующим людям двух государств...

Ключников Ю. В., Сабанин А. Международная политика
новейшего времени в договорах, нотах и декларациях. Ч. 1. С. 176—

177.

17.1.3. ДОГОВОР О ПРОДАЖЕ РОССИЕЙ ПОЛУОСТРОВА
АЛЯСКА СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ АМЕРИКИ

18 (30) марта 1867 г.

Со стороны России подписал Стекль389.

 

Ст. 1. Е. в. имп. всерос. сим обязуется уступить Соединенным
Штатам... всю территорию с верховным на оную правом,
владеемую ныне его величеством на Американском материке, а
также прилегающие к ней острова. Сказанная территория
заключается в нижеозначенных географических границах, а
именно: восточною границею служит линия разграничения
между российскими и британскими владениями в Северной
Америке, как таковая линия постановлена конвенциею,



заключенною между Россиею и Великобританиею 16/28 февраля
1825 года...

Западная граница... проходит через точку в Беринговом
проливе под 65° и 30' северной широты в ее пересечении с
меридианом, отделяющим на равном расстоянии острова
Крузенштерна... от острова Ратманова... и направляется по
прямой линии безгранично к северу, доколе она совсем не
теряется в Ледовитом океане... Граница... включает в
уступленную территорию все Алеутские острова, лежащие к
востоку от... меридиана [193° западной долготы].

Ст. 2. [Передача одновременно с территорией права
собственности на все публичные здания. Церкви, воздвигнутые
русским правительством, остаются собственностью членов
православной церкви].

Ст. 3. Жители уступленной территории могут по своему
желанию возвратиться в Россию в трехгодичный срок, сохраняя
свою национальность. Но если они предпочитают оставаться в
уступленной стране, то они, за исключением, однако, диких
туземных племен, должны быть допущены к пользованию
всеми правами... предоставленными гражданам Соединенных
Штатов... Дикие же племена будут подчинены законам и
правилам, которые... могут быть постановляемы
Соединенными Штатами в отношении к туземным племенам
этой территории. <...>

Ст. 6. На основании вышеустановленной уступки,
Соединенные Штаты обязываются заплатить...
дипломатическому представителю или иному е. в. имп.
всероссийским надлежаще уполномоченному лицу, семь
миллионов двести тысяч долларов золотою монетою...

Ключников Ю. В., Сабанин А. Международная политика
новейшего времени в договорах, нотах и декларациях. Ч. 1. С. 194—



195.

17.1.4. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ В. П. МЕЩЕРСКОГО О
"ЦИРКУЛЯРНОЙ ДЕПЕШЕ" РОССИИ

Документ вошел в историю как "циркулярная нота" А. М.
Горчакова390. В ней Россия, воспользовавшаяся
международной ситуацией, сложившейся в Европе, в
одностороннем порядке отказалась выполнять
унизительные для нее статьи Парижского мира 1856 г. В
исторической литературе заслуги в решении этого вопроса
целиком приписываются А. М. Горчакову. В. П. Мещерский
приводит свою версию развертывания событий.

 

В конце этой войны391 Государю пришла мысль — отчасти
подсказанная Ему ходившими о том в общественных сферах
толками, — воспользоваться событиями, чтобы снять с России
тяготевшее над нею условие парижскаго мира насчет
ограничения прав на военный флот в Черном море. Минута
была действительно удобна; с одной стороны, можно было
разсчитывать на благодарное за нейтралитет отношение
Пруссии, а с другой стороны, при тогдашнем положении дел,
можно было не опасаться вероятного протеста одной Англии. И
вот, Государь созывает в Царском Селе совещание, в котором
участвовали Великий Князь Константин Николаевич, военный
министр Милютин и князь Горчаков, и предлагает им на
обсуждение Свою мысль о декларации, в силу которой Россия
уничтожает пункт парижскаго трактата о черноморском флоте.
При этом Государь сказал, что, решаясь на такой шаг, Он должен
предвидеть все его последствия, и желает знать мнение о
вооруженной способности России. Как Генерал-Адмирал, так и
военный министр высказались за возможность, при нынешних
политических условиях, для России поддержать оружием свою
декларацию, но князь Горчаков высказался в другом тоне, в



тоне совета, воздержаться от декларации, из опасения войны с
Англиею, которая может заручиться союзом с Австриек) и
Италиею. Тем не менее, Государь настоял на своем, сказавши,
что такая минута не повторится, и поручил князю Горчакову
немедленно составить декларацию.

Когда проект декларации был готов, князь Горчаков его
предъявил Государю. Государь одобрил, и затем декларация
была отправлена по адресу кабинетов, подписавших парижский
трактат.

С этой минуты, по свидетельству одного моего приятеля,
состоявшего в числе приближенных князя Горчакова, началась
для него душевная мука. Канцлер, как будто, весь отдался
мысли, что Англия, немедленно по получении декларации
России, объявит ей войну, и что бы ни говорили против этой
мысли, он никого не слушал и дошел до такого нервнаго
состояния, что на четвертый день, потерявши аппетит и сон,
вздрагивал от каждого звонка у дверей, в уверенности, что
сейчас придет депеша и в ней будет объявление войны...

В минуту, когда, действительно, пришла шифрованная
депеша из Лондона, приближенные князя все время, пока не
разобрана была депеша, боялись за жизнь старого князя, — до
того он был взволнован, но когда он прочитал депешу и увидел
в ней признание совершившагося факта, и опасность войны
улетучилась, как ужасный кошмар, тогда князь помолодел,
повеселел, и в приятном состоянии до того расплылся в своем
удовольствии, что забыл все недавнее прошлое...

Мещерский В. П. Мои воспоминания. Ч. 2. С. 135—136.

17.1.5. ДОГОВОР ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТАТЕЙ ПАРИЖСКОГО
ТРАКТАТА 1856 г.

1 (13) марта 1871 г.



Заключен в Лондоне Россией, Австро-Венгрией,
Великобританией, Францией, Германией, Италией и
Турцией. От имени России подписан Ф. И. Брунновым.
Ознаменовал отмену ограничительных статей Парижского
трактата 1856 г., запрещавших России иметь военно-
морской флот, арсеналы и крепости на Черном море.

 

Публикуется с сокращениями

Во имя Бога всемогущего.

Ст. 1. Статьи 11, 13 и 14 парижского трактата... 1856 года,
равно как особенная конвенция, заключенная между высокою
Портою и Россиею и приложенная к упомянутой 14 статье,
отменяются и заменяются следующею статьею.

Ст. 2. Начало закрытия проливов Дарданелл и Босфора,
установленное отдельною конвенциею 30 марта 1856 года,
сохраняется, с предоставлением е. и. в. султану права открывать
сказанные проливы в мирное время для военных судов
дружественных и союзных держав, в случае если высокая Порта
будет считать это нужным, дабы обеспечить исполнение
постановлений парижского трактата 30 марта 1856 года.

Ст. 3. Черное море остается по-прежнему открытым для
торгового мореплавания всех народов.

Ст. 8. Выс. дог. стороны возобновляют и подтверждают все
постановления трактата 30 марта 1856 года, равно как и
приложения к нему, не уничтоженные или неизмененные
настоящим трактатом...

Ключников Ю. В., Сабанин А. Международная политика
новейшего времени в договорах, нотах и декларациях. Ч. 1. С. 203.



17.1.6. РУССКО-АВСТРИЙСКАЯ КОНВЕНЦИЯ

25 мая (6 июня) 1873 г.

Заключена в Шенбрунне в результате переговоров
России, Австро-Венгрии и Германии, происходивших в 1872
—1873 гг. Ознаменовала начало складывания Союза трех
императоров, который окончательно оформился после
присоединения к конвенции Германии.

 

Публикуется с сокращениями

Е. в. имп. всеросс. и е. в. имп. австрийский... имея целью
упрочить мир, господствующий ныне в Европе, и от всего
сердца желая удалить возможность войны, которая могла бы его
нарушить, убежденные, что эта цель наилучше может быть
достигнута лишь прямым и личным соглашением между
государями, — соглашением, независимым от перемен, какие
могли бы произойти в среде их правительств, единогласно
установили следующие пункты:

1. Их величества обещают друг другу, даже когда в
требованиях интересов их государств окажется некоторое
разногласие по поводу частных вопросов, сговориться так,
чтобы эти разногласия не могли одержать верх над
соображениями высшего порядка, какими они озабочены.
Между их величествами решено не допускать, чтобы Кому-либо
удалось разлучить их на почве принципов, считаемых ими за
единственно способные обеспечить и силою поддержать, если
нужно, европейский мир при всяких потрясениях, откуда бы
таковые не проистекали.

2. На тот случай, если бы нападение со стороны третьей
державы грозило нарушить европейский мир, их вел. взаимно
обязуются, не ища и не заключая новых союзов, сначала



сговориться между собою, чтобы согласиться насчет образа
действий, какого следует держаться сообща.

3. Если бы вследствие сего соглашения явилась необходимость
в военных действиях, таковые должны сообразоваться с особою
конвенциею, которую предстоит заключить их величествам.
<...>

Ключников Ю. В., Сабанин А. Международная политика
новейшего времени в договорах, нотах и декларациях. Ч. 1. С. 208.

17.1.7. АКТ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГЕРМАНИИ К РУССКО-
АВСТРИЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ 25 МАЯ (6 ИЮНЯ) 1873 г.

11 (23) октября 1873 г.

Публикуется с сокращениями

Е. в. имп. Германии, принявши к сведению... договор,
составленный и подписанный в Шенбрунне имп. австрийским...
и имп. всеросс., и находя содержание его соответствующим той
идее, которая положена в основу соглашения, подписанного в
Петербурге между их вел. имп. Вильгельмом и имп.
Александром, согласен во всем с теми условиями, которые в
него внесены.

Их величества император и король Франц-Иосиф и император
и король Вильгельм, одобряя и подписывая этот акт
присоединения, доведут его до сведения императора
Александра. <...>

Ключников Ю. Е., Сабанин А. Международная политика
новейшего времени в договорах, нотах и декларациях. Ч. 1. С. 209.

17.1.8. ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУССКО-ЯПОНСКИЙ ДОГОВОР ОБ
ОБМЕНЕ КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ НА ОСТРОВ САХАЛИН



25 апреля (7 мая) 1875 г.

Со стороны России подписан А. М. Горчаковым.

 

Публикуется с сокращениями

Е. в. имп. всеросс. и е. в. имп. Японии, желая положить конец
многочисленным неудобствам, проистекающим от совместного
владения островом Сахалином, и упрочить существующее
между ними доброе согласие, постановили заключить трактат о
взаимной уступке, со стороны е. в. имп. всеросс. группы
Курильских островов, а со стороны е. в. имп. Японии — его прав
на остров Сахалин...

Ст. 1. Е. в. имп. японский... уступает е. в. имп. всеросс. часть
территории острова Сахалина (Крафто), которою он ныне
владеет... так что отныне означенный остров Сахалин (Крафто)
весь вполне будет принадлежать Российской империи, и
пограничная черта между империями Российской и Японской
будет проходить в этих водах через Лаперузов пролив.

Ст. 2. Взамен уступки России прав на остров Сахалин... е. в.
имп. всеросс... уступает е. в. имп. японскому группу островов,
называемых Курильскими, которыми он ныне владеет... так что
отныне сказанная группа Курильских островов будет
принадлежать к Японской империи. Эта группа заключает в
себе нижеозначенные 18 островов: [следует их перечисление]...
так что пограничная черта между империями Российской и
Японской в этих водах будет проходить через пролив,
находящийся между мысом Лопаткою полуострова Камчатки и
островом Шумшу.

Ключников Ю. В., Сабанин А. Международная политика
новейшего времени в договорах, нотах и декларациях. Ч. 1. С. 214.



17.2. РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1877—1878 гг.
17.2.1. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ В. П. МЕЩЕРСКОГО О

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛАВЯНСКИХ КОМИТЕТОВ

Славянофильское движение, охватившее умы в начале лета
этого года, было, действительно, весьма интересным событием;
интерес его заключался в общности этого настроения и в
особенности в его популярности: чем ниже был общественный
слой, тем сильнее проявлялся этот Drang392 на дунайский
восток. В особенности народность этого настроения заметна
была в Москве. Мне случилось быть на одном приеме у И. С.
Аксакова393 . Помню, что голова закружилась от этой массы
людей всякаго звания, как поток, нахлынувшей в его приемную,
и как сердце усиленно билось и умилялось от безчисленных
проявлений народного энтузиазма. Как вчера, помню этих
старушек и стариков, на вид убогих, приходивших вносить свои
лепты для славянских братий, в каком-то почти религиозном
настроении и в этой толпе заметил одну старушку, на вид
старую, долго разворачивавшую грязненький платок, чтобы
достать из него билет в 10 тысяч рублей. И действительно,
деньги лились рекою...

Собирались они на раненых и больных братушек, а шли они
на вооружение и отправку в Сербию добровольцев. Отправка эта
производилась славянскими комитетами... но, кроме того, и
главный штаб принимал в этом деле официальное участие, ибо
к нему обращались офицеры, состоявшие на службе и
получавшие временный отпуск для поступления в Черняевскую
сербскую армию.

Улицы стали наполняться маленькими группами русских
офицеров в сербских костюмах, и на поездах варшавской
дороги не хватало мест для посадки ехавших через Вену на
Дунай добровольцев.



Мещерский В. П. Мои воспоминания. Ч. 2. С. 281.

17.2.2. ИЗ ДНЕВНИКА М. А. ГАЗЕНКАМПФА394 О ВТОРОМ
ШТУРМЕ ТУРЕЦКОЙ КРЕПОСТИ ПЛЕВНА В ИЮЛЕ 1877 г.

26 июля, вторник. Вчера вернулись... с плевнинских позиций.
Впечатления не особенно приятные. Войска расположены
побригадно на протяжении около тридцати верст; все какие-то
особняки, без прочной связи. Сторожевые посты от трех разных
корпусов... не имеют общего начальника. Никто не проверяет...
Доверие ко всем начальствующим лицам сильно подорвано.
Однако Скобелева395  все единогласно восхваляют. Многие
убеждены, что если бы его своевременно поддержали на левом
фланге, то сражение решилось бы в нашу пользу: утверждают,
будто бы турки приготовились к отступлению. Несомненно, что
атака Плевны была ведена замечательно неискусно. Фронт
атаки был растянут на восемнадцать верст, ибо корпусные
командиры действовали врозь, без связи и системы, даже
ничего не зная друг о друге. Скобелев со своим маленьким
отрядом действовал тоже отдельно и самостоятельно. Резерва
не было. Тридцать шесть эскадронов кавалерии в бездействии
стояли на флангах вместо того, чтобы захватить пути
сообщения Плевны с Виддином и Софиею. С восьми часов утра
до трех часов ночи шла бесполезная перестрелка, а затем
начались бессвязные, разрозненные атаки, безуспешно
продолжавшиеся до наступления темноты.

Газенкампф М. А. Мой дневник 1877—1878 гг.

СПб., 1908. С. 69—70.

17.2.3. ИЗ ДНЕВНИКА П. А. ВАЛУЕВА396 О БОЯХ ПОД
ПЛЕВНОЙ И ЕЕ ПАДЕНИИ

31 августа. — Второй день в лихорадочном состоянии. Знаю,
что под Плевной идет бой; но кроме отрывочного сведения из



частной телеграммы великого князя о том, что "бой" был
ужасный, что "мы часто были отбиты, но под конец взяли
Гривицкий редут" — нет известий. <...>

4 сентября. — Сегодня великий князь сообщил цифры потерь.
Убитых и раненых у нас до 300 офицеров и 12.500 нижних
чинов; у румын до 60 офицеров и до 3.000 нижних чинов...
Плевна уже стоит нам 25 тысяч человек...

29 ноября. — Весть о падении Плевны вчера же вечером
разлилась по городу. Во всех театрах и на улицах демонстрации
радости и энтузиазма.

4 декабря. — Я ли болен или другие больны?

Вокруг меня все как будто торжествуют и успокоены. — Не
менее их радуюсь тому, что Плевна пала. Но что же далее? Разве
это конец? Разве не мы сами помогли создать Плевну, прежде
чем ее взять? Государь возвращается. — Только и речи о
восторженной встрече. Разве это в своем роде не признак года,
более или менее похвальнаго, но все-таки года? Разве
отсутствовавший 6 месяцев самодержец возвращается
триумфатором? Нужны дальнейшия усилия, нужно сознание
всех трудностей незавершеннаго дела; торжеству будет досуг
впоследствии. — Между тем, не видно, что сделано после
падения Плевны с бывшею перед нею армиею. Время уходит.
Прошло 6 дней. — Немцы на другой день после Седана уже
поворотили на Париж.

Граф П. Л. Валуев. Дневник. 1877—1884. Пг., 1919. С. 16, 19—20.

17.2.4. САН-СТЕФАНСКИЙ ПРЕЛИМИНАРНЫЙ РУССКО-
ТУРЕЦКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР

19 февраля (3 марта) 1878 г.



Подвел итоги русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Имел
огромное значение для освобождения балканских народов
от османского ига. Под давлением западных держав был
пересмотрен на Берлинском конгрессе в июле 1878 г. Со
стороны России подписан Н. П. Игнатьевым397.

 

Публикуется с сокращениями

<...> Ст. 2. Блистательная Порта признает окончательно
независимость княжества Черногории. По соглашению с
российско-императорским правительством, правительством
оттоманским и княжеством Черногорией, будут определены
впоследствии характер и форма взаимных отношений между
Блистательной Портой и княжеством... Вопросы, по которым не
последовало бы соглашения, должны быть решены третейским
решением России и Австро-Венгрии.

Ст. 3. Сербия признана независимой... <...>

Ст. 5. Порта признает независимость Румынии, которая
предъявит свои права на вознаграждение, имеющее быть
определенным обеими сторонами. До заключения
непосредственного договора, подданные ее будут пользоваться
в Турции всеми правами, которые обеспечены за подданными
других европейских держав.

Ст. 6. Болгария образует самоуправляющееся, платящее дань
княжество, с христианским правительством и земским войском.
Окончательные границы Болгарии будут установлены особою
русско-турецкой комиссией до очищении Румелии российско-
императорской армией. При изменениях на месте общего
очертания границ, комиссия, согласно основаниям мира,
примет во внимание начала народности большинства
пограничных жителей, а также топографические условия и



практические нужды местного населения, касающиеся удобства
сообщения.

Ст. 7. Князь Болгарии будет свободно избираем населением и
утверждаем Блистательною Портою с согласия держав. Ни один
из членов царствующей династии великих европейских держав
не может быть избран князем Болгарии... Собрание именитых
людей Болгарии, созванное в Филиппополе или Тырнове,
выработает до избрания князя, под наблюдением российского
императорского комиссара в присутствии комиссара
оттоманского, устав будущего управления...

Введение нового образа правления в Болгарии и наблюдение
за его применением будут поручены в течение двух лет
российскому императорскому комиссару. По прошествии
первого года со времени введения нового порядка, европейские
кабинеты, в случае если это будет признано нужным и если по
сему предмету последует соглашение между ними, Россией и
Блистательной Портою, могут присоединить особых
уполномоченных к российскому императорскому комиссару.

Ст. 8. Оттоманские войска не будут более находиться в
Болгарии, все прежние крепости будут срыты на счет местного
правительства... Русские войска будут занимать страну и, в
случае надобности, оказывать содействие комиссару. Военное
занятие Болгарии будет, однако, ограничено приблизительным
сроком в два года. Численность оккупационного русского
корпуса, составленного из шести дивизий пехоты и двух
кавалерии, который останется в Болгарии по очищении Турции
императорскою армией, не будет превосходить пятидесяти
тысяч человек. Этот корпус будет содержаться на счет
занимаемой им страны...

Ст. 9. Размер ежегодной дани, которую Болгария будет
платить сюзеренному двору... определится соглашением между



Россией, оттоманским правительством и прочими кабинетами.
<...>

Ст. 12. Все крепости на Дунае будут срыты. Впредь на берегах
этой реки не будет более укреплений; не будет также в водах
Румынского, Сербского и Болгарского княжеств военных судов,
кроме обычных стационеров и мелких судов, предназначенных
для надобностей речной полиции и таможенного управления.
<...>

Ст. 14. В Боснии и Герцеговине будут немедленно введены
сообщенные оттоманским уполномоченным в первом
заседании константинопольской конференции предложения
европейских держав, с теми изменениями, которые будут
установлены по взаимному соглашению между Блистательной
Портою, русским и австро-венгерским правительствами. <...>

Ст. 16. В виду того, что очищение русскими войсками
занимаемых ими в Армении местностей, которые должны быть
возвращены Турции, могло бы подать там повод к
столкновениям и осложнениям, могущим вредно отразиться на
добрых отношениях обоих государств, Блистательная Порта
обязуется осуществить без замедления улучшения и реформы,
вызываемые местными потребностями, в областях, населенных
армянами, и оградить безопасность последних от курдов и
черкесов. <...>

Ст. 19. [Перечислены суммы — вознаграждение за войну, а
равно и убытки, причиненные России, которые е. в. имп. всерос.
требует и которые Блистательная Порта обязалась ему
уплатить]... Принимая во внимание финансовые затруднения
Турции и сообразуясь с желанием е. в. султана, имп. всеросс.
соглашается заменить уплату большей части исчисленных в
предыдущем параграфе сумм следующими территориальными
уступками: а) Тульчинский санджак... равно как острова дельты
и Змеиный остров. Не желая присоединить себе означенной



территории и островов дельты, Россия предоставляет себе
променять их на отчужденную от нее трактатом 1856 года часть
Бессарабии... б) Ардаган, Каре, Батум, Баязид и территория до
Саганлуга...

Сборник договоров России с другими государствами. М., 1952. С.
160—170.

17.2.5. БЕРЛИНСКИЙ ТРАКТАТ

1 (13) июля 1878 г.

Подписан Россией, Австро-Венгрией, Великобританией,
Германией, Францией, Италией и Турцией. Явился
результатом работы Берлинского конгресса 1 (13) июня — 1
(13) июля 1878 г., созванного по инициативе западных
держав для пересмотра условий Сан-Стефанского мирного
договора. Со стороны России подписан А. М. Горчаковым.

 

Публикуется с сокращениями

Ст. 1. Болгария образует из себя княжество
самоуправляющееся и платящее дань, под главенством его и. в.
султана; она будет иметь христианское правительство и
народную милицию...

Ст. 6. Временное управление Болгарии до окончательного
составления органического устава Болгарии будет находиться
под руководством российского имп. комиссара...

Ст. 13. На юг от Балкан образуется провинция, которая
получит наименование "Восточная Румелия" и которая
останется под непосредственною политическою и военною
властью е. и. в. султана на условиях административной



автономии. Она будет иметь генерал-губернатором
христианина.

Ст. 25. Провинции Босния и Герцеговина будут заняты и
управляемы Австро-Венгриею.

Ст. 26. Независимость Черногории признается Блистательной
Портою и всеми теми высокими договаривающимися
сторонами, которые еще ее не признавали.

Ст. 43. Выс. дог. стороны признают независимость Румынии.

Ст. 45, Княжество Румыния уступает обратно е. в. имп.
всероссийскому часть Бессарабской территории, отошедшей от
России по парижскому трактату 1856 года...

Ст. 46. Острова, составляющие дельту Дуная, а также остров
Змеиный, Тульчинский санджак... присоединяются к Румынии.
Княжество, кроме того, получает территорию, лежащую на юг от
Добруджи до черты, начинающейся к востоку от Силистрии и
оканчивающейся у Черного моря к югу от Мангалии.

Ст. 58. Блист. Порта уступает Российской империи в Азии
территории Ардагана, Карса и Батума, с портом последнего,
равно как и все территории, заключающиеся между прежнею
русско-турецкой границей и следующею пограничною чертою...
[линия Чорох-Бардуз-Араке].

Ст. 60. Долина Алашкерта и город Баязет, уступленные России
статьей 19 сан-стефанского договора, возвращаются Турции.

Сборник договоров России с другими государствами. С. 181—204.

17.2.6. ИЗ ДНЕВНИКА П. А. ВАЛУЕВА ОБ ИТОГАХ
БЕРЛИНСКОГО КОНГРЕССА

30 июня 1878 г.



Публикуется с сохранением особенностей авторского текста

Окончательная конгрессная сделка состоялась, по-видимому,
27-го. Из С.-Стефанской акварели гр. Игнатьева осталось
немного. Болгария сужена и разрезана надвое; Австрия займет
Герцоговину и Боснию; что-то прирезано из Добруджи или к
Добрудже, чтобы вознаградить Румынию за возвращаемый нам
клочек Бессарабии. Некий городок отходит к Персии; некоторыя
некрупныя местности — к Черногории и Сербии. Каре, Ардаган
и Ольты остаются за нами. Кроме того, нам отдается Батум,
"преимущественно" для торговли... Между тем, Англия еще 23/IV,
14/V заключила с Турцией особый трактат, в смысле
соединенной обороны на случай нового с нашей стороны
нападения, и взяла себе остров Кипр, в виде второй Мальты.

У нас много крика...

Граф П. Л. Валуев. Дневник. 1877—1884. Пг., 1919. С. 27.

17.3. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА В 80—90-е ГОДЫ
17.3.1. СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМНЫХ ГАРАНТИЯХ МЕЖДУ

РОССИЕЙ, ГЕРМАНИЕЙ И АВСТРО-ВЕНГРИЕЙ

6 (18) июня 1881 г.

Заключено в Берлине. Явилось попыткой в условиях
обострения русско-германских и русско-австрийских
противоречий сохранить "Союз трех императоров" 1873 г.
Со стороны России подписано Сабуровым.

 

Публикуется с сокращениями

Дворы германский, австро-венгерский и российский, равно
одушевленные желанием укрепить всеобщий мир путем
соглашения, имеющего целью обеспечение взаимной обороны



их государств, пришли к соглашению по некоторым вопросам,
близко затрагивающим их взаимные интересы.

Ст. 1. В случае, если бы одна из выс. дог. сторон оказалась в
состоянии войны с четвертой великой державой, две другие
сохраняют по отношению к

ней благожелательный нейтралитет и приложат старания к
локализации конфликта.

Это условие выполняется и в случае войны между одной из
трех держав с Турцией, но только если предварительно между
тремя дворами будет заключено соглашение касательно
результатов этой войны...

Ст. 2. Россия, в согласии с Германией, заявляет о своем
твердом решении уважать интересы Австро-Венгрии,
вытекающие из ее нового положения, обеспеченного ей
берлинским трактатом.

Все три двора, желая избежать всяких разногласий между
собой, обязуются взаимно считаться с интересами дог. сторон
на Балканском полуострове. Сверх того, они дают взаимное
обещание в том, что какие-либо изменения в территориальном
status quo398 европейской Турции могут произойти не иначе,
как по взаимному их соглашению...

Ст. 3. Все три двора признают европейское значение и
взаимную обязательность принципа закрытия проливов
Босфора и Дарданелл, основанного на международном праве,
подтвержденного трактатами...

Они будут сообща следить за тем, чтобы Турция не допускала
исключения из этого правила в интересах какого бы то ни было
правительства, предоставляя для военных операций воюющей



державы часть своей территории, на которой расположены
проливы.

В случае нарушения этого условия или чтобы предотвратить
таковое, если бы предвиделась возможность этого, все три
двора предупредят Турцию, что они в подобном случае будут
считать, что она находится в состоянии войны со стороной, в
ущерб которой это будет сделано, и что с этого момента она
лишается преимуществ территориальной неприкосновенности,
обеспеченной ей берлинским трактатом.

Ключников Ю. В., Сабанин А. Международная политика
новейшего времени в договорах, нотах и декларациях. Ч. 1. С. 237—

238.

17.3.2. ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ФРАНКО-
РУССКОГО СОЮЗА

С.-Петербург — Париж, 
9(21)—27 августа 1891 г.

Обмен письмами между Н. К. Гйрсом399 и А. Рибо400
положил начало складыванию русско-французского союза.
Возник в ответ на образование Тройственного союза Германии,
Австро-Венгрии и Италии (1882 г.), направленного по существу
против России и Франции на фоне значительного обострения
русско-германских и франко-германских отношений.

 

Публикуется с сокращениями

I. Письмо министра иностранных дел Гирса на имя посла России
в Париже Моренгейма. С.-Петербург, 9 (21) августа 1891 года.

Положение, создавшееся в Европе благодаря открытому
возобновлению тройственного союза и более или менее



вероятному присоединению Великобритании к политическим
целям, преследуемым этим союзом, послужило поводом, во
время недавнего пребывания здесь г-на де-Лабулэ, к обмену
мнений между прежним французским послом и мной, с целью
определить образ действий, который, при современных
обстоятельствах и при наличии известных возможностей, лучше
всего мог бы пригодиться нашим правительствам, которые,
оставаясь вне всяких союзов, тем не менее искренно желают
обеспечить поддержание мира самыми действительными
гарантиями.

Таким путем мы пришли к формулированию двух
нижеследующих пунктов:

1. Для того, чтобы определить и освятить связующее их
сердечное согласие и желая по обоюдному соглашению
содействовать поддержанию мира, — что является предметом
их самых искренних желаний, — оба правительства объявляют,
что они будут совещаться между собой по каждому вопросу,
способному угрожать сохранению общего мира;

2. В случае, если бы этот мир оказался действительно в
опасности, и специально в том случае, если бы одной из двух
сторон угрожало нападение, обе стороны уславливаются
вступать в соглашение относительно мер, которые в таком
случае оба правительства должны были бы предпринять
немедленно и одновременно.

Представив императору о факте такого обмена мнений, а
также и текст вытекающих из него выводов, я ныне имею честь
сообщить вам, что е. в. соизволил вполне одобрить принципы
этого соглашения и что е. в. благосклонно отнесся бы к тому,
чтобы они были приняты обоими правительствами.

Извещая вас об этих высочайших предначертаниях, я прошу
вас довести их до сведения французского правительства и



передать мне решения, на которых оно могло бы, со своей
стороны, остановиться.

 

II. Письмо французского министра иностранных дел Рибо на
имя Моренгейма. Париж, 27 августа 1891 года.

...Я счастлив... сообщить в. пр-ву, что правительство
республики вполне присоединяется к двум пунктам,
составляющим предмет сообщения г-на Гире а, и которые гласят
так:

[Приводятся оба пункта из письма Гирса].

...С другой стороны имп. правительство, так же как и мы, без
сомнения, убедится в полезности поручить специальным
делегатам, которые будут назначены возможно скорее,
практическое изучение мер, предназначающихся для
предотвращения возможностей, предусмотренных вторым
пунктом соглашения...

Ключников Ю. В., Сабанин А. Международная политика
новейшего времени в договорах, нотах и декларациях. Ч. 1. С. 268—

269.

17.3.3. ВОЕННАЯ КОНВЕНЦИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И
ФРАНЦИЕЙ

5 (17) августа 1892 г.

Заключена в Петербурге. Явилась важным этапом в
создании русско-французского союза. Со стороны России
подписана Н. Н. Обручевым401.

 



Франция и Россия, одушевленные одинаковым желанием
сохранить мир и не имея иной цели, кроме как приготовиться к
нуждам оборонительной войны, вызванной нападением сил
тройственного союза на ту или другую из них, условились
относительно следующих пунктов:

1. Если на Францию нападет Германия или Италия,
поддержанная Германией, то Россия употребит все имеющиеся
в ее распоряжении силы для того, чтобы напасть на Германию.

Если на Россию нападет Германия или Австрия, поддержанная
Германией, то Франция употребит все свои наличные силы для
войны с Германией.

2. В случае, если силы тройственного союза или одной из
держав, входящих в его состав, были бы мобилизованы, то
Франция и Россия при первом известии об этом событии и без
того, чтобы необходимо было предварительное совещание,
мобилизуют немедленно и одновременно всю наличность своих
сил и двинут их возможно ближе к своим границам.

3. Наличные силы, которые должны быть употреблены против
Германии, будут со стороны Франции числом в 1.300.000
человек, со стороны России от 700.000 до 800.000 человек.

Эти силы полностью и со всей поспешностью вступят в дело
так, чтобы Германии пришлось сражаться сразу на востоке и на
западе.

4. Главные штабы армий обеих стран будут постоянно
совещаться для того, чтобы подготовить и облегчить
выполнение вышеизложенных мер.

Они будут сообщать друг другу еще в мирное время все
сведения, касающиеся армий тройственного союза, которые им
уже известны или которые дойдут до их сведения.



Пути и способы сообщений во время войны будут изучены и
предусмотрены заранее.

5. Франция и Россия не заключат сепаратного мира.

6. Настоящая конвенция будет иметь ту же длительность, как
и тройственный союз.

7. Все статьи, перечисленные выше, будут храниться в строгой
тайне.

Ключников Ю. В. Сабанин А. Международная политика
новейшего времени в договорах, нотах и декларациях. Ч. 1. С. 270—

271.

17. З.4. ПИСЬМО Н. К. ГИРСА ФРАНЦУЗСКОМУ ПОСЛУ В С.-
ПЕТЕРБУРГЕ МОНТЕБЕЛЛО В СВЯЗИ С УКРЕПЛЕНИЕМ

ФРАНКО-РУССКОГО СОЮЗА

5 (27) декабря 1893 г.

Весьма секретно.

Рассмотрев по выс. повелению проект военной конвенции,
выработанный русским и французским главными штабами в
августе 1892 года, и доложив свое о нем мнение императору,
считаю долгом довести до сведения в. пр-ва, что текст этого
соглашения, в том виде, как он был одобрен в принципе е. в-
вом и подписан г.г. генерал-адъютантом Обручевым и
дивизионным генералом Буадефром, может отныне считаться
окончательно принятым в его настоящей форме. Таким
образом, оба штаба будут иметь возможность совещаться во
всякое время и взаимно сообщать друг другу все сведения,
которые могли бы быть для них полезны402.

Ключников Ю. В., Сабанин А. Международная политика
новейшего времени в договорах, нотах и декларациях. Ч. 1. С. 271.



17.3.5. СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР МЕЖДУ РОССИЕЙ И КИТАЕМ

22 мая (3 июня) 1896 г.

Заключен в Москве. Явился следствием активизации
внешней политики России на Дальнем Востоке и
укрепления ее позиций в Цинской империи (Китае). В свою
очередь, это привело к обострению русско-японских
противоречий в данном регионе. Со стороны России
договор подписан А. Б. Лобановым-Ростовским403.

 

Публикуется с сокращениями

Статья 1

Всякое нападение Японии, как на русскую территорию в
Восточной Азии, так и на территорию Китая или Кореи, будет
рассматриваться, как повод к немедленному применению
настоящего договора.

В этом случае, обе высокие договаривающиеся стороны
обязуются поддерживать друг друга всеми сухопутными и
морскими силами, какими они будут располагать в этот момент,
и, елико возможно, помогать друг другу в снабжении
вооруженных сил.

Статья 2

Как только обе высокие договаривающиеся стороны
предпримут совместные действия, никакой мирный договор с
противной стороной не может быть заключен одной из них, без
согласия другой.

Статья 3



Во время военных действий все порты Китая будут, в случае
необходимости, открыты для русских военных судов, которые
найдут со стороны китайских властей всяческое содействие, в
котором они могут нуждаться.

Статья 4

Чтобы облегчить русским сухопутным войскам доступ в
угрожаемые пункты и обеспечить их съестными припасами,
китайское правительство соглашается на сооружение
железнодорожной линии через китайские Амурскую и
Гиринскую провинции, в направлении на Владивосток.
Соединение этой железной дороги с русской железной дорогой
не может служить предлогом к какому-либо захвату китайской
территории или покушению на верховные права е. в.
императора китайского. Постройка и эксплуатация этой
железной дороги будут предоставлены Русско-Китайскому
банку, и статьи контракта, который будет заключен для этой
цели, будут надлежащим образом обсуждены китайским
посланником в С.-Петербурге и Русско-Китайским банком.

Сборник договоров России с другими государствами. С. 292—293.

17.3.6. КОНВЕНЦИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И КИТАЕМ ОБ
АРЕНДЕ ЛЯОДУНСКОГО ПОЛУОСТРОВА

15 (27) марта 1898 г.

Заключена в Пекине. Со стороны России подписана А. П.
Павловым404.

 

Публикуется с сокращениями

Статья I



В ведах обеспечения для русских военно-морских сил вполне
надежной опоры на побережье Северного Китая е. в. император
китайский соглашается предоставить российскому
правительству в арендное пользование порты Артур (Люшунь-
коу) и Та-лянь-вань вместе с прилегающим к этим портам
водным пространством. Арендой этой, однако, никоим образом
не нарушаются верховные права е. в. императора китайского на
вышесказанную территорию. <...>

Статья III

Срок аренды устанавливается в двадцать пять лет со дня
подписания настоящего соглашения и может быть затем
продолжен по обоюдному соглашению между обоими
правительствами.

Статья IV

В течение означенного срока, на арендуемой русским
правительством территории и на прилегающем к оной водном
пространстве, все военное командование сухопутными и
морскими силами, а равно и высшее гражданское управление
будет всецело предоставлено русским властям и будет
сосредоточено в руках одного лица, но без присвоения ему
звания губернатора или генерал-губернатора. Никакие
китайские военно-сухопутные силы на означенной территории
не будут допущены, Китайским жителям предоставляется, по их
желанию, выселиться из пределов арендуемой Россией
территории, или же остаться в оной, без препятствия со
стороны русских властей.

Статья V

К северу от обозначенной выше границы арендуемого участка
устанавливается нейтральная зона. Границы этой зоны будут
установлены сановником Сюй-цзин-чэном с министерством
иностранных дел в С.-Петербурге. На пространстве означенной



нейтральной зоны гражданское управление будет всецело в
руках китайских властей; китайские же войска будут
допускаться только по согласию с русскими властями.

Статья VI

Оба правительства соглашаются, что Порт-Артур, как
исключительно военный порт, будет предоставлен в
пользование только русским и китайским судам. Для военных и
коммерческих судов других государств он будет считаться
закрытым портом. Что касается до Та-лянь-ваня, то кроме
одной из внутренних бухт, которая, наравне с Порт-Артуром,
будет назначена исключительно для нужд русского и китайского
военных флотов, остальное пространство этого порта будет
считаться открытым для иностранной торговли и свободный
доступ в него будет предоставлен коммерческим судам всех
наций.

Статья VII

Русское правительство принимает на себя, на свой
собственный счет и своими средствами возвести на
уступленной ему в арендное пользование площади и, в
частности, в портах Артуре и Та-лянь-ване все необходимые для
флота и сухопутных сил сооружения, возвести укрепления,
содержать в них гарнизон и вообще принять все необходимые
меры для действительной обороны означенной местности от
неприятельского нападения.

Сборник договоров России с другими государствами. С. 309—311.



ХVIII. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В РОССИИ В
НАЧАЛЕ XX в.

18.1. НАРАСТАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО
КРИЗИСА

18.1.1. ИЗ "ЗАПИСОК" Ф. А. ГОЛОВИНА405 О НИКОЛАЕ II

"Византиец" — прозвал государя Николай Николаевич
Львов406, известный общественный деятель, член
Государственной Думы первых четырех созывов. Человеком
хитрым, злопамятным, двуличным рисовал Николая II бывший
главнокомандующий русской армией во время японской войны
Куропаткин407 в разговоре с главноуполномоченным
общеземской организации кн. Георгием Евгеньевичем
Львовым408. Человеком ничтожным, слабовольным, глупым,
недостаточно подготовленным к чрезвычайно трудной роли
монарха великой державы считали Николая простые обыватели.
<...>

Я положительно утверждаю, что общераспространенное
мнение о Николае II, как о глупом, слабовольном, ничего не
понимающем в политике ничтожестве, являющемся орудием в
руках окружающей его придворной клики, — совершенно
неосновательно.

Правда, умом он не блещет, не обладает и сильною волею,
мало, по-видимому, подготовлен к выполнению трудной
задачи, выпавшей на его долю, но все же считать его за
ничтожество, которое действует не по собственной воле и не по
своему разумению, было бы неправильно ... По природе
хитрый, двуличный и трусливый, он охотно готов свалить на
голову другого ненависть народа, возбуждаемую его
собственною внутреннею политикою. Приближая к себе и
отдаляя от себя тех или иных лиц в известные моменты своего
царствования, Николай II руководствуется вовсе не давлением



окружающих его близких, а тою общею политической
конъюнктурою, которая то заставляет его подчиниться
требованиям общества, то дает ему возможность задержать или
даже повернуть назад общественное движение... Политика
Николая II всегда сводилась к тому, чтобы в крайних случаях
идти на минимальные уступки обществу, а данные
торжественные обещания не выполнять, если окажется
малейшая к тому возможность. В царствование Николая II
министры мельчают, как в калейдоскопе, они сменяются в
зависимости от постоянных колебаний политики государя то
вправо, то влево. Он все время лавирует между подводными
скалами революции, заботясь не о пользе и нуждах
государственных, а о сохранении и возможной полноте своей
власти царской. Хитрый, двуличный, трусливый государь ведет
эту свою извилистую политическую линию вполне сознательно
и самостоятельно, но по свойству своего характера старается
всегда замаскировать свое авторство и руководительство в
правительственных безобразиях наивным своим видом
безответственного агнца, притворной жертвы влияния
посторонних темных сил, окружающих царя. Не обладая ни
достаточным умом, ни волею, ни силою характера, несчастный
Николай II, сознавая все же, что он своею узко-эгоистическою
политикою приносит неисчислимые бедствия государству,
чувствуя, что в конце концов, он может довести Россию до
гибели или свой трон до падения, живет в вечном страхе. Как
все слабые люди... ждут сверхъестественной помощи извне,
какого-то чуда, которое их спасет, так и Николай II бросается за
помощью то какого-то француза шарлатана-гипнотизера, то
отца Иоанна Кронштадтского409, то старца Распутина410...

Головин Ф. А. Записки // Красный архив. 1926. Т. 6. С. 125—128.

18.1.2. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А. П. ИЗВОЛЬСКОГО411 О
НИКОЛАЕ II



Он обладал слабым и изменчивым характером, трудно
поддающимся точному определению. Во время событий 1905
года эта величайшая его слабость спасла монархию.
Революционное движение, которое достигло больших успехов
после русско-японской войны, в действительности началось
значительно раньше, чем в предшествующее царствование. <...>

... Николай II, действуя под руководством реакционной
партии, погиб, потому что попытался бороться с силами,
которым не мог противостоять. Действительной причиной
падения монархии в России является безрассудное стремление
этой партии воскресить и упрочить в XX веке анахронизм
самодержавной власти...

Извольский А. П. Воспоминания. М., 1989. С. 176—177.

18.1.3. ИЗ ДНЕВНИКА А. Л. БОГДАНОВИЧ412 О
ВНУТРЕННЕМ ПОЛОЖЕНИИ В РОССИИ

19 января [1902 г.] ...петербургские чиновники производят...
тяжелое впечатление — все заняты балами, вечерами, а не водят
и не замечают, что кругом делается, что в России все из рук вон
плохо: крахи банков, полное безденежье, беспорядки среди
учащейся молодежи, среди рабочих, масса прокламаций
наводняет фабрики и учебные заведения. Прокламации эти
самого возмутительного содержания, но есть и правда в них, но
жестко высказанная. Настроение в Харькове... такое, что только
упади искра — и пожар страшный разгорится. Но все это в
Петербурге не хотят принять во внимание — пляшут и
перебирают косточки один у другого.

19 октября [1904 г.] Вчера вечер провела у Штюрмер413. Он
мрачен, расстроен всем, что у нас творится, говорит, что мы
прямо идем к революции, что теперь, если даже одумаются,
если Мирский414 уйдет и снова вернутся к прежнему порядку,



все-таки его водворить будет уже невозможно, что дело уж так
испорчено.

...злое bon mot (шутка. — Сост.) ходит по Петербургу.
Спрашивают: почему весь этот шум? чего все эти люди хотят?
Ответ на это: хотят конституцию, ограничить монархию. —
Почему это вдруг понадобилось, ведь уже 10 лет мы имеем
"ограниченного" царя.

Три последних самодержца. Дневник А. В. Богданович.

М.—Л., 1924. С. 276. 299, 321.

18.1.4. ТРЕБОВАНИЯ РАБОЧИХ, ВЫРАБОТАННЫЕ ВО
ВРЕМЯ СТАЧКИ В НОЯБРЕ 1902 г. И ПРЕДЪЯВЛЕННЫЕ

АДМИНИСТРАЦИИ РОСТОВСКИХ МАСТЕРСКИХ
ВЛАДИКАВКАЗСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

1. 9-часовой рабочий день.

2. Укорочение рабочего дня накануне праздников до 2 ч. дня с
платой за день.

3. Повышение расценки, чтобы она составляла не менее 50%
жалованья.

4. Полная отмена всяких штрафов. <...>

6. Вежливого и человеческого обращения с рабочими.

7. Устройство бесплатной школы для детей рабочих по мере
надобности.

8. Вывешивание табелей расценки во всех цехах.

9. Увеличить плату чернорабочих минимум (до) одного рубля.



10. Немедленной выдачи пособий рабочим, раненным и
больным.

11. Выдача казенных инструментов плотникам и столярам.

12. Ездящим в командировку служащим платить за 30 ч. в
сутки.

13. Работающим в обед платить за 2 ч.

14. При поступлении учеников платить им жалованье с
первого дня.

15. Сверлильщикам платить сдельно, а не поденно.

16. Законных обращений докторов.

17. Работающим поденно повысить жалованье.

18. Работающим в бригаде сдельно при расчете выдавать
полную заработную плату с процентами.

19. Выдачи каждому служащему по 6 проездных билетов в
год.

20. Электрический цех подвести под общее условие, т.е.
работать не поденно, а сдельно.

21. При рождении ребенка выдавать рабочему по 15 руб.,
также при случае смерти одного из членов семьи рабочего.

22. Расширение проходной будки и устройство проходной
будки со стороны станции.

23. Открывать номерную доску до свистка за 10 мин. и
закрывать за 15 мин. после гудка.



24. Беспрекословный пропуск к доктору за 1/2 ч. до гудка.

25. Полная безопасность всех рабочих, а в особенности
депутатов.

26. В день выдачи аванса работа должна производиться до 12
ч., с платой за целый день.

Сборник документов и материалов по курсу "Политическая
история XX в." М., 1991. С. 72.

18.1.5. ИЗ ЗАПИСКИ С. В. ЗУБАТОВА415 В ДЕПАРТАМЕНТ
ПОЛИЦИИ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ

ПОПЕЧИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ РАБОЧИХ

19 сентября 1900 г.

На мой взгляд дело обстоит так:

Смешивая революционное рабочее движение с культурным,
революционеры эксплуатируют рабочих в своих видах. <...>

Но как устроить таким образом: чтобы и революционера
взгреть и рабочих удовлетворить (дабы тем самым вывести на
свежую воду революционера и вышибить у него из-под ног
самую для успеха почву)?

Делать, упорно делать и систематически, сие необходимо,
иначе нас накроют... Везде и все партии проделывали тонкую
эксплуатацию рабочих, в результате чего и летели
правительства. Чтобы не повторилось того же и у нас, за массой
нам надо ухаживать. Она нам крепко верит, но веру эту и
стараются в ней поколебать как оппозиционные, так и
революционные пропаганды. Необходимо питать эту веру
фактами попечительности — и тогда... всяческая оппозиция
бессильна (конечно, не следует забывать, что против особо



усердствующих у нас остаются репрессии, от времени
усовершенствующиеся). <...>

Значит, мораль такая: 1) идеологи — всегдашние
политические эксплуататоры масс на почве их нужды и
бедности, и их надо изловлять и, 2) борясь с ними, помнить
всячески: "бей в корень", обезоруживая массы путем
своевременного и неустанного правительственного улучшения
их положения, на почве их мелких нужд и требований
(большего масса никогда сама по себе и за раз не просит). Но
обязательно это должно делаться самим правительством, и
притом неустанно, без задержки. Классы нынче настолько
выяснились и развились, что Маркс даже придумал особую
теорию борьбы классов, вместо прежней — борьбы
правительства с народом. При нынешнем положении девизом
внутренней политики должно быть: "поддержание равновесия
среди классов", злобно друг на друга посматривающих.
Внеклассовому самодержавию остается "разделяй и властвуй"...
Для равновесия (в качестве противоядия) с чувствующей себя
гордо и поступающей нахально буржуазией нам надо
прикармливать рабочих, убивая тем самым 2 зайцев: укрощая
буржуазию и идеологов и располагая к себе рабочих и
крестьян...

Хрестоматия по истории СССР. 1861—1917. М., 1970. С. 311—
312.

18.1.6. РЕЗОЛЮЦИЯ СХОДКИ УЧАЩИХСЯ В ВЫСШ[ИХ]
УЧ[ЕБНЫХ] ЗАВЕДЕНИЯХ МОСКВЫ

9 февраля 1902 г.

На собрании студентов — представителей разных вузов
Москвы была принята программа политической борьбы
вместе с рабочими и другими общественными силами за
демократизацию социально-политического строя России.



Все участники сходки были арестованы и исключены из
учебных заведений, часть выслана в Сибирь на 3—5 лет.

 

Мы, учащиеся в высших учебн[ых] завед[ениях] Москвы, на
общем собрании 9-го февр[аля] 1902 г. в количестве 518 чел.
после всестороннего обсуждения единогласно постановили:

"Считая ненормальность существующего академического
строя лишь отголоском общего русского бесправия, мы
откладываем навсегда иллюзию академической борьбы416 и
выставляем знамя общеполитических требований, глубоко
убежденные, что для правильного хода общественной жизни
необходимо пересоздание всего социального и политического
строя на началах признания за общественностью публичных
прав... Мы требуем: 1) неприкосновенности личности, 2)
свободы печати, 3) свободы совести, 4) свободы собраний и
организаций, 5) непосредственной ответственности
административных лиц, 6) общедоступности образования, 7)
допущения женщин в университеты, 8) уравнения прав
национальностей.

Вместе с рабочими мы требуем: 9) восьмичасового рабочего
дня и 10) свободы стачек. Не признавая настоящего
правительства способным к реорганизации общественного
строя на этих началах, мы обращаемся ко всей мыслящей
России, считающей себя политически зрелой, с указанием о
своевременности созвания Учредительного собрания.
Общеполитическая программа заставляет нас вынести наш
протест на улицу, где мы вместе с кадрами рабочих и общества
готовы силой поддержать наши требования". Согласно
постановления сходки настоящая резолюция будет
представлена Совету министров с подробной мотивировкой.

Центральный государственный архив Российской Федерации.



Фонд 1741. № 29045 — гектографированный подлинник.

18.1.7. ИЗ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛ-
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ

Программа была выработана редакцией газеты "Искра",
принята на II съезде РСДРП в 1903 г. и почти не изменялась
вплоть до 1919 г., когда VIII Съезд РКП(б) утвердил новую
Программу.

 

...Считая себя одним из отрядов всемирной армии
пролетариата, российская социал-демократия преследует ту же
конечную цель, к которой стремятся социал-демократы всех
других стран.

Эта конечная цель определяется характером современного
буржуазного общества и ходом его развития. <...>

Заменив частную собственность на средства производства и
обращения общественною и введя планомерную организацию
общественно-производительного процесса для обеспечения
благосостояния и всестороннего развития всех членов общества,
социальная революция пролетариата уничтожит деление
общества на классы и тем освободит все угнетенное
человечество, так как положит конец всем видам эксплуатации
одной части общества другою.

Необходимое условие этой социальной революции составляет
диктатура пролетариата, т.е. завоевание пролетариатом такой
политической власти, которая позволит ему подавить всякое
сопротивление эксплуататоров. <...>

В России, где капитализм уже стал господствующим способом
производства, сохранились еще очень многочисленные остатки



нашего старого докапиталистического порядка, который
основывался на закрепощении трудящихся масс...

Самым значительным из всех этих пережитков и самым
могучим оплотом всего этого варварства является царское
самодержавие. По самой природе своей оно враждебно всякому
общественному движению и не может не быть злейшим
противником всех освободительных стремлений пролетариата.

Поэтому РСДРП ставит своей ближайшей политической
задачей низвержение царского самодержавия и замену его
демократической республикой, конституция которой
обеспечивала бы:

1. Самодержавие народа, т.е. сосредоточение всей верховной
государственной власти в руках законодательного собрания,
составленного из представителей народа и образующего одну
палату.

2. Всеобщее, равное и прямое избирательное право при
выборах как в законодательное собрание, так и во все местные
органы самоуправления для всех граждан и гражданок,
достигших 20 лет; тайное голосование при выборах; право
каждого избирателя быть избранным во все представительные
учреждения; двухгодичные парламенты; жалованье народным
представителям.

3. Широкое местное самоуправление; областное
самоуправление для тех местностей, которые отличаются
особыми бытовыми условиями и составом населения.

4. Неприкосновенность личности и жилища.

5. Неограниченную свободу совести, слова, печати, собраний,
стачек и союзов.

6. Свободу передвижения и промыслов.



7. Уничтожение сословий и полную равноправность всех
граждан независимо от пола, религии, расы и национальности.

8. Право населения получать образование на родном языке,
обеспечиваемое созданием на счет государства и органов
самоуправления необходимых для этого школ; право каждого
гражданина объясняться на родном языке на собраниях;
введение родного языка наравне с государственным во всех
местных общественных и государственных учреждениях.

9. Право на самоопределение за всеми нациями, входящими в
состав государства.

10. Право каждого лица преследовать в обычном порядке
перед судом присяжных всякого чиновника.

11. Выборности судей народом.

12. Замену постоянного войска всеобщим вооружением
народа.

13. Отделение церкви от государства и школы от церкви.

14. Даровое и обязательное общее и профессиональное
образование для всех детей обоего пола до 16 лет; снабжение
бедных детей пищей, одеждой и учебными пособиями за счет
государства.

Как основного условия демократизации нашего
государственного хозяйства, РСДРП требует: отмены всех
косвенных налогов и установления прогрессивного налога на
доходы и наследства.

В интересах охраны рабочего класса от физического и
нравственного вырождения, а также и в интересах развития его
способности к освободительной борьбе, партия требует:



1. Ограничения рабочего дня восемью часами в сутки для всех
наемных рабочих.

2. Установления законом еженедельного отдыха, непрерывно
продолжающегося не менее 42 часов, для наемных рабочих
обоего пола во всех отраслях народного хозяйства.

3. Полного запрещения сверхурочных работ.

4. Воспрещения ночного труда (от 9 час. вечера до б час. утра)
во всех отраслях народного хозяйства, за исключением тех, где
он безусловно необходим по техническим соображениям,
одобренным рабочими организациями.

5. Воспрещения предпринимателям пользоваться трудом
детей в школьном возрасте (до 16 лет) и ограничения рабочего
времени подростков (16—18 лет) шестью часами.

6. Воспрещения женского труда в тех отраслях, где он вреден
для женского организма; освобождения женщин от работы в
течение четырех недель до и шести недель после родов, с
сохранением заработной платы в обычном размере за все
время.

7. Устройства при всех заводах, фабриках и других
предприятиях, где работают женщины, яслей для грудных и
малолетних детей; освобождения женщин, кормящих ребенка,
от работы не реже чем через три часа на время не менее чем на
полчаса.

8. Государственного страхования рабочих на случай старости
и полной или частичной потери способности к труду за счет
специального фонда, составленного путем особого налога на
капиталистов.

9. Воспрещения выдачи заработной платы товарами,
установления еженедельного срока расплаты деньгами по всем



без исключения договорам о найме рабочих и выдачи заработка
в рабочее время.

10. Запрещения предпринимателям производить денежные
вычеты из заработной платы, по какому бы поводу... <...>

14. Установления уголовной ответственности нанимателей за
нарушение законов об охране труда.

В целях же устранения остатков крепостного порядка,
которые тяжелым гнетом лежат непосредственно на крестьянах,
и в интересах свободного развития классовой борьбы в деревне
партия требует...:

1. Отмены выкупных и оброчных платежей, а также всяких
повинностей, падающих в настоящее время на крестьянство,
как на податное сословие.

2. Отмены всех законов, стесняющих крестьянина в
распоряжении его землей.

3. Возвращения крестьянам денежных сумм, взятых с них в
форме выкупных и оброчных платежей; конфискации с этой
целью монастырских и церковных имуществ, а также имений
удельных, кабинетских и принадлежащих лицам царской
фамилии, а равно обложения особым налогом земель
землевладельцев-дворян, воспользовавшихся выкупной ссудой;
обращения сумм, добытых этим путем, в особый народный
фонд для культурных и благотворительных нужд сельских
обществ <...>

...РСДРП твердо убеждена в том, что полное,
последовательное и прочное осуществление указанных
политических и социальных преобразований достижимо лишь
путем низвержения самодержавия и созыва учредительного
собрания, свободно избранного всем народом.



Второй съезд РСДРП. Протоколы. М., 1959. С. 418—424.

18.1.8. ИЗ ПРОГРАММЫ ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ-
РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ

Программа была подготовлена редакцией газеты
"Революционная Россия" и утверждена на II съезде партии
социалистов-революционеров в 1906 г.

 

Современная Россия в культурном и социальном отношении
входит во все более и более тесную связь с передовыми
странами цивилизованного мира, сохраняя при этом, однако,
ряд особенностей, обусловленных своеобразием ее предыдущей
истории, ее местных условий и международного положения.
<...>

Вся тяжесть борьбы с самодержавием, несмотря на
наличность либерально-демократической оппозиции,
охватывающей преимущественно промежуточные в классовом
отношении элементы "образованного общества", падает на
пролетариат, трудовое крестьянство и революционно-
социалистическую интеллигенцию. Необходимой задачей
социалистической партии... должно быть... низвержение
самодержавия.

Осуществление полностью ее программы, т. е. экспроприация
капиталистической собственности и реорганизация
производства и всего общественного строя на социалистических
началах предполагает полную победу рабочего класса,
организованного в социал-революционную партию, и, в случае
надобности, установление его временной революционной
диктатуры.

До тех же пор, пока в качестве революционного меньшинства
организованный рабочий класс сможет оказывать лишь



частичное влияние на изменение общественного строя и ход
законодательства, — Партия Социалистов-Революционеров
будет стремиться к тому, чтобы политика частичных завоеваний
не заслоняла от рабочего класса его конечной, основной цели...

Поскольку процесс преобразования России будет идти под
руководством несоциалистических сил, Партия Социалистов-
Революционеров... будет отстаивать, поддерживать или
вырывать своей революционной борьбой следующие реформы:

А. В политической и правовой области:

Установление демократической республики, с широкой
автономией области и общин, как городских, так и сельских;
возможно более широкое применение федеративного начала к
отношениям между отдельными национальностями; признание
за ними безусловного права на самоопределение; прямое,
тайное, равное, всеобщее право голосования для всякого
гражданина не моложе 20 лет, — без различия пола, религии и
национальности; пропорциональное представительство;
прямое народное законодательство (референдум и
инициатива); выборность, сменяемость во всякое время и
подсудность всех должностных лиц; полная свобода совести,
слова, печати, собраний, рабочих стачек и союзов; полное и
всеобщее гражданское равноправие; неприкосновенность
личности и жилища; полное отделение церкви от государства и
объявление религии частным делом каждого; установление
обязательного равного для всех общего светского образования
на государственный счет; равноправие языков; бесплатность
судопроизводства; уничтожение постоянной армии и замена ее
народным ополчением.

Б. В народнохозяйственной области:

1. В вопросах рабочего законодательства Партия
Социалистов-Революционеров ставит своей целью охрану



духовных и физических сил рабочего класса и увеличение его
способности к дальнейшей освободительной борьбе.

2. В вопросах аграрной политики и земельных отношений
Партия Социалистов-Революционеров ставит себе целью
использовать в интересах социализма и борьбы против
буржуазно-собственнических начал, как общинные, так и
вообще трудовые воззрения, традиции и формы жизни русского
крестьянства, и в особенности взгляд на землю, как на общее
достояние всех трудящихся. В этих видах партия будет стоять за
социализацию, всех частновладельческих земель, т.е. за изъятие
их из частной собственности отдельных лиц и переходе в
общественное владение и в распоряжение демократически
организованных общин и территориальных союзов общин на
началах уравнительного пользования. В случае, если это главное
и основное требование аграрной программы-минимум не будет
осуществлено сразу, в качестве революционной меры, П. С.-Р. в
дальнейшей аграрной политике будет руководиться
соображениями о возможном приближении к осуществлению
этого требования во всей его полноте. <...>

...Партия Социалистов-Революционеров, начиная
непосредственную революционную борьбу с самодержавием,
агитирует за созыв Земского Собора (Учредительного
Собрания), свободно избранного всем народом без различия
пола, сословий, национальности и религии, для ликвидации
самодержавного режима и переустройства всех современных
порядков. Свою программу этого переустройства она будет как
отстаивать в Учредительном Собрании, так и стремиться
непосредственно проводить в революционный период.

Сборник программ политических партий России.

Вып. 1-й. СПб., 1906. С. 13—23.



18.1.9. ИЗ СООБЩЕНИЙ ГАЗЕТЫ "ИСКРА" О
КРЕСТЬЯНСКОМ ДВИЖЕНИИ В 1902 г.

...Изголодавшись, крестьяне, наконец, восстали, начали
собираться огромными толпами в несколько тысяч... Подойдет
толпа к барской усадьбе, вызовет хозяина и требует, чтобы он со
всем своим семейством сейчас же уезжал: земля остается
крестьянам, хлеб и скот тут же делится, все остальное
имущество разламывается, а усадьба сжигается. И так
повторяется всюду. Только одного помещика во всем
Валковском уезде пощадили, не тронули вовсе, потому что были
с ним в хороших отношениях. Но убивать — никого не
убивают...

Волна движения все растет и растет... Останется сказать...
относительно способов усмирения. Беспощадная бойня: секут
ужаснейшим образом. Валковская больница завалена
человеческим мясом. Ходят слухи о повешенных, об убитых,
называют числа 6—36 и более, но достоверно узнать что-либо
нельзя...

"Искра". 1902. № 21. 1 июня.

18.1.10. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ И. П. БЕЛОКОНСКОГО417 О
БАНКЕТНОЙ КАМПАНИИ ОСЕНЬЮ 1904 г.

Нарастание социально-политического кризиса в начале
XX в. привело к активизации либеральных кругов, которые
по призыву "Союза освобождения" начали в конце 1904 г. —
начале 1905 г. так называемую банкетную кампанию. Они
критиковали правительство, высказывали пожелание
продолжить реформы в России, обеспечить введение
демократических свобод и создать в ней новый орган
государственной власти на основе свободно избранных
представителей народа.



 

Сначала откликнулись на призыв столицы крупные
культурные центры, а затем волны понеслись далее и достигли
самых отдаленных медвежьих углов. Первый грандиозный
"банкет", — невиданное для России явление с самого начала ее
существования, — состоялся 20-го ноября [1904 г.] в С.-
Петербурге... под председательством известного писателя В. Г.
Короленко. Предлогом для этого банкета, как и для других,
явилось 40-летие судебных уставов, а участниками были до 650
литераторов, ученых, врачей и других представителей
либеральных профессий. После блестящих речей, в которых
охарактеризовано было печальное положение суда, "как
продукт общих наших политических условий", и выяснена была
невозможность улучшения судебного строя вне общей коренной
государственной реформы, единогласно была принята и всеми
подписана «резолюция "Союза"»418. Затем почти такого же рода
"резолюции" по поводу 40-летия судебных уставов были
приняты во многих городах, как-то: в Москве, Киеве, Одессе,
Саратове, Харькове, Курске, Ростове-на-Дону, Владимире,
Воронеже, Ярославле, Тамбове, Смоленске, Н. Новгороде и
других.

Белоконский И. П. Земское движение. М., 1914. 2-е изд. С. 238—
239.

18.2. РЕВОЛЮЦИЯ 1905—1907 гг.
18.2.1. ИЗ ДНЕВНИКА А. Л. БОГДАНОВИЧ О ЗАБАСТОВКАХ

РАБОЧИХ И О "КРОВАВОМ ВОСКРЕСЕНЬЕ"

4 января [1905 г.]. Вчера 12 тысяч человек рабочих
Путиловского завода забастовали. Ожидаются забастовки и
других заводов, так что считают, что забастуют до 42 тысяч
человек. Вчера у нас были два рабочие с Балтийского завода,
благонамеренные, которые говорили, что священник Гапон419,



который организует здесь "союзы рабочих", — темная личность.
Гапон раньше за что-то сомнительное лишен был места, а
теперь он священником в тюрьме и пользуется доверием
начальства.

 

8 января [1905 г.]. Сегодня какое-то тяжелое настроение,
чувствуется, что мы накануне ужасных событий. По рассказам,
цель рабочих в эту минуту — испортить водопровод и
электричество, оставить город без воды и света и начать
поджоги. Газеты сегодня не вышли, кроме листка,
"Правительственного Вестника", "Petersburger Zeitlung" и
"Ведомостей Градоначальства", а в остальных типографиях
рабочие забастовали. Завтра предсказывают забастовку
извозчиков, булочников, прекращение электричества.

 

9 января [1905 г.]. Господи! В эту минуту в Петербурге творится
ужасное: войска — с одной стороны, рабочие — с другой, точно
два неприятельских лагеря. На Троицком мосту кавалерия,
конногвардия и кавалергарды преградили им путь (рабочих
было более 20 тыс. человек), дали залп, отбили несколько
хоругвей, но поп ускользнул. Много было раненых и убитых.
Третий залп (два первых были даны по Троицкому мосту) был
дан возле дома градоначальника двумя батальонами
Семеновского полка. Опять было много жертв. В толпе
послышался сильный ропот, что стреляют войска. Убитыми
оказались три студента, затем какой-то штатский, скорее из
достаточного класса, на котором найдено огромное красное
знамя с революционной надписью.

...насчитано уже до 100 убитых и очень много раненых. Те,
которые с легкими ранами, или ранены в руку, ушли домой. По
улицам идет крик, стон и рыдания. В стачке в эту минуту



участвуют 108 тыс. рабочих. Прошел слух, что якобы царь едет
из Царского Села в Зимний дворец, чтобы принять депутатов от
рабочих.

Три последних самодержца. Дневник А. В. Богданович. С. 327,
329, 330.

18.2.2. ИЗ ПЕТИЦИИ РАБОЧИХ И ЖИТЕЛЕЙ ПЕТЕРБУРГА
ДЛЯ ПОДАЧИ ЦАРЮ НИКОЛАЮ II В ДЕНЬ 9 ЯНВАРЯ 1905 г.

Государь!

Мы, рабочие и жители города С.-Петербурга разных сословий,
наши жены, и дети, и беспомощные старцы-родители, пришли к
тебе, государь, искать правды и защиты. Мы обнищали, нас
угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами
надругаются, в нас не признают людей, к нам относятся как к
рабам, которые должны терпеть свою горькую участь &
молчать. Мы и терпели, но нас толкают все дальше в омут
нищеты, бесправия и невежества, нас душат деспотизм и
произвол, и мы задыхаемся. Нет больше сил, государь. Настал
предел терпению. Для нас пришел тот страшный момент, когда
лучше смерть, чем продолжение невыносимых мук <...>

Взгляни без гнева, внимательно на наши просьбы, они
Направлены не ко злу, а к добру, как для нас, так и для тебя,
государь! Не дерзость в нас говорит, а сознание необходимости
выхода из невыносимого для всех положения. Россия слишком
велика, нужды ее слишком многообразны и многочисленны,
чтобы одни чиновники могли управлять ею. Необходимо
народное представительство, необходимо, чтобы сам народ
помогал себе и управлял собой. Ведь ему только и известны
истинные его нужды. Не отталкивай его помощь, повели
немедленно, сейчас же призвать представителей земли русской
от всех классов, от всех сословий, представителей и от рабочих.
Пусть тут будет и капиталист, и рабочий, и чиновник, и



священник, и доктор, и учитель, — пусть все, кто бы они ни
были, изберут своих представителей. Пусть каждый будет равен
и свободен в праве избрания, — и для этого повели, чтобы
выборы в Учредительное собрание происходили при условии
всеобщей, тайной и равной подачи голосов.

Это самая главная наша просьба...

Но одна мера все же не может залечить наших ран.
Необходимы еще и другие:

I. Меры против невежества и бесправия русского народа

1) Немедленное освобождение и возвращение всех
пострадавших за политические и религиозные убеждения, за
стачки и крестьянские беспорядки.

2) Немедленное объявление свободы и неприкосновенности
личности, свободы слова, печати, свободы собраний, свободы
совести в деле религии.

3) Общее и обязательное народное образование на
государственный счет.

4) Ответственность министров перед народом и гарантия
законности правления.

5) Равенство перед законом всех без исключения.

6) Отделение церкви от государства.

П. Меры против нищеты народной

1) Отмена косвенных налогов и замена их прямым
прогрессивным подоходным налогом.

2) Отмена выкупных платежей, дешевый кредит и
постепенная передача земли народу.



3) Исполнение заказов военного морского ведомства должно
быть в России, а не за границей.

4) Прекращение войны по воле народа.

III. Меры против гнета капитала над трудом

1) Отмена института фабричных инспекторов.

2) Учреждение при заводах и фабриках постоянных комиссий
выборных [от] рабочих, которые совместно с администрацией
разбирали бы все претензии отдельных рабочих. Увольнение
рабочего не может состояться иначе, как с постановления этой
комиссии.

3) Свобода потребительно-производственных и
профессиональных рабочих союзов — немедленно.

4) 8-часовой рабочий день и нормировка сверхурочных работ.

5) Свобода борьбы труда с капиталом — немедленно.

6) Нормальная заработная плата — немедленно.

7) Непременное участие представителей рабочих классов в
выработке законопроекта о государственном страховании
рабочих — немедленно. <...>

Начало первой русской революции. Январь-март 1905 года.

Документы и материалы. М., 1955. С. 28—31.

18.2.3. ИЗ МАНИФЕСТА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

6 августа 1905 г.



Манифест был опубликован одновременно с еще двумя
документами: "Учреждение Государственной думы" (устав
и устройство) и "Положение о выборах в Государственную
думу". Этими актами провозглашалось создание
законосовещательной ("булыгинской")420  думы. Развитие
революции осенью 1905 г. заставило правительство
обещать созыв законодательной Думы (Манифест 17
октября) и изменить положение о выборах (декабрь 1905
г.).

 

Объявляем всем Нашим верноподданным:

Государство Российское созидалось и крепло неразрывным
единением Царя с народом и народа с Царем. <...>

Ныне настало время, следуя благим начинаниям... призвать
выборных людей от всей земли Русской к постоянному и
деятельному участию в составлении законов, включив для сего в
состав высших государственных учреждений особое
законосовещательное установление, коему предоставляется
предварительная разработка и обсуждение законодательных
предположений и рассмотрение росписи государственных
доходов и расходов.

В сих видах, сохраняя неприкосновенным основной закон
Российской Империи о существе Самодержавной Власти,
признали Мы за благо учредить Государственную Думу и
утвердили Положение о выборах в Думу...

Хрестоматия по истории СССР. 1861—1917. С 367—368.

18.2.4. ИЗ ЛИСТОВКИ ЦК РСДРП "К РАБОЧИМ И
КРЕСТЬЯНАМ"



Была выпущена в ответ на царский Манифест 6 августа
1905 г.

 

Товарищи! Царь издал манифест о созыве народных
представителей в Государственную Думу. Из этого манифеста и
из правил об устройстве Думы видно следующее:

1. Что рабочим нет места ни в этой Думе, ни на выборах в
нее...

2. Что крестьянам дается в этой Думе не действительное, а
лишь мнимое участие. Представители от крестьян должны
составить ничтожное меньшинство Думы — по одному на
губернию, т.е. от 51 губернии 51 человек из 412; все остальные
от помещиков и от капиталистов...

3. Что не только ничем не обеспечена свобода выборов и
совещаний между избирателями и кандидатами в Думу, но даже
самая Дума не пользуется свободой слова, свободой
обсуждения, ибо ей запрещено касаться основных законов
Российской империи.

4. Что эта Дума не имеет права ничего решать относительно
законов, а только высказывает предположения, решает же, как и
прежде, царь с Государственным советом и министрами.

5. Что... царское самодержавие остается в полной силе... Что
царский манифест... есть наглое издевательство над рабочим
классом России...

Что манифест этот есть в то же время грубая попытка
обмануть русское крестьянство и весь русский народ жалкою
подделкой народного представительства...



И что поэтому истинным преступником против народа будет
всякий, кто сознательно будет поддерживать царский обман.

Всеобщая политическая стачка в октябре 1905 г.

Документы и материалы. М.—Л., 1955. С. 3—4.

18.2.5. ИЗ МАНИФЕСТА ОБ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОРЯДКА

17 октября 1905 г.

Ознаменовал первую победу революции 1905—1907 гг.
Всеобщая октябрьская политическая стачка заставила
правительство пойти на уступки: "даровать"
демократические свободы и обещать созыв
законодательной Государственной думы. Манифест был
обнародован по предложению С. Ю. Витте421 .

 

Смуты и волнения в столицах и во многих местностях
империи Нашей великой и тяжкой скорбью преисполняют
сердце Наше... От волнений, ныне возникших, может явиться...
угроза целости и единству державы Нашей.

Великий обет царского служения повелевает Нам всеми
силами разума и власти Нашей стремиться к скорейшему
прекращению столь опасной для государства смуты...

На обязанность правительства возлагаем Мы выполнение
непреклонной Нашей воли:

1. Даровать населению незыблемые основы гражданской
свободы на началах действительной неприкосновенности
личности, свободы совести, слова, собраний и союзов.



2. Не останавливая предназначенных выборов в
Государственную думу, привлечь теперь же к участию в Думе, в
мере возможности, соответствующей кратности остающегося до
созыва Думы срока, те классы населения, которые ныне совсем
лишены избирательных прав, предоставив за сим дальнейшее
развитие начала общего избирательного права вновь
установленному законодательному порядку, и

3. Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон
не мог восприять силу без одобрения Государственной думы и
чтобы выборным от народа обеспечена была возможность
действительного участия в надзоре за закономерностью
действий поставленных от нас властей.

Призываем всех верных сынов России вспомнить долг свой
перед Родиною, помочь прекращению сей неслыханной смуты и
вместе с Нами напрячь все силы к восстановлению тишины и
мира на родной земле.

Законодательство эпохи империализма и буржуазно-
демократических революций //

Российское законодательство Х—ХХ вв.

М., 1994. Т. 9. С. 41.

18.2.6. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А. П. ИЗВОЛЬСКОГО О
РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИКАЦИИ МАНИФЕСТА 17 ОКТЯБРЯ

... опубликование манифеста сопровождалось в провинции
целым рядом беспорядков и антиеврейскими погромами. Эти
события застали врасплох графа Витте и вызвали
непосредственно принятие контрмер при дворе. Реакционная
партия использовала случай, чтобы поднять голову и
попытаться возобновить свое влияние на императора. Между
этой партией и графом Витте завязалась ожесточенная борьба.
После опубликования Манифеста 17 октября граф Витте...



оказался объектом жестоких нападок крайне правых и левых и
встретил полное равнодушие со стороны умеренных либералов.
Когда я покидал графа Витте... то был поражен
пессимистическим характером следующего его замечания:
"Манифест 17 октября предотвратил немедленную катастрофу,
но он не явился радикальным лекарством в создавшемся
положении, которое до сих пор остается угрожающим. Все, на
что я могу надеяться, — это сохранить положение без больших
потрясений до открытия Думы, но даже в осуществлении этой
надежды я не могу быть вполне уверен. Новый революционный
взрыв представляется всегда возможным". Подобный
пессимизм... объяснялся исключительно тем глубоким
разочарованием, которое Витте испытал в связи с
непосредственными результатами издания манифеста, и сверх
того — отсутствием сочувствия со стороны либеральной партии,
чего он не мог предвидеть; на эту партию он возлагал большие
надежды. <...>

Извольский А. П. Воспоминания. М., 1989. С. 19, 21.

18.2.7. ИЗ ПРОГРАММЫ КОНСТИТУЦИОННО-
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

Была принята на Учредительном съезде партии 12—18
октября 1905 г.

 

I. Основные права граждан

1. Все российские граждане, без различия пола,
вероисповедания и национальности, равны перед законом.
Всякие сословные различия и всякие ограничения личных и
имущественных прав поляков, евреев и всех без исключения
других отдельных групп населения должны быть отменены.



2. Каждому гражданину обеспечивается свобода совести и
вероисповедания... Православная церковь и другие
исповедания должны быть освобождены от государственной
опеки.

3. Каждый волен высказывать изустно и письменно свои
мысли, а равно обнародовать их и распространять путем печати
или иным способом. Цензура, как общая, так и специальная, как
бы она ни называлась, упраздняется и не может быть
восстановлена. <...>

4. Всем российским гражданам предоставляется право
устраивать публичные собрания как в закрытых помещениях,
так и под открытым небом для обсуждения всякого рода
вопросов.

5. Все российские граждане имеют право составлять союзы и
общества, не испрашивая на то разрешения.

6. Право петиций предоставляется как отдельным гражданам,
так и всякого рода группам, союзам, собраниям и т.п.

7. Личность и жилище каждого должны быть
неприкосновенны...

8. Никто не может быть подвергнут преследованию иначе, как
на основании закона — судебной властью и установленным
законом судом. Никакие чрезвычайные суды не допускаются.

9. Каждый гражданин пользуется свободой передвижения и
выезда за границу. Паспортная система упраздняется.

10. Все вышеозначенные права граждан должны быть введены
в основной закон Российской Империи и обеспечены судебной
защитой.



11. Основной закон Российской Империи должен
гарантировать всем населяющим Империю народностям
помимо полной гражданской и политической равноправности
всех граждан право свободного культурного самоопределения...

12. Русский язык должен быть языком центральных
учреждений, армии и флота... Населению каждой местности
должно быть обеспечено получение начального, а по
возможности и дальнейшего образования на родном языке.

II. Государственный строй

13. Конституционное устройство российского государства
определяется основным законом.

14. Народные представители избираются всеобщею, равною,
прямою и тайною подачей голосов, без различия
вероисповедания, национальности и пола422.

15. Народное представительство участвует в осуществлении
законодательной власти, в установлении государственной
росписи доходов и расходов и в контроле за законностью и
целесообразностью действий высшей и низшей администрации.
<...>

18. Членам собраний народных представителей принадлежит
право законодательной инициативы.

19. Министры ответственны перед собранием народных
представителей...

III. Местное самоуправление и автономия

20. Местное самоуправление должно быть распространено на
всероссийское государство. <...>



25. ... в Царстве Польском вводится автономное устройство с
сеймом, избираемым на тех основаниях, как и
общегосударственное представительство, при условии
сохранения государственного единства и участии в
центральном представительстве на одинаковых с прочими
частями империи основаниях. <...>

26. ... Конституция Финляндии, обеспечивающая ее особенное
государственное положение, должна быть всецело
восстановлена. <...>

V. Финансовая и экономическая политика

30. Пересмотр государственного расходного бюджета в целях
уничтожения непроизводительных по своему назначению или
своим размерам расходов и соответственного увеличения
затрат государства на действительные нужды народа.

31. Отмена выкупных платежей. <...>

VI. Аграрное законодательство

36. Увеличение площади землепользования... безземельных и
малоземельных крестьян... государственными, удельными,
кабинетскими и монастырскими землями, а также путем
отчуждения... за счет государства... частновладельческих земель
с вознаграждением нынешних владельцев по справедливой (не
рыночной) оценке.

37. Отчуждаемые земли поступают в государственный
земельный фонд. <...>

38. Широкая организация государственной помощи для
переселения, расселения и устройства хозяйственного быта
крестьян. <...>

VII. Рабочее законодательство



41. Свобода рабочих союзов и собраний.

42. Право стачек. <...>

44. Введение законодательным путем восьмичасового
рабочего дня...

45. Развитие охраны труда женщин и детей и установление
особых мер охраны труда мужчин во вредных производствах.

Сборник программ политических партий России. Вып. 1. С. 34—
49.

18.2.8. ИЗ ВОЗЗВАНИЯ " СОЮЗА 17 ОКТЯБРЯ" С
ИЗЛОЖЕНИЕМ ЕГО ПРОГРАММЫ

... Новый порядок... налагает на всех, кто искренне желает
мирного обновления страны и торжества в ней порядка и
законности, кто отвергает одинаково и застой, и
революционные потрясения, священную обязанность в
настоящий момент... дружно сплотиться вокруг тех начал,
которые провозглашены в манифесте 17 октября, настоять на
возможно скором, полном и широком осуществлении этих
начал правительственной властью с прочными гарантиями их
незыблемости, и оказать содействие правительству, идущему по
пути спасительных реформ, направленных к полному и
всестороннему обновлению государственного и общественного
строя России.

... великая опасность, созданная вековым застоем в развитии
наших политических форм и грозящая уже не только
процветанию, но и самому существованию нашего отечества,
призывает всех к единению, к деятельной работе для создания
сильной и авторитетной власти, которая... одна только в
состоянии путем мирных реформ вывести страну из настоящего
общественного хаоса и обеспечить ей внутренний мир и
внешнюю безопасность.



С этой целью... образуется союз, в который приглашаются
войти как отдельные лица, так и целые партии, программа коих
в основных чертах совпадает с программой союза. Союз этот
получает наименование "Союз 17 октября" и провозглашает
следующие основные положения:

1. Сохранение единства и нераздельности Российского
Государства

... положение это обязывает противодействовать всяким
предположениям, направленным прямо или косвенно к
расчленению Империи и к замене единого государства
государством союзным или союзом государств. <...>

Исключительно за Финляндией признается особое
положение, дающее ей право на известное автономное
государственное устройство при условии сохранения
государственной связи с Империей.

2. Развитие и укрепление начал конституционной
монархии с народным представительством, основанным

на общем избирательном праве

Это положение обязывает к признанию начала общего
избирательного права, открывающего возможность всем
русским гражданам участвовать в осуществлении
государственной власти. Это положение, далее, призывает к
коренному преобразованию нашего государственного строя на
началах конституционных и к прочному закреплению за
народным представительством дарованных ему манифестом
прав деятельного участия, рядом с Монархом, в
законодательных трудах и управлении страной. <...>

Только... путем единения Монарха с народом может быть
создана та сильная, уверенная в себе правительственная власть,
которая сумеет вернуть нам мир.



3. Обеспечение гражданских прав

В политически свободном государстве должна господствовать
и гражданская свобода...

Сюда входят прежде всего: свобода вероисповеданий, свобода
слова, устного и печатного, свобода собраний и союзов. Сюда же
относится обеспечение свободы передвижения, выбора места
жительства и рода занятий, обеспечение свободы труда,
промышленности, торговли, свободы приобретения
собственности и распоряжения ею. Гражданская свобода
предполагает также неприкосновенность личности, жилища,
переписки, собственности граждан.

4. Неотложность созыва Государственной Думы

...Союз высказывается против созыва учредительного
собрания, которое только отдалит столь желанный час
успокоения страны.

Государственная Дума первого призыва должна взять на себя
проведение ближайших на очереди политических реформ,
направленных к усовершенствованию народного
представительства... и... должна себе наметить для разработки и
постепенного разрешения следующие вопросы первостепенной
государственной важности:

а) Крестьянский вопрос

Из насущных реформ на первом месте должны быть
поставлены меры к решительному и бесповоротному
приобщению крестьян к полноте гражданских прав наравне с
остальными гражданами... мерами к подъему крестьянского
благосостояния являются: регулирование мелкой земельной
аренды, преобразование деятельности крестьянского
поземельного банка, содействие расселению и переселению,
признание государственных и удельных земель фондом для



удовлетворения земельной нужды бывших крестьян и других
разрядов мелких землевладельцев, разверстание
чересполосных крестьянских и помещичьих земель с
обязательным отчуждением отрезков, мешающих
хозяйственной цельности владений, и, наконец, при
недостаточности этих мер, допустимое в случаях
государственной важности отчуждение части
частновладельческих земель на справедливых условиях
вознаграждения, устанавливаемых законодательной властью.

б) Рабочий вопрос

...Союз полагает, что Дума должна поставить себе общую
задачу пересмотра, усовершенствования и расширения
законодательства о рабочих... Сюда... относятся меры по
обеспечению рабочих и их семей в случае болезни,
инвалидности и смерти, меры к постепенному осуществлению
страхования рабочих во всех видах труда, меры к ограничению
рабочего времени для женщин и детей и в особо вредных для
здоровья производствах.

Вполне признавая свободу профессиональных союзов и
свободу стачек как средство защиты рабочими своих интересов,
следует, однако, признать необходимым законодательным
путем регулировать условия этой экономической борьбы. <...>

Сборник программ политических партий России.

СПб., 1906. Вып. II. С. 42—57.

18.2.9. ОСНОВНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ

23 апреля 1906 г.

Утверждены царем и опубликованы за четыре дня до
открытия заседаний I Государственной думы. В них
подтверждалась незыблемость самодержавия и вместе с тем "в



видах укрепления основ обновляемого государственного строя"
закреплялись положения о гражданских свободах, которые
вытекали из Манифеста 17 октября 1905 г.

 

Публикуются с сокращениями

1. Государство Российское едино и нераздельно.

2. Великое княжество Финляндское, составляя нераздельную
часть государства Российского, во внутренних своих делах
управляется особыми установлениями на основании особого
законодательства.

3. Русский язык есть язык общегосударственный и обязателен
в армии, во флоте и во всех государственных и общественных
установлениях. Употребление местных языков и наречий в
государственных и общественных установлениях определяется
особыми законами.

Глава первая. О существе верховной самодержавной
власти

4. Императору всероссийскому принадлежит верховная
самодержавная власть. Повиноваться власти его, не только за
страх, но и за совесть, сам бог повелевает.

5. Особа государя императора священна и неприкосновенна.
<...>

7. Государь император осуществляет законодательную власть
в единении с Государственным советом и Государственною
думою.

8. Государю императору принадлежит почин по всем
предметам законодательства. Единственно по его почину



Основные государственные законы могут подлежать
пересмотру в Государственном совете и Государственной думе.

9. Государь император утверждает законы, и без его
утверждения никакой закон не может иметь своего совершения.

10. Власть управления во всем ее объеме принадлежит
государю императору в пределах всего государства Российского.
<...>

11. Государь император, в порядке верховного управления,
издает, в соответствии с законами, указы для устройства и
приведения в действие различных частей* государственного
управления, а равно повеления, необходимые для исполнения
законов.

12. Государь император есть верховный руководитель всех
внешних сношений Российского государства с иностранными
державами. Им же определяется направление международной
политики Российского государства.

13. Государь император объявляет войну и заключает мир, а
равно договоры с иностранными государствами.

14. Государь император есть державный вождь российской
армии и флота. <...> .

16. Государю Императору принадлежит право чеканки
монеты и определение внешнего ее вида.

17. Государь император назначает и увольняет председателя
Совета министров, министров и главноуправляющих
отдельными частями, а также прочих должностных лиц, если
для последних не установлено законом иного порядка
назначения и увольнения.



Глава вторая. О правах и обязанностях российских
подданных

27. Условия приобретения прав российского подданства,
равно как и их утраты, определяются законом.

28. Защита престола и Отечества есть священная обязанность
каждого русского подданного. Мужское население, без различия
состояний, подлежит воинской повинности согласно
постановлениям закона.

29. Российские подданные обязаны платить установленные
законом налоги и пошлины, а также отбывать повинности
согласно постановлениям закона.

30. Никто не может подлежать преследованию за преступное
деяние иначе, как в порядке, законом определенном.

31. Никто не может быть задержан под стражею иначе, как в
случаях, законом определенных.

32. Никто не может быть судим и наказан иначе, как за
преступные деяния, предусмотренные действовавшими во
время совершения сих деяний уголовными законами, если при
том вновь изданные законы не исключают совершенных
виновными деяний из числа преступных.

33. Жилище каждого неприкосновенно. Производство в
жилище, без согласия его хозяина, обыска или выемки
допускается не иначе, как в случаях и в порядке, законом
определенных.

34. Каждый российский подданный имеет право свободно
избирать место жительства и занятие, приобретать и отчуждать
имущество и беспрепятственно выезжать за пределы
государства. Ограничения в сих правах установлены особыми
законами.



35. Собственность неприкосновенна. Принудительное
отчуждение недвижимых имуществ, когда сие необходимо для
какой-либо государственной или общественной пользы,
допускается не иначе, как за справедливое и приличное
вознаграждение.

36. Российские подданные имеют право устраивать собрания
в целях, не противных законам, мирно и без оружия. Законом
определяются условия, при которых могут происходить
собрания, порядок их закрытия, а равно ограничение мест для
собраний.

37. Каждый может, в пределах, установленных законом,
высказывать изустно и письменно свои мысли, а равно
распространять их путем печати или иными способами.

38. Российские подданные имеют право образовывать
общества и союзы в целях, не противных законам. Условия
образования обществ и союзов, порядок их действий, условия и
порядок сообщения им прав юридического лица, равно как
порядок закрытия обществ и союзов, определяются законом.

39. Российские подданные пользуются свободою веры.
Условия пользования этою свободою определяются законом.

40. Правами российских подданных иностранцы, в России
пребывающие, пользуются с соблюдением ограничений,
установленных законом.

41. Изъятия из действия изложенных в сей главе
постановлений в отношении местностей, объявленных на
военном положении или в положении исключительном,
определены особыми законами.

Глава третья. О законах



42. Империя Российская управляется на твердых основаниях
законов, изданных в установленном порядке.

43. Сила законов равно обязательна для всех без изъятия
российских подданных и для иностранцев, в Российском
государстве, пребывающих.

44. Никакой новый закон не может последовать без одобрения
Государственного совета и Государственной думы и восприять
силу без утверждения государя императора.

45. Во время прекращения занятий Государственной думы,
если чрезвычайные обстоятельства вызовут необходимость в
такой мере, которая требует обсуждения в порядке
законодательном, Совет министров представляет о ней
государю императору непосредственно. Мера эта не может,
однако, вносить изменений ни в Основные государственные
законы, ни в Учреждения Государственного совета и
Государственной думы, ни в постановления о выборах в Совет
или Думу. Действие такой меры прекращается, если
подлежащим министром или главноуправляющим отдельной
частью не будет внесен в Государственную думу в течение
первых двух месяцев после возобновления занятий Думы
соответствующий принятой мере законопроект или его не
примут Государственная дума или Государственный совет.

Глава четвертая. О Государственном совете и
Государственной думе и образе их действий

56. Государственный совет и Государственная дума ежегодно
созываются указами государя императора.

57. Продолжительность ежегодных занятий Государственного
совета и Государственной думы и сроки перерыва их занятий в
течение года определяются указами государя императора.



58. Государственный совет образуется из членов по
высочайшему назначению и членов по выборам. Общее число
членов Совета, призываемых высочайшею властью к
присутствованию в Совете из среды его членов по высочайшему
назначению, не должно превышать общего числа членов Совета
по выборам.

59. Государственная дума образуется из членов, избираемых
населением Российской империи на пять лет на основаниях,
указанных в законоположениях о выборах в Думу. <...>

63. Государственная дума может быть до истечения
пятилетнего срока полномочий ее членов распущена указом
государя императора. Тем же указом назначаются новые
выборы в Думу и время ее созыва.

64. Государственный совет и Государственная дума
пользуются равными в делах законодательства правами.

65. Государственному совету и Государственной думе в
порядке, их учреждениями определенном, предоставляется
возбуждать предположения об отмене или изменении
действующих и издании новых законов, за исключением
Основных государственных законов, почин пересмотра которых
принадлежит единственно государю императору.

66. Государственному совету и Государственной думе в
порядке, их учреждениями определенном, предоставляется
обращаться к министрам и главноуправляющим отдельными
частями, подчиненным по закону Правительствующему сенату,
с запросами по поводу таких, последовавших с их стороны, или
подведомственных им лиц и установлений, действий, кои
представляются незакономерными. <...>

Законодательство эпохи империализма и буржуазно-
демократических революций //



Российское законодательство Х—ХХ вв.

М., 1994. Т. 9. С. 43—51.

18.3. МЕРЫ ЦАРСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА И
ПРОЕКТЫ ДУМСКИХ ФРАКЦИЙ ПО АГРАРНОМУ

ВОПРОСУ В 1905—1910 ГГ.
18.3.1. ИЗ МАНИФЕСТА ОБ УЛУЧШЕНИИ

БЛАГОСОСТОЯНИЯ И ОБЛЕГЧЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
КРЕСТЬЯНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

3 ноября 1905 г.

"Объявляем всем Нашим верноподданным:

Глубокой скорбью наполняет сердце Наше смута,
происшедшая в селениях некоторых уездов, где крестьяне чинят
насилие в имениях частных владельцев. Никакое своеволие и
самоуправство терпимы быть не могут и властям, от Нас
поставленным, гражданским и военным, повелено всеми
мерами предупреждать и прекращать беспорядки, карая
виновных. <...>

Единственный путь прочного улучшения благосостояния
крестьян — есть путь мирный и законный, и Мы всегда ставили
первейшей Нашей заботой облегчение положения
крестьянского населения.

В последнее время Нами было повелено собрать и
представить Нам сведения о тех мерах, которые можно было бы
немедленно принять на пользу крестьян.

По рассмотрению этого дела Нами решено:

1. Выкупные платежи с крестьян бывших помещичьих,
государственных и удельных уменьшить с первого января 1906



г. наполовину, а с первого января 1907 г. взимание этих
платежей вовсе прекратить <...>

2. Дать Крестьянскому поземельному банку возможность
успешнее помогать малоземельным крестьянам в расширении
покупкой площади их землевладения, увеличив для сего
средства банка и установив более льготные правила для выдачи
ссуд. <...>

Сидельников С. М. Аграрная реформа Столыпина. М., 1973. С. 45
—46.

18.3.2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ФРАКЦИИ КАДЕТОВ ПО
АГРАРНОМУ ВОПРОСУ, ВНЕСЕННЫЕ В I

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ (ПРОЕКТ 42-х)

8 мая 1906 г.

Публикуются с сокращениями

...Будущий законопроект должен взять за основу следующие
положения.

I. Увеличение площади землепользования населения,
обрабатывающего землю личным трудом, как-то: безземельных
и малоземельных крестьян и других разрядов земледельцев,
государственными, удельными, кабинетскими, монастырскими,
церковными землями и путем обязательного отчуждения для
той же цели, за счет государства, в потребных размерах,
частновладельческих земель с вознаграждением нынешних
владельцев по справедливой оценке, т.е. сообразно с
нормальной для данной местности доходности, при условии
самостоятельного ведения хозяйства, не принимая во внимание
арендных цен, созданных земельной нуждой.

2. Отчуждаемые земли поступают в государственный
земельный запас...



Признавая руководящим началом земельной политики
передачу земли в руки трудящихся, мы считаем, что
приведенные положения могут быть развиты следующим
образом:

I. Право на расширение землепользования признать
надлежит за малоземельными и безземельными
земледельческими семьями, ведущими хозяйство на землях как
надельных, так и на принадлежащих им на праве частной
собственности или арендованных. Там, где существует особый
класс безземельных сельскохозяйственных рабочих, последние
подлежат обеспечению землей на тех же основаниях. Особыми
правилами также должен быть определен отвод земли семьям,
прекратившим хозяйство вследствие малоземелья, если они
пожелают восстановить собственное хозяйство. <...>

II. Для каждой местности... должен быть установлен
нормальный размер земельного обеспечения, до которого при
имеющемся запасе земли и принимая в расчет возможные
добровольные выселения должно быть доводимо количество
земли у земледельческого населения. <...>

Расчет земельной нормы ведется на едока.

III. Обеспечению землей в указанных размерах должны
подлежать поэтому те земледельцы, которые или вовсе не
имеют надельной или собственной земли, или имеют ее меньше
установленной для данной местности общей нормы. <...>

VI. Земли из государственного земельного запаса передаются
в долгосрочное пользование на срок, установленный
подлежащими учреждениями без права переуступки. За все
земли, отводимые из государственного запаса, взимается плата,
размер которой определяется соответственно доходности
земель и сообразно с общим планом земельного обложения.
<...>



Сидельников С. М. Аграрная реформа Столыпина М., 1973. С. 77
—80

18.3.3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО АГРАРНОМУ
ВОПРОСУ, ПРИНЯТЫЕ I СЪЕЗДОМ УПОЛНОМОЧЕННЫХ

ДВОРЯНСКИХ ОБЩЕСТВ

21—28 мая 1906 г.

Публикуются с сокращениями

1. Неизбежным спутником всех политических революций и
движений за последнее столетие были предложения о разделе
частновладельческих земель между лицами, обрабатывающими
землю своим трудом. [...]

2. Не отрицая случаев частного малоземелья отдельных
селений, получивших по своему ходатайству (дарственники)
или другим причинам недостаточные наделы, нельзя, однако,
не признать, что за последнее время никакого реального
основания для огульного наделения крестьян землей вновь не
возникло. Земельное обеспечение на крестьянскую душу
мужского пола, живущую от земледелия, с 5,05 дес. в 60-х годах
понизилось к 1902 г. лишь до 4,72 дес. Разница эта
восполняется, с одной стороны, арендой частновладельческих
земель, а с другой — повышением урожайности крестьянской
земли, которая замечается повсеместно и особо ощутительна в
губерниях с подворным землевладением. <...>

4. Уничтожение частновладельческих хозяйств не должно
быть допущено по соображениям общекультурным и
общегосударственным. <...>

6. Если право собственности на землю будет уничтожено, то
это будет лишь первым шагом к уничтожению права
собственности на все остальные виды имущества: на городские



недвижимости, промышленные и фабричные предприятия,
денежные капиталы и т.д., т.е. к социалистическому строю.

7. Социалистический строй — мечта. <...>

10. Принудительное отчуждение частновладельческих земель
в пользу крестьян не может быть рассматриваемо в качестве
средства закономерного. <...>

20. Принудительное отчуждение частновладельческих земель
не успокоит население, а лишь разожжет страсти. Когда все
частновладельческие земли будут поделены, то начнется
междоусобная война из-за поравнения надельной земли.

Сидельников С. М. Аграрная реформа Столыпина. М., 1973. С. 80
—84.

18.3.4. "ПРОЕКТ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ" ПО
АГРАРНОМУ ВОПРОСУ, ВНЕСЕННЫЙ В I

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ТРУДОВОЙ ГРУППОЙ423
(ПРОЕКТ 104-х)

23 мая 1906 г.

Публикуется с сокращениями

"§ 1. Земельное законодательство должно стремиться к тому,
чтобы установить такие порядки, при которых вся земля с ее
недрами и водами принадлежала бы всему народу, причем
нужная земля для сельского хозяйства могла бы отдаваться в
пользование тем, кто будет ее обрабатывать своим трудом. Все
граждане должны иметь равное право на такое пользование ею".

"§ 2. С этой целью должен быть образован общенародный
земельный фонд, в который должны войти все казенные,
удельные, кабинетские, монастырские и церковные земли; в тот
же фонд должны быть принудительно отчуждены помещичьи и



прочие частновладельческие земли, поскольку размеры
отдельных владений превышают установленную для данной
местности трудовую норму".

"§ 3. Надельные земли и те из частновладельческих, которые
не превышают трудовой нормы, остаются за теперешними их
владельцами, но должны быть приняты законодательные меры,
чтобы предотвратить скопление земель выше трудовой нормы в
одних руках и обеспечить постепенный переход их в
общенародную собственность".

"§ 4. Вознаграждение за принудительно отчуждаемые и
добровольно уступаемые в общенародный фонд земли частного
владения должно производиться за счет государства. Размер
этого вознаграждения и условия его уплаты, а также те случаи,
когда земля отчуждается безвозмездно, могут быть определены
не прежде, чем этот вопрос и вся аграрная реформа будут
обсуждены народом на местах...".

"§ 6. Земные недра и воды, если таковые не эксплуатируются в
настоящее время их владельцами, должны быть объявлены
общенародной собственностью. Порядок отдачи их в
эксплуатацию общественным учреждениям и частным лицам
должен быть определен особым законом".

"§ 7. Порядок перехода в общенародную собственность тех
земельных недр и вод частного владения, которые уже
находятся в эксплуатации, а также земель, находящихся под
промышленными заведениями и городскими поселениями,
должен быть определен особым законом. До перехода же этих
имуществ в общенародную собственность права владельцев на
прирост ценности, поскольку он зависит не от их труда и
капитала, а от общественных условий, должны быть
ограничены". <...>



"§ 10. Наделение землей из общенародного фонда
производится в пределах трудовой нормы, причем если за
наделением окажется избыток, то таковой остается в ведении
государства и местных общественных учреждений, в качестве
запаса для общественных надобностей или на случай прироста
местного населения, а также для наделения переселенцев из
других местностей" <...>

"§ 11. Если земли для наделения всего земледельческого
населения данной местности не хватит, то все, имеющие менее
продовольственной нормы, получают право на переселение за
счет государства в те местности империи, где в земле имеется
избыток".

"§ 12. В случае изменения хозяйственных условий местности,
установленная для нее трудовая норма может быть
пересмотрена и изменена, после чего оказавшиеся у отдельных
домохозяев излишки подлежат отчуждению. Равным образом,
при изменившихся условиях, подлежит пересмотру и
продовольственная норма, в зависимости от которой будет
находиться право на переселение за счет государства".

"§ 13. ... Переуступка общенародной земли частным путем
вовсе не должна быть допускаема".

"§ 14. Поступившие в надел из общенародного фонда земли
подлежат особому земельному налогу, который должен
устанавливаться в соответствии с их качеством и
местонахождением и при равных условиях должен быть тем
выше, чем больше размер надела".

"§ 15. Лицам, получившим землю из общенародного фонда и
не имеющим достаточных средств для обзаведения всем
необходимым для хозяйства, должна быть оказываема помощь
за счет государства в форме ссуд и пособий".



"§ 16. Заведывание общенародным земельным фондом за
исключением земель, имеющих общенародное значение,
должно быть возложено на местные самоуправления,
избранные всеобщим, равным, прямым и тайным
голосованием, которые в пределах, установленных законом,
действуют самостоятельно".

"§ 17. Для подготовительных действий к земельной реформе и
для упорядочения экономических отношений в течение
переходного времени должны быть учреждены местные
комитеты... Комитеты должны быть избраны посредством
всеобщего, прямого, равного и тайного голосования" <...>

Сидельников С. М. Аграрная реформа Столыпина. М., 1973. С. 70
—72.

18.3.5. УКАЗ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ О
ДОПОЛНЕНИИ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ

ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНА, КАСАЮЩИХСЯ
КРЕСТЬЯНСКОГО ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ И

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

9 ноября 1906 г.

Положил начало аграрной реформе, вошедшей в
историю как "столыпинская".

Указ подготавливался с мая 1906 года, после того как
первый съезд дворянских обществ рекомендовал
правительству разрешить крестьянам свободно выходить
из общины и переселяться на окраины. Проект указа был
внесен П. А. Столыпиным424 в Совет Министров 1 октября
1906 г. При обсуждении часть министров выразила
опасение, что его принятие до созыва II Думы вызовет
решительный отпор всех партий. Но П. А. Столыпин и
большинство министров настояли на его утверждении.



 

Публикуется с сокращениями

Манифестом Нашим от 3 ноября 1905 г. взимание с крестьян
выкупных платежей за надельные земли отменяется с 1 января
1907 г. С этого срока означенные земли освобождаются от
лежащих на них, в силу выкупного долга, ограничений, и
крестьяне приобретают право свободного выхода из общины, с
укреплением в собственность отдельных домохозяев,
переходящих к личному владению, участков из мирского
надела. <...>

1. Каждый домохозяин, владеющий надельной землей на
общинном праве, может во всякое время требовать укрепления
за собой в личную собственность причитающейся ему части из
означенной земли.

2. В обществах, в коих не было общих переделов в течение 24-
х лет, предшествующих заявлению отдельных домохозяев о
желании перейти от общинного владения к личному, за каждым
таким домохозяином укрепляются в личную собственность,
сверх усадебного участка, все участки общинной земли,
состоящие в его постоянном (не арендном) пользовании.

3. В обществах, в коих в течение 24-х лет, предшествовавших
заявлению отдельных домохозяев о желании перейти от
общинного владения к личному, были общие переделы, за
каждым сделавшим такое заявление домохозяином
укрепляются в личную собственность, сверх усадебного участка,
все те участки общинной земли, которые предоставлены ему
обществом в постоянное, впредь до следующего общего
передела, пользование. <...>

12. Каждый домохозяин, за коим укреплены участки
надельной земли... имеет право во всякое время требовать,



чтобы общество выделило ему, взамен сих участков,
соответственный участок, по возможности к одному месту.

Законодательство эпохи империализма и буржуазно-
демократических революций //

Российское законодательство Х—ХХ вв. М., 1994. Т. 9. С. 234—
240.

18.3.6. ЗАКОН ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ДОПОЛНЕНИИ
НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ О КРЕСТЬЯНСКОМ

ЗЕМЛЕВЛАДЕНИИ

14 июня 1910 г.

Был санкционирован III Государственной думой.
Закрепил основные положения аграрной реформы,
начатой указом 9 ноября 1906 г.

 

Глава 1. О правах крестьян на укрепление и выдел
участков общинной земли

А. В обществах и селениях, не производящих общих
переделов.

1. Общества и имеющие отдельные владения селения, в коих
не было общих переделов со времени наделения их землей,
признаются перешедшими к наследственному (участковому или
подворному) владению. <...>

2. В упомянутых в статье 1 обществах и селениях участки,
состоявшие ко времени обнародования настоящего закона в
бесспорном постоянном (не арендном) пользовании отдельных
домохозяев, признаются личной их или в подлежащих случаях...
общей с другими членами семьи собственностью.



3. Право на участие в пользовании общественными угодьями,
переделяемыми на особых основаниях (ст. 17), сохраняется в
неизменной доле за отдельными домохозяевами (ст. 2) в
размере действительного их пользования к указанному в
предшедшей (2) статье сроку. Право участия в пользовании
непеределяемыми угодьями сохраняется за означенными
лицами на основаниях, указанных в статье 19. Право на
разработку недр в указанных в статье 2 участках определяются
правилами статьи 20. <...>

Б. В обществах и селениях, производящих общие переделы.

9. Каждый домохозяин, владеющий надельной землей на
общинном праве, может во всякое время требовать укрепления
в личную его или в подлежащих случаях... в общую с другими
членами семьи собственность причитающейся выходящим из
общины части означенной земли. При отсутствии
родоначальника в семье, ведущей одно хозяйство, споры о том,
кто из членов семьи является домохозяином, разрешаются
волостным судом.

10. Владельцы укрепленных участков и неотделенные ко
времени укрепления члены их семейств лишаются права
участия в оставшейся в общинном владении надельной земле,
которая к означенному времени переделялась на общинных
основаниях, сохраняя за собой право участия в пользовании
угодьями, переделяемыми на особых основаниях или вовсе
непеределяемыми, согласно статьям 17 и 19. <...>

17. Домохозяева, за коими укреплены в личную собственность
участки общинной земли... сохраняют за собой право
пользования в неизменной доле теми сенокосными, лесными и
другими угодьями, которые переделяются на особых
основаниях, например, по произведениям почвы и т.п. <...>



19. Право участия в пользовании непеределяемыми угодьями,
как-то: мирской усадебной землей, проездами, прогонами,
выгоном, водопоем, пастбищем, оброчными статьями и проч.,
укрепляются в неизменной доле, если таковая может быть
определена на основании актов землеустройства, общественных
приговоров и других достоверных данных. В противном случае
сохраняется лишь право на участие в пользовании названными
угодьями на принятых в обществе основаниях.

20. Право на разработку недр, за исключением добычи
неогнеупорных глин и песку, торфа и различных пород
неценного строительного и бутового камня, а равно право сдачи
разработки прочих ископаемых другим лицам, в участках,
укрепленных в личную собственность (в том числе и
выделенных к одному месту), сохраняется за обществом. Размер
участия владельцев указанных участков в праве общества на
недра определяется, согласно статье 19, в неизменной доле, по
соразмерности площади укрепленных за ними участков с общей
площадью надельной земли. <...>

32. Каждый домохозяин, за коим укреплены участки
надельной земли в порядке, установленном в статьях 9—19 и 22
—30, имеют право требовать, чтобы общество выделило ему,
взамен сих участков, соответствующий участок к одному, по
возможности, месту.

33. Если выдел (ст. 32) признан подлежащими
установлениями <...> неудобным или невозможным, то
общество обязано удовлетворить желающего выделиться
домохозяина деньгами по взаимному с ним соглашению, а при
недостижении соглашения — по оценке, установляемой уездной
землеустроительной комиссией. Если домохозяин, желающий
выделиться, найдет определенную комиссией оценку для себя
невыгодной, то может отказаться от получения денег и
продолжать владеть укрепленными в его собственность
участками в прежних границах. <...>



35. При общих переделах право требовать выдела к одним
местам на основании новой разверстки предоставляется также
домохозяевам, не закрепившим ранее за собой участков
надельной земли, если требование это заявлено до
постановления приговора о переделе. <...>

Глава 2. О переходе целых обществ к отрубному
владению

45. Переход целых обществ и селений с наследственным
(участковым или подворным) землевладением к владению в
отрубных участках совершается по приговорам,
постановляемым простым большинством всех домохозяев,
имеющих право голоса на сходе. <...>

Сидельников С. М. Аграрная реформа Столыпина. М., 1973. С.
112—123.

18.4. ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В 1907—
1916 гг.

18.4.1. ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫБОРАХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ДУМУ

3 июня 1907 г.

Первое Положение о выборах в Государственную думу
было утверждено императором 6 августа 1905 г. Оно
устанавливало порядок выборов в так называемую
"булыгинскую Думу". Этот избирательный закон стал одной
из причин бойкота, а в дальнейшем и краха булыгинской
Думы. Второй избирательный закон был установлен
совокупностью нескольких законодательных актов,
последовавших за Манифестом 17 октября 1905 г., в том
числе и актом, принятым в декабре 1905 года, и не
отмененных ими статей Положения от 6 августа 1905 г.



Манифестом было обещано немедленное расширение
круга избирателей и "дальнейшее развитие начала общего
избирательного права". Во исполнение Манифеста в 1905—
1906 гг. был издан ряд указов, внесших существенные
изменения и дополнения в Положение о выборах.
Важнейшим из них был именной царский указ от 11
декабря 1905 г., предоставивший избирательные права
некоторым категориям рабочего класса, увеличивший
число избирателей от жителей городов.

Новый избирательный закон был опубликован после
издания манифеста о роспуске II Государственной думы,
которая "призвана была содействовать... успокоению
России...", но не оправдала надежд царского правительства
и отказалась одобрить его аграрные законы.

 

1. Выборы в Государственную думу производятся: 1) по
губерниям и областям... и 2) по городам: С.-Петербургу и
Москве, а также Варшаве, Киеву, Лодзи, Одессе и Риге.

2. Выборы в Государственную думу от губерний, управляемых
по Общему учреждению, а равно от губерний Тобольской и
Томской, от области Войска Донского и от городов: С.-
Петербурга, Москвы, Киева, Одессы и Риги производятся на
основаниях, указанных в статьях 6—147.

Глава первая. Общие положения

6. Избрание членов Государственной думы по губерниям и
областям (ст. 1, п. 1) производится губернским избирательным
собранием. Собрание это образуется, под председательством
губернского предводителя дворянства или лица, его
заменяющего, из выборщиков, избираемых в каждом уезде: 1)
съездом землевладельцев; 2) первым съездом городских
избирателей; 3) вторым съездом городских избирателей; 4)



съездом уполномоченных от волостей и 5) съездом
уполномоченных от казачьих станиц в губерниях, где таковые
имеются. <...>

7. Избрание членов Государственной думы от указанных в
статье 2 городов производится посредством прямой подачи
голосов. <...>

9. В выборах не участвуют: 1) лица женского пола; 2) лица
моложе двадцати пяти лет; 3) обучающиеся в учебных
заведениях; 4) воинские чины армии и флота, состоящие на
действительной военной службе; 5) бродячие инородцы и 6)
иностранные подданные.

10. Кроме указанных в предшедшей (9) статье лиц, в выборах
не участвуют также: 1) подвергшиеся суду за преступные
деяния, влекущие за собой лишение или ограничение прав
состояния, либо исключение из службы...

...2) отрешенные по судебным приговорам от должности — в
течение трех лет со времени отрешения, хотя бы они и были
освобождены от сего наказания за давностью, силою
всемилостивейшею манифеста или особого высочайшего
повеления; 3) состоящие под следствием или судом по
обвинениям в преступных деяниях, означенных в пункте 1 сей
(10) статьи или влекущих за собой отрешение от должности; 4)
подвергшиеся несостоятельности впредь до определения
свойства ее; 5) состоящие под опекой; 6) несостоятельные, о
которых дела сего рода приведены уже к окончанию, кроме тех,
несостоятельность которых признана несчастною; 7) лишенные
духовного сана или звания за пороки, или же исключенные из
среды обществ и дворянских собраний по приговорам тех
сословий, к которым они принадлежат, и 8) осужденные за
уклонение от воинской повинности.



11. Не принимают участия в выборах: 1) губернаторы и вице-
губернаторы, а равно градоначальники и их помощники — в
пределах подведомственных им местностей, и 2) лица,
занимающие полицейские должности — в губернии, области
или городе, по которым производятся выборы.

12. Никто не может иметь на выборах более одного голоса.
Каждый избиратель может осуществлять свое право на участие
в выборах лишь в одном съезде... или разряде... избирателей.
Лица, владеющие избирательными цензами в пределах двух
или более уездов, или городов, указанных в статье 2,
осуществляют свое право на участие в выборах в съезде или
разряде, ими избранном. <...>

Глава вторая. Об избирательных съездах

27. Съезды избирателей созываются в губернском или
уездном городе, по принадлежности, под председательством:
съезды земледельцев и уполномоченных от волостей —
уездного предводителя дворянства, съезды городских
избирателей, а также съезды уполномоченных от рабочих — под
председательством городского головы губернского или уездного
города, по принадлежности, или лиц, их заменяющих. Для
уездов указанных в статье 2 городов образуются в сих городах
отдельные съезды городских избирателей уезда. В случае
невозможности для предводителя дворянства или городского
головы председательствовать в каком-либо из отделений
избирательного съезда... председательство в оном возлагается
на особое лицо, приглашаемое губернатором из числа
избирателей.

Законодательство эпохи империализма и буржуазно-
демократических революций //

Российское законодательство Х—ХХ вв. Т. 9. С. 58—64.



18.4.2. ИЗ ДНЕВНИКА А. В. БОГДАНОВИЧ О Г. Е.
РАСПУТИНЕ

20 марта [1910 г.]. Сегодня много интересного, но грустного,
даже возмутительного слышала о Григории Ефимовиче
Распутине, этом пресловутом "старце", который проник в
"непроникаемые" места. Газеты разоблачают этого "старца", но
на высоких его покровителей эти разоблачения не производят
впечатления, они им не верят и двери их открыты этому
проходимцу. Слышала, что в Царском Селе все служащие во
дворце возмущены против "Ефимова", его нахальством,
поведением, но сильную поддержку он имеет в самой царице.
Этого дрянного человека допускают во всякое время во дворец.
Когда появилась о нем статья в "Петербургском Листке",
нянюшка цесаревича, Вишнякова, показала ее царице, но за это
получила строгий выговор с угрозой, что ее выгонят. Даже
страшно подумать, какое там самообольщение. Недели три
назад приехал с докладом Столыпин и прождал полчаса, так как
в это время хозяин находился у жены, у которой в спальне сидел
этот "блажка". <...>

 

18 февраля [1912 г.]. ... Более позорного времени не
приходилось переживать. Управляет теперь Россией не царь, а
проходимец Распутин, который громогласно заявляет, что не
царица в нем нуждается, а больше он, Николай. Это ли не ужас!
И тут же показывает письмо к нему, Распутину, царицы, в
котором она пишет, что только тогда успокаивается, когда
приклонится к его плечу. Это ли не позор! [...]

Жаловался, что пресса на него нападает, что он готов уехать,
но нужен здесь "своим". Под словом "свои" он подразумевает
царскую семью.



В данное время всякое уважение к царю пропало. А тут
царица заверяет, что только молитвами Распутина здоровы и
живы царь и наследник, а сам Распутин решается громогласно
говорить, что он нужен больше Николаю (т.е. царю), чем
царице... Какое нахальство!

Три последних самодержца. Дневник А. В. Богданович. С. 475,
495.

18.4.3. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ П. Н. МИЛЮКОВА425 О
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В 1915—1916 гг.

 

...1916 год, последний перед революцией, не представляет
того драматизма политической борьбы, как 1915 год. Но это
только потому, что парламентская борьба уже использовала все
свои возможности и остановилась перед тупиком, из которого
не было выхода. Позиции были заняты окончательно, и для
обеих сторон стало ясно, что примирение невозможно.
Общественные круги, которые сдерживались в 1915 году в
ожидании возможного компромисса, теперь окончательно
потеряли надежду на мирный исход. Вместе с тем и основное
требование "министерства доверия" уступило место более
решительному требованию "ответственного министерства", т.е.
требованию парламентаризма. Мы видели, что в это же время
придворным кругам даже "мнимый конституционализм"
начинал казаться опасным опытом, от которого надо отказаться
и вернуться к самодержавию...

Преемником Горемыкина426 оказался... Б. В. Штюрмер.
Одного этого было достаточно, чтобы охарактеризовать
пропасть, существующую между двором и общественными
кругами. Для двора Штюрмер был приемлем, потому что его
лично знали и ему лично верили; кроме того, он получил
необходимую санкцию: поддержку Распутина и императрицы.



Для общественных кругов Штюрмер был типом старого
губернатора, усмирителем Тверского земства. <...>

В роли политического пропагандиста фигурировал некоторое
время ставленник Союза русского народа А. Н. Хвостов427,
речистый и шумный депутат, не лишенный житейской ловкости
и проявивший вкус к демагогии. Но и эта политическая карьера
скоро померкла; Хвостов сделался жертвой не своего
политического курса — за это не отставляли, — а той
неловкости, с которой он исполнял придворные поручения. <...>

С уходом Горемыкина и Хвостова министерские назначения
все более теряли политическое значение в широком смысле.
Началась, по меткому выражению Пуришкевича428,
"политическая чехарда". Один за другим появлялись, пройдя
через переднюю Распутина, или "бывшие", или никому не
ведомые политические люди, проходили, как тени, на своих
постах... и уступали место таким же, как они, очередным
фаворитам придворной шайки. <...>

Ходили слухи о германофильских связях Штюрмера и каких-
то тайных сношениях его агентов, помимо послов, за границей.
Все это, при общеизвестной склонности правых кругов к
сближению с Германией и к возможно скорому выходу из войны
из страха перед грядущей революцией, сообщало
правдоподобие слухам и вызывало усиленное внимание к ним в
кругах общества, все более широких. Слово "измена" стало
передаваться из уст в уста, и об этом было громко заявлено с
кафедры Гос. думы. <...>

Милюков П. Н. Февральские дни //

Февральская революция. Мемуары. М.—Л., 1926. Изд. 2-е. С. 166
—173.



18.4.4. ИЗ РЕЧИ П. Н. МИЛЮКОВА НА ЗАСЕДАНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ О НЕДОВЕРИИ ЦАРСКОМУ

ПРАВИТЕЛЬСТВУ

1 ноября 1916 г.

Вошла в историю как речь "о тупости или измене", так
как автор постоянно ставил этот вопрос перед своими
слушателями. При публикации официального
стенографического отчета Думы речь была подвергнута
цензуре и напечатана с купюрами. Ее запретили
публиковать в газетах, но она разошлась по стране во
множестве списков. Либеральные круги считали эту речь
"штурмовым сигналом", приведшим к падению царского
режима.

 

Господа члены Государственной Думы. С тяжелым чувством я
вхожу сегодня на эту трибуну. Вы помните те обстоятельства,
при которых Дума собралась больше года тому назад, 10 июля
1915 г. Дума была под впечатлением наших военных неудач.
Она нашла причину этих неудач в недостатках военных
припасов и указала причину недостатка в поведении военного
министра Сухомлинова429. Вы помните, что страна в тот
момент под впечатлением грозной опасности, ставшей для всех
очевидной, требовала объединения народных сил и создания
министерства из лиц, к которым страна могла бы относиться с
доверием... Вы помните, что власть пошла тогда на уступки.
Ненавистные обществу министры были тогда удалены до
созыва Думы. Был удален Сухомлинов, которого страна считала
изменником (голос слева: "Он и есть"). <...>

... Мы говорим правительству: мы будем бороться всеми
законными средствами до тех пор, пока вы не уйдете. Говорят,
что один член Совета министров, услышав, что на этот раз



Государственная Дума собирается говорить об измене,
взволнованно вскрикнул: "Я, быть может, дурак, но я не
изменник". (Смех.) <...>

Когда со все большею настойчивостью Дума напоминает, что
надо организовать тыл для успешной борьбы, а власть
продолжает твердить, что организовать, — значит организовать
революцию, и сознательно предпочитает хаос и
дезорганизацию — что это, глупость или измена? (голос слева:
"Измена"... "Это глупость". Смех). Мало того. Когда на почве
общего недовольства и раздражения власть намеренно
занимается вызыванием народных вспышек... путем
провокации и при том знают, что это может служить мотивом
для прекращения войны, — что это делается, сознательно или
бессознательно?

<...> Мы имеем много, очень много отдельных причин быть
недовольными правительством... И все частные причины
сводятся к одной этой: неспособность и злонамеренность
данного состава правительства (Голоса слева: "Правильно"). Это
наше главное зло, победа над которым будет равносильна
выигрышу всей кампании. (Голоса слева: "Верно!".) Поэтому,
господа, во имя миллионов жертв и потоков пролитой крови, во
имя достижения наших национальных интересов, во имя нашей
ответственности перед всем народом, который нас сюда послал,
мы будем бороться, пока не добьемся той настоящей
ответственности правительства, которая определяется тремя
признаками нашей общей декларации: одинаковое понимание
членами кабинета ближайших задач текущего момента, их
сознательная готовность выполнить программу большинства
Государственной Думы и их обязанность опираться не только
при выполнении этой программы, но и во всей их деятельности
на большинство Государственной Думы. Кабинет, не
удовлетворяющий этим признакам, не заслуживает доверия
Государственной Думы и должен уйти: (Шумные
аплодисменты).



Резанов А. С. Штурмовой сигнал П. Н. Милюкова.

Париж, 1924. С. 45—61; Хрестоматия по отечественной
истории (1914—1945 гг.). М., 1996. С. 17—25.



XIX. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В НАЧАЛЕ XX в.
19.1. РОССИЯ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ

ОТНОШЕНИЙ В 1900—1914 гг.
19.1.1. ПОРТСМУТСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР МЕЖДУ

РОССИЕЙ И ЯПОНИЕЙ

25 августа (5 сентября) 1905 г.

Договор подвел итоги русско-японской войны 1904—1905
гг., проигранной Россией. Со стороны России подписан С.
Ю. Витте.

 

Публикуется с сокращениями

Статья I

Мир и дружба пребудут отныне между их величествами
императором всероссийским и императором Японии, равно как
между их государствами и обоюдными подданными.

Статья II

Российское императорское правительство, признавая за
Японией в Корее преобладающие интересы политические,
военные и экономические, обязуется не вступаться и не
препятствовать тем мерам руководства, покровительства и
надзора, кои императорское японское правительство могло бы
почесть необходимым принять в Корее...

Статья III

Россия и Япония взаимно обязуются:



1) эвакуировать совершенно и одновременно Маньчжурию, за
исключением территории, на которую распространяется аренда
Ляодунского полуострова...

2) возвратить в исключительное управление Китая вполне и
во всем объеме все части Маньчжурии, которые ныне заняты
русскими или японскими войсками или которые находятся под
их надзором, за исключением вышеупомянутой территории.

Российское императорское правительство объявляет, что оно
не обладает в Маньчжурии земельными преимуществами
либо... исключительными концессиями, могущими затронуть
верховные права Китая или несовместимыми с принципом
равноправности. <...>

Статья V

Российское императорское правительство уступает
императорскому японскому правительству, с согласия
китайского правительства, аренду Порт-Артура, Талиена и
прилегающих территорий и территориальных вод, а также все
права, преимущества и концессии, связанные с этой арендой
или составляющие ее часть, и уступает равным образом
императорскому японскому правительству все общественные
сооружения и имущества на территории, на которую
распространяется вышеупомянутая аренда...

Статья VI

Российское императорское правительство обязуется уступить
императорскому японскому правительству, без
вознаграждения, с согласия китайского правительства,
железную дорогу между Чан-чунь (Куан-чен-цзы) и Порт-
Артуром и все ее разветвления со всеми принадлежащими ей
правами, привилегиями и имуществом в этой местности, а
также все каменноугольные копи в названной местности,



принадлежащие означенной железной дороге или
разрабатываемые в ее пользу...

Статья VII

Россия и Япония обязуются эксплуатировать принадлежащие
им в Маньчжурии железные дороги исключительно в целях
коммерческих и промышленных, но никоим образом не в целях
стратегических.

Установлено, что это ограничение не касается железных дорог
на территории, на которую распространяется аренда
Ляодунского полуострова. <...>

Статья IX

Российское императорское правительство уступает
императорскому японскому правительству в вечное и полное
владение южную часть острова Сахалина и все прилегающие к
последней острова, равно как и все общественные сооружения и
имущества, там находящиеся. Пятидесятая параллель северной
широты принимается за предел уступаемой территории. <...>

Статья XI

Россия обязуется войти с Японией в соглашение в водах
предоставления японским подданным прав по рыбной ловле
вдоль берегов русских владений в морях Японском, Охотском и
Беринговом. <...>

Сборник договоров России с другими государствами. С. 337—341.

19.1.2. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ В. Н. КОКОВЦЕВА430 О РОЛИ
С. Ю. ВИТТЕ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ПОРТСМУТСКОГО МИРА

Он (Витте. — Сост.) прибавил: "Когда нужно чистить канавы,
так посылают Витте, а когда предстоит работа почище или



полегче, то всегда находятся другие охотники". Едва ли мы
узнаем когда-либо истину о том, как состоялось это назначение.
<...> Как бы ни относиться к Витте, справедливость требует
сказать, что он вышел с величайшей честью из трудного
положения...

Не стану говорить о том, что я знаю относительно
подробностей заключения Портсмутского договора... Советская
власть, опустошая архивы Министерства иностранных дел и
вынося наружу то, что она считает нужным в своих целях,
почему то до сих пор не опубликовала ни одной депеши, ни
одного письма, относящегося ко времени переговоров в
Портсмуте, которые выясняют то, какие инструкции получал
Витте из Петербурга, что предлагал он, и что ему отвечали, и
кому обязаны мы тем, что Россия так мало уступила Японии...

Коковцев В. Н. Из моего прошлого.

Воспоминания. 1903—1919 гг.

М., 1992. С. 78, 79.

19.1.3. ИЗ КОНВЕНЦИИ МЕЖДУ РОССИЕЙ И АНГЛИЕЙ ПО
ДЕЛАМ ПЕРСИИ, АФГАНИСТАНА И ТИБЕТА

18 (31) августа 1907 г.

После завоевания Россией Средней Азии в 60—70-е годы
XIX в. обострились противоречия между Россией и Англией
в этом регионе. Раздел сфер влияния осуществился по
русско-английскому соглашению о разграничении
афганских владений (1885 г.), о разграничении сфер
влияния на Памире (1895 г.). Наконец, из-за усиливавшейся
германской агрессии в 1907 г. было заключено новое
соглашение, урегулировавшее русско-английские
отношения в Центральной Азии. В связи с этим оно
рассматривается как важнейший этап в процессе



складывания Антанты (русско-франко-английского союза
против Германии и Австро-Венгрии). Конвенция
заключена в Петербурге. Со стороны России подписана А.
П. Извольским.

 

А. Персия

1. Великобритания обязуется не домогаться для самой себя и
не поддерживать в пользу британских подданных, равно как и в
пользу подданных третьих держав, каких-либо концессий
политического или торгового свойства ... по ту сторону линии,
идущей от Касри-Ширина через Исфаган, Иезд, Хакк и
оканчивающейся в точке на персидской границе при
пересечении границ русской и афганской, и не противиться ни
прямо, ни косвенно требованиям подобных концессий в этой
области, поддерживаемым российским правительством...

2. Россия со своей стороны обязуется не домогаться для самой
себя и не поддерживать в пользу российских подданных, равно
как и в пользу подданных третьих держав, каких-либо
концессий политического или торгового свойства ... по ту
сторону линии, идущей от афганской границы через Газик,
Бирджанд, Керман и оканчивающейся в Бевдер-Аббасе, и не
противиться ни прямо, ни косвенно требованиям подобных
концессий в этой области, поддерживаемым британским
правительством...

3. Россия обязуется со своей стороны не противиться, не
уговорившись предварительно с Англией, тому, чтобы какие-
нибудь концессии были выдаваемы британским подданным в
области Персии, расположенных между линиями, упомянутыми
в статьях 1 и 2. Великобритания принимает тождественное
обязательство в том, что касается концессий, могущих быть
выданными русским подданным в тех же областях Персии.



Б. Афганистан

Ст. 1. Правительство е. брит. в. объявляет, что оно не имеет
намерения изменять политическое положение Афганистана.

Правительство е. брит. в. обязуется, кроме того, осуществлять
свое влияние в Афганистане только в миролюбивом смысле, и
оно не примет само в Афганистане и не будет поощрять
Афганистан принимать меры, угрожающие России.

С своей стороны, российское императорское правительство
объявляет, что оно признает Афганистан находящимся вне
сферы русского влияния; и оно обязуется пользоваться для всех
своих политических сношений с Афганистаном посредством
правительства е. брит, в.; оно обязуется также не посылать
никаких агентов в Афганистан.

Ст. 4. Правительства России и Великобритании объявляют, что
они признают по отношению к Афганистану принцип торгового
равноправия и соглашаются в том, что все облегчения, которые
были или будут приобретены впредь для торговли и торговцев
английских и англо-индийских, будут равным образом
применяемы к торговле и торговцам русским. Если развитие
торговли укажет на необходимость в торговых агентах, оба
правительства условятся о мерах, какие следует принять, взяв,
конечно, во внимание верховные права эмира.

В. Тибет

Правительства России и Великобритании, признавая
сюзеренные права Китая над Тибетом и принимая во внимание,
что вследствие своего географического положения
Великобритания имеет специальный интерес в том, чтобы
видеть существующий порядок внешних сношений Тибета
сохраненным полностью, условились:



Ст. 1. Обе ... стороны обязуются уважать территориальную
целость Тибета и воздерживаться от всякого вмешательства в
его внутреннее управление.

Ст. 2. Сообразуясь с признанным принципом сюзеренитета
Китая над Тибетом, Россия и Великобритания обязуются
сноситься с Тибетом только через посредство китайского
правительства. Это обстоятельство не исключает, однако,
непосредственных сношений английских коммерческих агентов
с тибетскими властями, предусмотренных... (следуют ссылки на
статьи англо-тибетского и англо-китайского соглашений 1904 и
1906 гг.).

Считается, конечно, условленным, что буддисты, как русские,
так и британские подданные, могут входить в
непосредственные сношения, на почве исключительно
религиозной, с далай-ламой и другими представителями
буддизма в Тибете; правительство России и Великобритании
обязуются, насколько от них будет зависеть, не допускать,
чтобы эти сношения могли нарушить постановления
настоящего соглашения.

Сборник договоров России с другими государствами. С. 387—392.

19.1.4. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ С. Д. САЗОНОВА431 О
ЗНАЧЕНИИ РУССКО-АНГЛИЙСКОГО СОГЛАШЕНИЯ 1907 г.

Единственная, заслуживающая внимания, попытка в
направлении некоторого сближения с нами была сделана
английской дипломатией под влиянием личного почина Короля
Эдуарда VII. Эта попытка, встреченная полным сочувствием
русского правительства, привела, после довольно
продолжительных переговоров, к заключению в следующем
году упомянутого выше соглашения. Оно не касалось
европейских вопросов и имело своим предметом
исключительно средне-азиатские интересы договаривающихся



сторон. Нет оснований считать это соглашение недостаточным
или неудовлетворительным из-за его специального характера,
так как отдалявшие друг от друга Россию и Англию
недоразумения происходили, главным образом, на почве их
среднеазиатских отношений. Наоборот, я склонен думать, что
оно имело большое значение не только потому, что вносило
успокоение в вековую борьбу между нами и Великобританией,
но также и потому, что послужило первым шагом к нормальным
и доверчивым отношениям между нами в более обширной
области общеевропейской политики. Для меня представляется
несомненным, что соглашение 1907 года устранило многие
препятствия к участию Англии в борьбе против Германии на
стороне России. Я не хочу, очевидно, сказать этим, что Россия в
войне против Австро-Германского союза, которую она вела
совместно со своей союзницей Францией, не получила бы, при
иных условиях, от Англии никакой помощи. Для оказания этой
помощи у нее было и без того достаточно причин, — но я
уверен, что английское общественное мнение не стало бы так
единодушно на нашу сторону, как оно это сделало, если бы
сблизившее нас соглашение 1907 года не было подписано. <...>

Сазонов С. Д. Воспоминания. (Париж, 1927).

М., 1991. С. 25 (факсимильное издание).

19.2. УЧАСТИЕ РОССИИ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
1914—1918 гг.

19.2.1. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ С. Д. САЗОНОВА О НАЧАЛЕ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Автор дает оценку международной ситуации,
сложившейся после убийства Франца Фердинанда432 в
Сараево 28 июня 1914 г. и предъявления австрийского
ультиматума Сербии в связи с этим событием.

 



Объявление войны Сербии (Австро-Венгрией. — Сост.),
последовавшее через сорок восемь часов после вручения в
Белграде ультиматума, делало продолжение каких-либо
переговоров чрезвычайно затруднительным. Краткость
назначенного в Вене срока имела в виду именно эту цель.

Тем не менее я продолжал употреблять все усилия, чтобы не
дать им порваться. В этом направлении мне оказывали
энергическую поддержку наши союзники и друзья. На помощь
французского правительства я мог вполне рассчитывать, зная
миролюбивые течения, которые бессменно преобладали в
Париже с самого начала Балканских войн. Но мне было еще
важнее добиться, без всякого промедления, открытого
заявления Великобританского правительства о его
солидарности с Россией и Францией в Австро-Сербском
столкновении. С первой же минуты мне было ясно, что, хотя
удар и был направлен из Вены, надо было действовать на
Берлин, чтобы предотвратить страшную опасность, угрожавшую
миру Европы. Я был убежден, что лучшим, а может быть и
единственным, средством для этого было вызвать такое
заявление со стороны Английского правительства. У меня было
еще свежо в памяти впечатление, произведенное всюду и,
прежде всего, в Германии речью г-на Ллойд-Джорджа433 в 1911
году, когда, вследствие Агадирского инцидента434, Европа, как
казалось, была накануне всеобщей войны. Одного
решительного заявления о солидарности Великобританского
правительства с Францией было тогда достаточно, чтобы
разогнать густо собиравшиеся грозовые тучи.

Я был глубоко убежден, и сохраняю это убеждение и по сей
час, что, если бы подобное заявление о солидарности Держав
Тройственного Согласия в вопросе об Австро-Сербском споре
было своевременно сделано от лица Великобританского
Правительства, из Берлина, вместо слов поощрения, раздались
бы советы умеренности и осторожности и что, если, может



быть, и не навсегда, то, по крайней мере, на целые годы был бы
отсрочен час расчета между двумя противными лагерями, на
которые была разделена Европа. <...>

Сазонов С. Д. Воспоминания. С. 216—217.

19.2.2. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А. А. БРУСИЛОВА435 О
СОСТОЯНИИ РУССКОЙ АРМИИ НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ

МИРОВОЙ ВОЙНЫ

... Скажу... лишь несколько слов об организации нашей армии
и о ее техническом оснащении, ибо ясно, что в XX столетии
одною только храбростью войск без наличия достаточной
современной военной техники успеха в широких размерах
достигнуть было нельзя.

Пехота была хорошо вооружена соответствующей винтовкой,
но пулеметов было у нее чрезмерно мало, всего по 8 на полк,
тогда как минимально необходимо было иметь на каждый
батальон не менее 8 пулеметов... а на дивизию... 160 пулеметов;
в дивизии же было всего 32 пулемета. Не было, конечно,
бомбометов, минометов и ручных гранат, но в расчете на
полевую войну их в начале войны ни в одной армии не было...
Ограниченность огнестрельных припасов была ужасающей,
крупнейшей бедой...

Что же касается организации пехоты, то я считал — и это
оправдалось на деле, — что 4-батальонный полк и,
следовательно, 16-батальонная дивизия — части слишком
громоздкие для удобного управления. Использовать их в боевом
отношении достаточно целесообразно — чрезвычайно трудно...
Что касается артиллерии, то в ее организации были крупные
дефекты, и мы в этом отношении значительно отставали от
наших врагов <...>



... нужно признать, что большинство высших артиллерийских
начальников совсем не по своей вине не умели управлять
артиллерийскими массами в бою и не могли извлекать из них ту
пользу, которую пехота имела право ожидать <...>

... Сами по себе... кавалерийские и казачьи дивизии были
достаточно сильны для самостоятельных действий
стратегической конницы, но им недоставало какой-либо
стрелковой части, связанной с дивизией, на которую она могла
бы опираться. В общем, кавалерии у нас было слишком много, в
особенности после того, как полевая война перешла в
позиционную...

Воздушные силы в начале кампании были в нашей армии
поставлены ниже всякой критики. Самолетов было мало,
большинство их были довольно слабые, устаревшей
конструкции. Между тем они были крайне необходимы как для
дальней и ближней разведки, так и для корректирования
артиллерийской стрельбы, о чем ни наша артиллерия, ни
летчики понятия не имели. В мирное время мы не озаботились
возможностью изготовления самолетов дома, у себя в России, и
потому в течение всей кампании значительно страдали от
недостатка в них. Знаменитые "Ильи Муромцы", на которых
возлагалось столько надежд, не оправдали себя... Дирижаблей у
нас в то время было всего несколько штук, купленных по
дорогой цене за границей. Это были устаревшие, слабые
воздушные корабли, которые не могли принести и не принесли
нам никакой пользы. В общем, нужно признаться, что по
сравнению с нашими врагами мы технически были значительно
отсталыми, и, конечно, недостаток технических средств мог
восполняться только лишним пролитием крови, что... имело
свои весьма дурные последствия.

...Мы выступили с удовлетворительно обученной армией.
Корпус же офицеров страдал многими недостатками... и к



началу войны мы не могли похвастаться действительно
отборным начальствующим составом.

Брусилов А. Л. Мои воспоминания. М., 1983. С. 56—60.

19.2.3. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ М. ПАЛЕОЛОГА436 О
ПРОГРАММЕ РОССИИ В СЛУЧАЕ ПОБЕДЫ АНТАНТЫ В

ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

Автор излагает содержание беседы с Николаем II 21
ноября 1914 г. Особое значение имеют взгляды императора
на проблему проливов Босфор и Дарданеллы. Его позиция
легла в основу соглашения России с Францией и
Великобританией по данному вопросу в марте — апреле
1915 г. (см. след. документ).

 

— Как, Ваше Величество, представляете вы себе общие
основания мира?

После минутного раздумья, император отвечает:

— Самое главное, что мы должны установить, это —
уничтожение германского милитаризма, конец того кошмара, в
котором Германия нас держит вот уже больше сорока лет. Нужно
отнять у германского народа всякую возможность реванша.
Если мы дадим себя разжалобить — это будет новая война через
немного времени. Что же касается до точных условий мира, то я
спешу вам сказать, что одобряю заранее все, что Франция и
Англия сочтут нужным потребовать в их собственных
интересах.

— Я благодарен Вашему Величеству за это заявление и уверен
со своей стороны, что правительство Республики встретит
самым сочувственным образом желания императорского
правительства.



— Это меня побуждает сообщить вам мою мысль целиком. Но
я буду говорить только лично за себя, потому что не хочу решать
таких вопросов, не выслушав совета моих министров и
генералов. <...>

— Вот как, приблизительно, я представляю себе результаты,
которых Россия вправе ожидать от войны и без которых мой
народ не понял бы тех трудов, которые я заставил его понести.
Германия должна будет согласиться на исправление границ в
Восточной Пруссии. Мой генеральный штаб хотел бы, чтобы это
исправление достигло берегов Вислы; это кажется мне
чрезмерным; я посмотрю. Познань и, быть может, часть
Силезии будут необходимы для воссоздания Польши. Галиция и
северная часть Буковины позволят России достигнуть своих
естественных пределов — Карпат... В Малой Азии, я должен
буду, естественно, заняться армянами; нельзя будет, конечно,
оставить их под турецким игом. Должен ли я буду присоединить
Армению? Я присоединю ее только по особой просьбе армян.
Если нет — я устрою для них самостоятельное правительство.
Наконец, я должен буду обеспечить моей империи свободный
выход через проливы.

Так как он приостанавливается на этих словах, я прошу его
объясниться. Он продолжает:

— Мысли мои еще далеко не установились. Ведь вопрос так
важен... Существуют все же два вывода, к которым я всегда
возвращаюсь. Первый, что турки должны быть изгнаны из
Европы; второй — что Константинополь должен отныне стать
нейтральным городом, под международным управлением. Само
собою разумеется, что магометане получили бы полную
гарантию уважения к их святыням и могилам. Северная Фракия,
до линии Энос — Мидия, была бы присоединена к Болгарии.
Остальное, от этой линии до берега моря, исключая окрестности
Константинополя, было бы отдано России.



— Итак, если я правильно понимаю Вашу мысль, турки были
бы заперты в Малой Азии, как во времена первых Османидов,
со столицей в Ангоре или в Копии. Босфор, Мраморное море и
Дарданеллы составили бы западную границу Турции.

— Именно так.

Палеолог М. Царская Россия во время мировой войны.

М., 1991. С. 127—128.

19.2.4. ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛ РОССИИ С. Д. САЗОНОВА ПОСЛАМ В ПЕТРОГРАДЕ М.

ПАЛЕОЛОГУ И ДЖ. БЬЮКЕНЕНУ

19 февраля (4 марта) 1915 г.

Положила начало соглашению между Россией,
Великобританией и Францией о проливах. Соглашение
было оформлено в виде памятных записок и нот. Это
давало Англии и Франции возможность будущего торга по
вопросу о проливах Босфор и Дарданеллы. Согласие
Великобритании на предложение России получено в
памятной записке Дж. Быокенена437 С. Д. Сазонову от 27
февраля (12 марта) 1915 г., Франции — в вербальной ноте
французского посольства в Петрограде от 28 марта (10
апреля) 1915 г.

 

Ход последних событий приводят Е. В. императора Николая к
мысли, что вопрос о Константинополе и проливах должен быть
окончательно разрешен и сообразно вековым стремлениям
России.

Всякое решение было бы недостаточно и непрочно в случае,
если бы город Константинополь, западный берег Босфора,



Мраморного моря и Дарданелл, а также южная Фракия до линии
Энос — Мидия не были впредь включены в состав Российской
империи.

Равным образом, и в силу стратегической необходимости,
часть азиатского побережья, в пределах между Босфором, рекой
Сакарией и подлежащим определению пунктом на берегу
Измидского залива, острова Мраморного моря, острова Имброс
и Тенедос должны быть включены в состав империи.

Специальные интересы Франции и Великобритании в
вышеупомянутом районе будут тщательно соблюдаться.

Императорское правительство льстит себя надеждой, что
вышеприведенные соображения будут приняты сочувственно
обоими союзными правительствами. Упомянутые союзные
правительства могут быть уверены, что встретят со стороны
императорского правительства такое же сочувствие
осуществлению планов, которые могут явиться у них по
отношению к другим областям Оттоманской империи и иным
местам.

Сборник договоров России с другими государствами.

М., 1957. С. 428—429.

19.2.5. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ У. ЧЕРЧИЛЛЯ438 О РОЛИ
РОССИИ В ХОДЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Среди торжествующих, вооруженных в воинские доспехи
государств, представители которых вскоре должны были
съехаться в Париж со всех концов мира, одно блистало
отсутствием439.

В начале войны Франция и Великобритания во многом
рассчитывали на Россию. Да и на самом деле Россия сделала



чрезвычайно много. Потерь не боялись, и все было поставлено
на карту. Быстрая мобилизация русских армий и их
стремительный натиск на Германию и Австрию были
существенно необходимы для того, чтобы спасти Францию от
уничтожения в первые же два месяца войны. Да и после этого,
несмотря на страшные поражения и невероятное количество
убитых, Россия оставалась верным и могущественным
союзником. В течение почти трех лет она задерживала на своих
фронтах больше половины всех неприятельских дивизий и в
этой борьбе потеряла убитыми больше, чем все прочие
союзники, взятые вместе. Победа Брусилова в 1916 г. оказала
важную услугу Франции и особенно Италии; даже летом 1917 г.,
уже после падения царя, правительство Керенского440 все еще
пыталось организовать наступление, чтобы помочь общему
делу. Эта выдержка России была важнейшим фактором наших
успехов вплоть до вступления в войну Соединенных штатов,
уступавшим по значению разве только неудаче германской
подводной войне, явившейся поворотным пунктом всей
кампании.

Черчилль В. Мировой кризис. М.—Л., 1932. С. 39.

19.2.6. ЧИСЛЕННОСТЬ ПОГИБШИХ В ХОДЕ БОЕВЫХ
ДЕЙСТВИЙ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ441

Общее число убитых в первой мировой войне составило
примерно б млн. человек. Самые кровопролитные войны
прошлых веков не могут сравниться по количеству жертв на
поле боя с первой мировой войной в среднем за один год
первой мировой войны погибало почти в 30 раз больше солдат и
офицеров, чем в наполеоновских войнах, в 70 раз больше, чем в
Семилетнюю войну, и почти в 250 раз больше, чем в
Тридцатилетнюю войну.

Число убитых в войне 1914—1918 гг. по странам
антигерманского блока



Страны В тыс. человек

Россия 1200

Франция 898

Великобритания 485

Италия 381

Румыния 152

Сербия и Черногория 140

Британские доминионы и Индия 119

Французские колонии 48

США 37

Бельгия 32

Греция 9

Португалия 5

Япония 0,3

Итого 3506,3



Число убитых в армиях стран германского блока в войну
1914—1918 гг.

Страны В тыс. человек

Германия 1473

Австро-Венгрия 727

Турция 250

Болгария 49

Итого 2499

История военных потерь. СПб., 1994. С. 160, 165.



XX. РОССИЯ В 1917 г.
20.1. ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

20.1.1. ИЗ ПОКАЗАНИЙ А. Д. ПРОТОПОПОВА442
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ

ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА О СОСТОЯНИИ СТРАНЫ К
ЗИМЕ 1916/1917 гг.

Финансы расстроены, товарообмен нарушен,
производительность страны — на громадную убыль... Пути
сообщения в полном расстройстве, что чрезвычайно осложнило
экономическое и военное положение. Зимою 1916 г. вследствие
заноса под снегом было 60 000 вагонов с топливом,
продовольствием и фуражом. Наборы обезлюдили деревню,
остановили землеобрабатывающую промышленность;
ощутился громадный недостаток рабочей силы... Деревня без
мужей, братьев, сыновей и даже подростков тоже была
несчастна. Города голодали, торговля была задавлена,
постоянно под страхом реквизиций... Товара было мало, цены
росли, развилась продажа "из-под полы", получилось
"мародерство"... Искусство, литература, ученый труд были под
гнетом; рабочих превратили в солдат, солдат — в рабочих.
Армия устала, недостатки всего понижали ее дух... Упорядочить
дело было некому.... при общей розни среди исполнительной
власти...

История отечества в документах. 1917—1993 гг.

М., 1994. Часть 1. 1917—1920 гг. С. 8.

20.1.2. ИЗ ЖУРНАЛА № 141 ОСОБОГО СОВЕЩАНИЯ ДЛЯ
ОБСУЖДЕНИЯ И ОБЪЕДИНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ОБОРОНЕ ГОСУДАРСТВА О ПОЛОЖЕНИИ В РОССИИ В

НАЧАЛЕ 1917 г.

4 февраля 1917 г.



Член Государственного Совета А. И. Гучков443 высказал, что с
начала войны не было еще такого критического для России
момента как тот, который переживается нами ныне. Долго
надвигавшийся кризис в области удовлетворения наших
потребностей в продовольствии, топливе и сырых материалах —
наступил. Последствия его будут очень тяжелы; остановка
многих заводов, в их числе и работающих на оборону,
серьезные продовольственные затруднения, угнетенное
состояние духа в широких кругах населения — все это не только
нанесет материальный ущерб делу снабжения армии, но
помимо того может явиться также тяжким моральным ударом
по армии... Перед лицом надвинувшейся грозной опасности, А.
И. Гучков испытывает величайшую тревогу при мысли о том,
знает ли Государь о всей серьезности положения, доложено ли
Ему о размерах и значении переживаемого страною кризиса.

Журналы Особого Совещания по обороне государства.

1917 год. М., 1978. Т. 1. С. 170—171.

20.1.3. ТЕЛЕГРАММА М. В. РОДЗЯНКО444 НИКОЛАЮ II О
ПОЛОЖЕНИИ В ПЕТРОГРАДЕ

26 февраля 1917 г.

Положение серьезное. В столице — анархия. Правительство
парализовано. Транспорт продовольствия и топлива пришел в
полное расстройство. Растет общественное недовольство. На
улицах происходит беспорядочная стрельба. Части войск
стреляют друг в друга. Необходимо немедленно поручить лицу,
пользующемуся доверием страны, составить новое
правительство. Медлить нельзя. Всяческое промедление смерти
подобно. Молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала
на венценосца.

История отечества в документах. 1917—1993 гг.



Часть 1. 1917—1920 гг. С. 12.

20.1.4. ТЕЛЕГРАММА С. С. ХАБАЛОВА445 ГЕНЕРАЛУ М. В.
АЛЕКСЕЕВУ446 О БЕСПОРЯДКАХ В СТОЛИЦЕ

27 февраля 1917 г.

Прошу доложить Его Императорскому Величеству, что
исполнить повеление о восстановлении порядка в столице не
мог точка

Большинство частей одна за другими изменили своему долгу
отказываясь сражаться против мятежников точка

Другие части побратались с мятежниками и обратили свое
оружие против верных Его Величеству войск точка Оставшиеся
верными долгу весь день боролись против мятежников понеся
большие потери точка К вечеру мятежники овладели большею
частью столицы точка Верными присяге остаются небольшие
части полков стянутые у Зимнего Дворца.

История отечества в документах. 1917—1993 гг. Часть 1. С. 12.

20.1.5. Л. Д. ТРОЦКИЙ447 О ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Л. Д. Троцкий вернулся в Россию из второй эмиграции 5
мая 1917 г. В своих оценках февральских событий он
опирался на свидетельства непосредственных участников
революции и на анализ политико-публицистической
литературы. Двухтомная работа Л. Д. Троцкого впервые
была издана в Берлине в 1931—1933 гг. В нашей стране она
долгое время находилась в спецхране и не использовалась
советскими историками.

 



Февральское восстание именуют стихийным... в феврале
никто заранее не намечал путей переворота; никто не голосовал
по заводам и казармам вопроса о революции; никто сверху не
призывал к восстанию. Накоплявшееся в течение годов
возмущение прорвалось наружу, в значительной мере
неожиданно для самой массы.

Троцкий Л. Д. История русской революции //

К истории русской революции. М., 1990. С. 373.

20.1.6. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ В. В. ШУЛЬГИНА448 О
ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

... Мы были рождены и воспитаны, чтобы под крылышком
власти хвалить ее или порицать... Мы способны были в крайнем
случае безболезненно пересесть с депутатских кресел на
министерские скамьи... Но перед возможным падением власти,
перед бездонной пропастью этого обвала у нас кружилась
голова и немело сердце... С первого же мгновения этого потопа
отвращение залило мою душу... Боже, как это было гадко!.. Так
гадко, что, стиснув зубы, я чувствовал в себе одно тоскующее,
бессильное и потому еще более злобное бешенство. —
Пулеметов!

Пулеметов — вот чего мне хотелось. Ибо я чувствовал, что
только язык пулеметов доступен уличной толпе и что он,
свинец, может загнать обратно в его берлогу вырвавшегося на
свободу страшного зверя...

Увы — этот зверь был... Его Величество русский народ...

То, чего мы боялись, чего во что бы то ни стало хотели
избежать, уже было фактом. Революция началась.

Шульгин В. В. Дни. 1920. М., 1989. С. 181—182, 184—185.



20.1.7. ИЗ ПРИБАВЛЕНИЯ К ПЕРВОМУ НОМЕРУ ГАЗЕТЫ
"ИЗВЕСТИЯ ПЕТРОГРАДСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ

ДЕПУТАТОВ" О ПЕРВОМ ЗАСЕДАНИИ ПЕТРОГРАДСКОГО
СОВЕТА

28 февраля 1917 г.

Вечером в Таврическом дворце открыл свои заседания Совет
рабочих депутатов из представителей петроградского
пролетариата и революционной армии.

Председателем Совета избран депутат Чхеидзе449,
товарищами председателя депутаты Керенский и Скобелев450.
<...>

В первую очередь был выдвинут продовольственный
вопрос. Собрание выделило особую продовольственную
комиссию, которая совместно с временной комиссией451
Государственной думы сейчас же приступила к выработке мер,
необходимых для того, чтобы обеспечить армию и население
Петрограда хлебом и другими пищевыми продуктами. Решено
секвестровать имеющиеся в казенных, интендантских,
общественных и иных складах запасы муки и снабдить ею
хлебопекарни.

Кроме продовольственной комиссии, собрание организовало
комиссии: военную — для дальнейшей организации
революционных выступлений армии; литературную — для
издания газет, листков и воззваний, а также выбрало десять
временных эмиссаров для организации районных отделений
Совета.

Наибольшее внимание заняло обсуждение вопроса о
вхождении представителей Совета во временную комиссию
Государственной думы. Решено делегировать туда депутатов
Чхеидзе и Керенского.



Собрание несколько раз прерывалось овациями по адресу все
вновь и вновь прибывавших представителей различных
воинских частей, вставших на защиту свободы и революции.

Совет объявил свои заседания непрерывными и после
краткого перерыва вновь в 3 часа ночи начал свою
напряженную работу.

Хрестоматия по истории СССР. 1861—1917 гг. С. 526—527.

20.1.8. ПРИКАЗ № 1 ПЕТРОГРАДСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ И
СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ О ДЕМОКРАТИЗАЦИИ АРМИИ

1 марта 1917 г.

Приказ № 1 Петроградского Совета принят 1 марта 1917
г. на объединенном заседании рабочей и солдатской
секций Совета. Для разработки приказа была образована
специальная комиссия. Ее возглавил член
Исполнительного комитета Петросовета Н. Д. Соколов,
оставивший интересные мемуары о том, как создавался
текст приказа.

 

По гарнизону Петроградского округа всем солдатам гвардии,
армии, артиллерии и флота для немедленного и точного
исполнения, а рабочим Петрограда для сведения.

Совет рабочих и солдатских депутатов постановил:

1) Во всех ротах, батальонах, полках, парках, батареях,
эскадронах и отдельных службах разного рода военных
управлений и на судах военного флота немедленно выбрать
комитеты из выборных представителей от нижних чинов
вышеуказанных воинских частей.



2) Во всех воинских частях, которые еще не выбрали своих
представителей в Совет рабочих депутатов, избрать по одному
представителю от рот, которым и явиться с письменными
удостоверениями в здание Государственной думы к 10 часам
утра 2 сего марта.

3) Во всех своих политических выступлениях воинская часть
подчиняется Совету рабочих и солдатских депутатов и своим
комитетам.

4) Приказы военной комиссии Государственной думы следует
исполнять, за исключением тех случаев, когда они противоречат
приказам и постановлениям Совета рабочих и солдатских
депутатов.

5) Всякого рода оружие, как-то: винтовки, пулеметы,
бронированные автомобили и прочее должны находиться в
распоряжении и под контролем ротных и батальонных
комитетов и ни в коем случае не выдаваться офицерам даже
по их требованиям.

6) В строю и при отправлении служебных обязанностей
солдаты должны соблюдать строжайшую воинскую дисциплину,
но вне службы и строя в своей политической, общегражданской
и частной жизни солдаты ни в чем не могут быть умалены в тех
правах, коими пользуются все граждане. В частности, вставание
во фронт и обязательное отдание чести вне службы отменяется.

7) Равным образом отменяется титулование офицеров: ваше
превосходительство, благородие и т.п., и заменяется
обращением: господин генерал, господин полковник и т.д.

Грубое обращение с солдатами всяких воинских чинов и, в
частности, обращение к ним на "ты" воспрещается, и о всяком
нарушении сего, равно как и о всех недоразумениях между
офицерами и солдатами, последние обязаны доводить до
сведения ротных командиров.



Настоящий приказ прочесть во всех ротах, батальонах,
полках, экипажах, батареях и прочих строевых и нестроевых
командах. <...>

Хрестоматия по истории СССР. 1861—1917. М., 1970. С. 528—
529.

20.1.9. ИЗ ДНЕВНИКА НИКОЛАЯ II ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
ЕГО ОТРЕЧЕНИЯ ОТ ПРЕСТОЛА

2 марта 1917 г.

Утром пришел Рузский452 и прочел свой длиннейший
разговор по аппарату с Родзянко. По его словам, положение в
Петрограде таково, что теперь министерство из Думы будто
бессильно что-либо сделать, так как с ним борется социал-
демократическая партия в лице рабочего комитета. Нужно мое
отречение. Рузский передал этот разговор в ставку, а Алексеев
всем главнокомандующим. К 2 1/2 ч. пришли ответы от всех.
Суть та, что во имя спасения России и удержания армии на
фронте в спокойствии, нужно решиться на этот шаг. Я
согласился. Из ставки прислали проект манифеста. Вечером из
Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с которыми я
переговорил и передал им подписанный и переделанный
манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством
пережитого.

Кругом измена и трусость и обман!

Сборник документов и материалов по курсу "Политическая
история XX века". М., 1991. С. 187.

20.1.10. МАНИФЕСТ ОБ ОТРЕЧЕНИИ ГОСУДАРЯ
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II И О СЛОЖЕНИИ С СЕБЯ

ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ



2 марта 1917 г.

Проект акта об отречении был составлен В. В.
Шульгиным. Первоначально предполагалось, что царь
отречется в пользу сына при регентстве великого князя
Михаила Александровнча453, однако Исполком
Петроградского совета потребовал, чтобы эта часть
манифеста была изменена. Временное правительство в
обход решения Исполкома поручило своим посланцам
добиваться отречения в пользу сына при регентстве
Михаила. Николай сам отказался от подобной формулы,
мотивируя это болезнью цесаревича Алексея и своими
отцовскими чувствами. Он предпочел передать трон
Михаилу, нарушив тем самым закон о престолонаследии.
Одновременно с Манифестом царь подписал еще два
документа: указы о назначении князя Г. Б. Львова
председателем Совета министров и великого князя
Николая Николаевича454 верховным главнокомандующим.
На указах ставилось время — 2 часа, а на Манифесте — 15
часов 15 минут, хотя они были подписаны в 23 часа 40
минут. Таким образом создавалась видимость законности
и преемственности новой власти — Временного
правительства, якобы назначенного царем до его
отречения.

 

Начальнику Штаба

В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти
три года поработить нашу родину, Господу Богу угодно было
ниспослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся
внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться
на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь
геройской нашей армии, благо народа, все будущее дорогого
нашего Отечества требуют доведения войны во что бы то ни



стало до победного конца. Жестокий враг напрягает последние
силы и уже близок час, когда доблестная армия наша совместно
со славными нашими союзниками сможет окончательно
сломить врага. В эти решительные дни в жизни России, почли
МЫ долгом совести облегчить народу НАШЕМУ тесное единение
и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения
победы и, в согласии с Государственною Думою признали МЫ за
благо отречься от Престола Государства Российского и сложить с
СЕБЯ Верховную власть. Не желая расстаться с любимым Сыном
НАШИМ, МЫ передаем наследие НАШЕ Брату НАШЕМУ
Великому Князю МИХАИЛУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ и
благословляем ЕГО на вступление на Престол Государства
Российского. Заповедуем Брату НАШЕМУ править делами
государственными в полном и ненарушимом единении с
представителями народа в законодательных учреждениях, на
тех началах, кои будут ими установлены, принеся в том
ненарушимую присягу. Во имя горячо любимой родины
призываем всех верных сынов Отечества к исполнению своего
долга перед ним, повиновением Царю в тяжелую минуту
всенародных испытаний и помочь ЕМУ, вместе с
представителями народа, вывести Государство Российское на
путь победы, благоденствия и силы. Да поможет Господь Бог
России.

Законодательство эпохи империализма и буржуазно-
демократических революций //

Российское законодательство Х—ХХ веков. М., 1994. Т. 9. С. 122
—123.

20.1.11. ИЗ СООБЩЕНИЯ ГАЗЕТЫ "ИЗВЕСТИЯ
ПЕТРОГРАДСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ

ДЕПУТАТОВ" О ПРИНЯТИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ
ИСПОЛКОМА ПЕТРОГРАДСКОГО СОВЕТА ВРЕМЕННЫМ

КОМИТЕТОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ [В НОЧЬ С 1 НА 2
МАРТА 1917 г.]



3 марта 1917 г.

...В порядке дня заседания Совета стоял доклад
исполнительной комиссии, который содержал изложение
результатов переговоров его с Временным комитетом
Государственной думы об образовании. Временного
правительства и об отношении к нему исполнительного
комитета Совета рабочих и солдатских депутатов.
Исполнительный комитет, отказавшись от участия во
Временном правительстве, выставил ему следующие
требования:

1) полная и немедленная амнистия по всем делам
политическим, религиозным, террористическим покушениям,
военным восстаниям и т.п.;

2) политическая свобода во всех формах: свобода слова,
печати, союзов, собраний и стачек. Свободы эти должны быть
распространены и на военнослужащих на действительной
военной службе.

Оба эти требования были приняты думским комитетом. Не
принято было предложение:

3) об устроении армии на началах самоуправления, так как
думский комитет считал невозможным в момент войны
вводить в войсках порядок, не испробованный ни в одной
армии мира. В результате переговоров думский комитет
согласился на следующую формулировку этого пункта: при
сохранении строгой воинской дисциплины в строю, устранение
для солдат всех ограничений в пользовании всеми
общественными правами, предоставленными всем остальным
гражданам России;

4) организация народной милиции для несения службы по
охране порядка с подчинением ее местным самоуправлениям,



избранным на основах всеобщего, равного и тайного
голосования;

5) отмена всех сословных, национальных и религиозных
ограничений;

6) гарнизон Петрограда остается в городе и не разоружается.

Все эти требования были приняты думским комитетом
единогласно.

Отвергнут был вопрос о немедленном введении
демократической республики, так как форма управления
российским государством должна быть установлена
Учредительным собранием, созыв которого является
ближайшей целью учреждаемого Временного правительства...

Сборник документов по истории СССР для семинарских и
практических занятий. Эпоха социализма.

Вып. 1. 1917—1920 гг. М., 1978. С. 18—19.

20.1.12. АКТ ОБ ОТКАЗЕ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ МИХАИЛА
АЛЕКСАНДРОВИЧА ОТ ВОСПРИЯТИЯ ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ

3 марта состоялась встреча членов Временного комитета
и Временного правительства с Михаилом Романовым.
Лишь один П. Н. Милюков высказался за провозглашение
Михаила императором. Его поддержал прибывший
позднее А. И. Гучков, остальные были против. Выслушав
всех, Михаил удалился с М. В. Родзянко и Г. Е. Львовым в
соседнюю комнату и, вскоре выйдя из нее, сообщил, что
решил не принимать верховную власть до решения
Учредительного собрания.

 



Тяжкое бремя возложено на меня волею брата моего,
передавшего мне императорский всероссийский престол в
годину беспримерной войны и волнений народных.

Одушевленный единою со всем народом мыслию, что выше
всего благо Родины нашей, принял я твердое решение в том
случае восприять верховную власть, если Такова будет воля
великого народа нашего, которому надлежит всенародным
голосованием чрез представителей своих в Учредительном
собрании установить образ правления и новые основные
законы государства Российского.

Посему, призывая благословение божие, прошу всех граждан
державы Российской подчиниться Временному правительству,
по почину Государственной думы возникшему и облеченному
всею полнотою власти, впредь до того, как созванное в
возможно кратчайший срок на основе всеобщего, прямого,
равного и тайного голосования Учредительное собрание своим
решением об образе правления выразит волю народа.

Законодательство эпохи империализма и буржуазно-
демократических революций //

Российское законодательство Х—ХХ веков. Т. 9. С. 126.

20.2. РОССИЯ ВЕСНОЙ — ОСЕНЬЮ 1917 г.
ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
20.2.1. ИЗ ДЕКЛАРАЦИИ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА О

ПРОГРАММЕ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3 марта 1917 г.

Декларация Временного правительства была согласована
с Исполкомом Петроградского Совета, который призвал
депутатов Совета поддержать политику правительства



постольку, поскольку оно идет по линии осуществления
намеченных задач.

 

Граждане!

Временный комитет членов Государственной думы при
содействии и сочувствии столичных войск и населения достиг в
настоящее время такой степени успеха над темными силами
старого режима, который дозволяет ему приступить к более
прочному устройству исполнительной власти: <...>

В своей настоящей деятельности кабинет будет руководиться
следующими основаниями:

1) Полная и немедленная амнистия по всем делам
политическим и религиозным, в том числе: террористическим
покушениям, военным восстаниям и аграрным преступлениям
и т.д.

2) Свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек, с
распространением политических свобод на военнослужащих в
пределах, допускаемых военно-техническими условиями.

3) Отмена всех сословных, вероисповедных и национальных
ограничений.

4) Немедленная подготовка к созыву на началах всеобщего,
равного, тайного и прямого голосования Учредительного
собрания, которое установит форму правления и конституцию
страны.

5) Замена полиции народной милицией с выборным
начальством, подчиненным органам местного самоуправления.



6) Выборы в органы местного самоуправления на основе
всеобщего, прямого, равного и тайного голосования.

7) Неразоружение и невывод из Петрограда воинских частей,
принимавших участие в революционном движении.

8) При сохранении строгой военной дисциплины в строю и
при несении военной службы — устранение для солдат всех
ограничений в пользовании общественными правами,
предоставленными всем остальным гражданам.

Временное правительство считает своим долгом
присовокупить, что оно отнюдь не намерено воспользоваться
военными обстоятельствами для какого-либо промедления в
осуществлении вышеизложенных реформ и мероприятий.

Законодательство эпохи империализма и буржуазно-
демократических революций //

Российское законодательство Х—ХХ веков. Т. 9. С. 124—125.

20.2.2. ИЗ СТАТЬИ В. И. ЛЕНИНА "О ЗАДАЧАХ
ПРОЛЕТАРИАТА В ДАННОЙ РЕВОЛЮЦИИ" ("АПРЕЛЬСКИЕ

ТЕЗИСЫ")

В. И. Ленин подготовил тезисы доклада в поезде
накануне приезда в Петроград из эмиграции 3 апреля 1917
г. 4 апреля он дважды выступал с докладом на основе этих
тезисов: на собрании большевиков и на объединенном
собрании большевиков и меньшевиков делегатов
Всероссийского совещания Советов рабочих и солдатских
депутатов в Таврическом дворце. Тезисы отражали личное
мнение лидера большевиков о политическом положении в
стране, сложившемся после Февральской революции, об их
тактике по отношению к Временному правительству, а
также о политической и экономической программе в
условиях сложившегося двоевластия. Статья была



опубликована в газете "Правда" 7 апреля ( №  26). Г. В.
Плеханов в газете "Единство" (1917. № 5) назвал тезисы В.
И. Ленина "бредом", представляющим собой "безумную и
крайне вредную попытку посеять анархическую смуту на
Русской земле". Однако к его мнению не прислушались.
Состоявшиеся в апреле Петроградская городская и VII
Всероссийская конференция большевиков приняли
резолюции, в основе которых лежали положения,
сформулированные В. И. Лениным в "Апрельских тезисах".

 

<...> Тезисы

1. В нашем отношении к войне, которая со стороны России и
при новом правительстве Львова и К° безусловно остается
грабительской, империалистской войной в силу
капиталистического характера этого правительства,
недопустимы ни малейшие уступки "революционному
оборончеству".

На революционную войну, действительно оправдывающую
революционное оборончество, сознательный пролетариат
может дать свое согласие лишь при условии: а) перехода власти
в руки пролетариата и примыкающих к нему беднейших частей
крестьянства; б) при отказе от всех аннексий на деле, а не на
словах; в) при полном разрыве на деле со всеми интересами
капитала. <...>

2. Своеобразие текущего момента в России состоит в переходе
от первого этапа революции, давшего власть буржуазии в силу
недостаточной сознательности и организованности
пролетариата, — ко второму ее этапу, который должен дать
власть в руки пролетариата и беднейших слоев крестьянства.

Этот переход характеризуется, с одной стороны, максимумом
легальности (Россия сейчас самая свободная страна в мире из



всех воюющих стран), с другой стороны, отсутствием насилия
над массами и, наконец, доверчиво-бессознательным
отношением их к правительству капиталистов, худших врагов
мира и социализма. <...>

3. Никакой поддержки Временному правительству,
разъяснение полной лживости всех его обещаний, особенно
относительно отказа от аннексий. Разоблачение вместо
недопустимого, сеющего иллюзии, "требования", чтобы
это  правительство, правительство капиталистов  перестало
быть империалистским.

4. Признание факта, что в большинстве Советов рабочих
депутатов наша партия в меньшинстве. <...>

Разъяснение массам, что С. Р. Д. есть единственно возможная
форма революционного правительства и что поэтому нашей
задачей, пока  это правительство поддается влиянию
буржуазии, может явиться лишь терпеливое, систематическое,
настойчивое, приспособляющееся особенно к практическим
потребностям масс, разъяснение ошибок их тактики.

Пока мы в меньшинстве, мы ведем работу критики и
выяснения ошибок, проповедуя в то же время необходимость
перехода всей государственной власти к Советам рабочих
депутатов, чтобы массы опытом избавились от своих ошибок.

5. Не парламентарная республика, — возвращение к ней от С.
Р. Д. было бы шагом назад, — а республика Советов рабочих,
батрацких и крестьянских депутатов по всей стране, снизу
доверху.

Устранение полиции, армии, чиновничества.

Плата всем чиновникам, при выборности и сменяемости всех
их в любое время, не выше средней платы хорошего рабочего.



6. В аграрной программе перенесение центра тяжести на
Советы батрацких депутатов.

Конфискация всех помещичьих земель.

Национализация всех земель в стране, распоряжение землею
местными Советами батрацких и крестьянских депутатов.
Выделение Советов депутатов от беднейших крестьян. <...>

7. Слияние немедленное всех банков страны в один
общенациональный банк и введение контроля над ним со
стороны С. Р. Д.

8. Не "введение" социализма, как наша непосредственная
задача, а переход тотчас лишь к контролю со стороны С. Р. Д. за
общественным производством и распределением продуктов.

9. Партийные задачи:

а) немедленный съезд партии;

б) перемена программы партии, главное:

1) об империализме и империалистской войне,

2) об отношении к государству и наше требование
"государства-коммуны"455,

3) исправление отсталой программы-минимум;

в) перемена названия партии456.

10. Обновление Интернационала.

Инициатива создания революционного Интернационала,
Интернационала против социал-шовинистов и против
"центра"457. <...>



Ленин В. И. Полн. собр. соч. М., 1962. Т. 31. С. 113—118.

20.2.3. ОБЛИГАЦИЯ "ЗАЙМА СВОБОДЫ С ТЕКСТОМ
ВОЗЗВАНИЯ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Для выполнения своих союзнических обязательств Временное
правительство должно было вести военные действия, но на это
не хватало финансовых средств. Опираясь на лозунг "защиты
свободной России" от посягательств Германии ("революционное
оборончество"), правительство выпустило так называемый
"заем свободы", обращаясь к патриотическим чувствам граждан.
Воззвание подписали все министры. Однако распространение
займа было сорвано рабочими, требовавшими мира, а не
продолжения войны.



Из личного архива составителей

20.2.4. РЕЗОЛЮЦИЯ СОВЕТА РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ
БАСМАННОГО РАЙОНА МОСКВЫ ОБ ОТКАЗЕ

ПОДДЕРЖАТЬ "ЗАЕМ СВОБОДЫ"

14 апреля 1917 г.



Так называемый "заем свободы" является главным
образом военным займом.

С отношением теперешнего правительства к войне
рабочий класс должен бороться так же, как и с отношением
к войне старой власти, потому что как тоща, так и теперь
война носит империалистический характер.

 

Отказавшись формально, на словах, от аннексий, Временное
правительство до сих пор не опубликовало обязательств,
данных царским правительством союзным правительствам.

Самый способ добывания нужных государству для ведения
войны средств при помощи займов, а не при помощи
специальных налогов на прибыли капиталистов, является
новым налогом на бедноту...

При таких условиях мы решительно высказываемся против
какой бы то ни было поддержки так называемого "займа
свободы".

Хрестоматия по истории СССР. 1861—1917. М., 1970. С. 550—
551.

20.2.5. ИЗ НОТЫ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ПРАВИТЕЛЬСТВАМ СОЮЗНЫХ ДЕРЖАВ ("НОТА

МИЛЮКОВА")

18 апреля 1917 г.

...Правительство старого режима, конечно, не было в
состоянии усвоить и разделить ... мысли об освободительном
характере войны, о создании прочных основ для мирного
сожительства народов, о самоопределении угнетенных
национальностей и т.п. Но Россия освобожденная может в



настоящее время заговорить языком, понятным для передовых
демократий современного человечества, и она спешит
присоединить свой голос к голосам своих союзников.
Проникнутые этим новым духом освобожденной демократии
заявления Временного правительства, разумеется, не могут
подать ни малейшего повода думать, что совершившийся
переворот повлек за собой ослабление роли России в общей
союзной борьбе. Совершенно напротив, всенародное
стремление довести мировую войну до решительной победы
лишь усилилось благодаря сознанию общей ответственности
всех и каждого...

Сборник документов по истории СССР для семинарских и
практических занятий. Эпоха социализма.

Вып. 1. 1917—1920 гг. М., 1978. С. 21.

20.2.6. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ В. И. НЕВСКОГО458 О
НАЗРЕВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА В ИЮЛЕ 1917 г.

... Движение созревало в глубине самых широких масс,
недовольных политикой буржуазного правительства и
жаждавших мира... Однако теперь уже нечего скрывать, что все
ответственные руководители военной организации... своей
агитацией, пропагандой, огромным влиянием и авторитетом в
военных частях способствовали тому настроению, которое
вызвало выступление.

... И вот, когда военная организация, узнав о выступлении
пулеметного полка, послала меня, как наиболее популярного
оратора Военки, уговорить массы не выступать, я уговаривал их,
но уговаривал так, что только дурак мог бы сделать вывод из
моей речи о том, что выступать не следует...

История отечества в документах. 1917—1993 гг.



Часть 1. 1917—1920 гг. С. 41—42.

20.2.7. ИЗ РАДИОГРАММЫ А. Ф. КЕРЕНСКОГО К
НАСЕЛЕНИЮ РОССИИ О ПОПЫТКЕ ГЕНЕРАЛА Л. Г.

КОРНИЛОВА459 ЗАХВАТИТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ВЛАСТЬ

27 августа 1917 г.

От министра-председателя

26 августа ген. Корнилов прислал ко мне члена Гос. думы460

Вл. Ник. Львова461 с требованием передачи Временным
правительством ген. Корнилову всей полноты гражданской и
военной власти с тем, что им, по личному усмотрению, будет
составлено новое правительство для управления страной. <...>

Усматривая в предъявлении этого требования, обращенного в
моем лице к Временному правительству, желание некоторых
кругов русского общества воспользоваться тяжелым
положением государства для установления в стране
государственного порядка, противоречащего завоеваниям
революции, Временное правительство признало необходимым
для спасения родины, свободы и республиканского строя
уполномочить меня принять скорые и решительные меры, дабы
в корне пресечь все попытки посягнуть на верховную власть в
государстве, на завоеванные революцией права граждан. Все
необходимые меры к охране свободы и порядка в стране мною
принимаются и о таковых мерах население своевременно будет
поставлено в известность.

Вместе с тем приказываю:

1) Генералу Корнилову сдать должность Верховного
главнокомандующего...



2) Объявить город Петроград и Петроградский уезд на
военном положении, распространив на него действие правил о
местностях, объявленных состоящими на военном положении...

Призываю всех граждан к полному спокойствию и
сохранению порядка, необходимого для спасения родины. Всех
членов армии и флота призываю к самоотверженному и
спокойному исполнению своего долга — защиты родины от
врага внешнего!

Министр-председатель, военный и морской министр Л. Ф.
Керенский.

Ответ Корнилова на радиотелеграмму Керенского

Телеграмма министра-председателя за № 4163 во всей своей
первой части является сплошной ложью. Не я послал члена
Государственной думы Владимира Львова к Временному
правительству, а он приехал ко мне как посланец министра-
председателя.

Таким образом совершилась великая провокация, которая
ставит на карту судьбу отечества.

Русские люди, великая Родина наша умирает!

Близок час кончины!

Вынужденный выступить открыто, я, генерал Корнилов,
заявляю, что Временное правительство под давлением
большевистского большинства Советов действует в полном
согласии с планами германского Генерального штаба и
одновременно с предстоящей высадкой вражеских сил на
Рижском побережье убивает армию и потрясает страну внутри...

20.2.8. ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВРЕМЕННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА О ПРОВОЗГЛАШЕНИИ РОССИИ



РЕСПУБЛИКОЙ

1 сентября 1917 г.

Вопрос об изменении формы государственного
устройства России, как и другие важные общественно-
политические проблемы, откладывался Временным
правительством до Учредительного собрания, созвать
которое, по его мнению, можно было только после
окончания войны. Часть министров склонялась даже к
мысли о возможности восстановления в России монархии.
Однако народные массы выступили против этих
устремлений и настойчиво требовали введения
республиканского образа правления. Нарастание
революционного движения, с одной стороны,
скомпроментированность А. Ф. Керенского его
заигрыванием с монархическими кругами и
контрреволюционным генералитетом — с другой,
заставили Временное правительство пойти навстречу
требованиям масс. Постановление имело форму манифеста
и было опубликовано в официальном "Вестнике
Временного правительства" 3 сентября 1917 г. В тот же день
его текст был перепечатан в "Известиях ЦИК и
Петроградского Совета".

 

Мятеж генерала Корнилова подавлен. Но велика смута,
внесенная им в ряды армии и страны. И снова велика опасность,
угрожающая судьбе Родины и ее свободе.

Считая нужным положить предел внешней неопределенности
государственного строя, памятуя единодушное и восторженное
признание республиканской идеи, которое сказалось на
Московском государственном совещании, Временное
правительство объявляет, что государственный порядок,



которым управляется Российское государство, есть порядок
республиканский, и провозглашает Российскую республику.

Срочная необходимость принятия немедленных и
решительных мер для восстановления потрясенного
государственного порядка побудила Временное правительство
передать полноту своей власти по управлению пяти лицам из
его состава во главе с министром-председателем. <...>

Законодательство эпохи империализма и буржуазно-
демократических революций //

Российское законодательство Х—ХХ веков. Т. 9. С. 129.

20.3. ВОССТАНИЕ В ПЕТРОГРАДЕ: УСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

20.3.1. ИЗ ПИСЬМА В. И. ЛЕНИНА ЦЕНТРАЛЬНОМУ
КОМИТЕТУ, ПЕТРОГРАДСКОМУ И МОСКОВСКОМУ

КОМИТЕТАМ РСДРП(б) "БОЛЬШЕВИКИ ДОЛЖНЫ ВЗЯТЬ
ВЛАСТЬ"

12—14 сентября 1917 г.

Получив большинство в обоих столичных Советах рабочих и
солдатских депутатов, большевики могут и должны  взять
государственную власть в свои руки.

Могут, ибо... предлагая тотчас демократический мир, отдавая
тотчас землю крестьянам, восстанавливая демократические
учреждения и свободы, помятые и разбитые Керенским,
большевики составят такое правительство, какого никто не
свергнет.

Большинство народа за нас. Это доказал длинный и трудный
путь от 6 мая до 31 августа и до 12 сентября: большинство в
столичных Советах есть плод развития народа в нашу сторону.



Колебания эсеров и меньшевиков, усиление
интернационалистов среди них доказывают то же самое.

Демократическое совещание462 обманывает крестьянство, не
давая ему ни мира, ни земли.

Большевистское правительство одно удовлетворит
крестьянство.

* * *

Почему должны власть взять именно теперь большевики?

Потому, что предстоящая отдача Питера сделает наши шансы
во сто раз худшими.

А отдаче Питера при армии с Керенским и К° во главе мы
помешать не в силах.

И Учредительного собрания "ждать" нельзя, ибо той же
отдачей Питера Керенский и К° всегда могут сорвать его.
Только наша партия, взяв власть, может обеспечить созыв
Учредительного собрания и, взяв власть, она обвинит другие
партии в оттяжке и докажет обвинение. <...>

Вопрос в том, чтобы... на очередь дня поставить вооруженное
восстание в Питере и в Москве (с областью), завоевание власти,
свержение правительства. Обдумать, как агитировать за это, не
выражаясь так в печати. <...>

* * *

Ждать "формального" большинства у большевиков наивно: ни
одна революция этого не ждет. <...>

История не простит нам, если мы не возьмем власти теперь.



Нет аппарата? Аппарат есть: Советы и демократические
организации. <...>

Ленин В. И. Полн. собр. соч. М.. 1977. Т. 34. С. 239—241.

20.3.2. ИЗ СТАТЬИ В. И. ЛЕНИНА "КРИЗИС НАЗРЕЛ"

29 сентября 1917 г.

Анализируя международную ситуацию и внутреннее
положение в России, В. И. Ленин сделал вывод о
назревании общенационального политического кризиса и
необходимости восстания для взятия власти. Часть статьи
была опубликована в газете "Рабочий путь" 20 октября,
другая — предназначалась только "для раздачи членам ЦК,
ПК, МК и Советов" (так в тексте. — Сост.), так как в ней
рассматривалась тактика подготовки восстания и
доказывалась необходимость его организации до созыва
съезда Советов.

 

Нет сомнения, конец сентября принес нам величайший
перелом в истории русской, а, по всей видимости, также и
всемирной революции.

...Мы стоим в преддверии всемирной пролетарской
революции. И так как мы, русские большевики, одни только из
всех пролетарских интернационалистов всех стран, пользуемся
сравнительно громадной свободой, имеем открытую партию,
десятка два газет, имеем на своей стороне столичные Советы
рабочих и солдатских депутатов, имеем на своей стороне
большинство народных масс в революционное время, то к нам
поистине можно и должно применить слова: кому много дано, с
того много и спросится.

II



В России переломный момент революции несомненен.

В крестьянской стране, при революционном,
республиканском правительстве, которое пользуется
поддержкой партий эсеров и меньшевиков, имевших вчера еще
господство среди мелкобуржуазной демократии, растет
крестьянское восстание. <...>

...Официальные эсеры... вынуждены признать, что через семь
месяцев революции в крестьянской стране "почти ничего не
сделано для уничтожения кабалы" крестьян, закабаления их
помещиками! Эти эсеры вынуждены назвать столыпинцами
своего коллегу Керенского и всю его банду министров. <...>

III

Ясно само собою, что, если в крестьянской стране, после семи
месяцев демократической республики, дело могло дойти до
крестьянского восстания, то оно неопровержимо доказывает
общенациональный крах революции, кризис ее, достигший
невиданной силы, подход контрреволюционных сил к последней
черте.

Это ясно само собою. Перед лицом такого факта, как
крестьянское восстание, все остальные политические
симптомы, даже если бы они противоречили этому назреванию
общенационального кризиса, не имели бы ровнехонько
никакого значения.

Но все симптомы указывают, наоборот, именно на то, что
общенациональный кризис назрел.

После аграрного вопроса в общегосударственной жизни
России особенно большое значение имеет, особенно для
мелкобуржуазных масс населения, национальный вопрос. И мы
видим, что на "Демократическом" совещании... "национальная"
курия по радикализму становится на второе место, уступая



только профессиональным союзам и стоя выше курии Советов
рабочих и солдатских депутатов по проценту голосов, поданных
против коалиции (40 из 55). Из Финляндии правительство
Керенского... выводит революционные войска, чтобы
подкрепить реакционную финскую буржуазию. На Украине
конфликты украинцев вообще и украинских войск в частности с
правительством все учащаются.

Возьмем далее армию, которая в военное время имеет
исключительно важное значение во всей государственной
жизни. Мы видели полный откол от правительства
финляндских войск и Балтийского флота. Мы видим показание
офицера... небольшевика, который говорит от имени всего
фронта и говорит революционнее всех большевиков, что
солдаты больше воевать не будут. <...>

... Вместе с левыми эсерами мы имеем теперь большинство и
в Советах, и в армии, и в стране, в этом ни тени сомнения быть
не может.

А к числу симптомов, имеющих не только симптоматическое,
но и весьма реальное значение, надо отнести еще тот, что
имеющие гигантское общеэкономическое и общеполитическое
и военное значение армии железнодорожников и почтовых
служащих продолжают быть в остром конфликте с
правительством...

V

Да, вожди Центрального Исполнительного Комитета (орган,
избранный на I съезде Советов рабочих и солдатских депутатов
3—24 июня. —  Сост.) ведут правильную тактику защиты
буржуазии и помещиков. И нет ни малейшего сомнения, что
большевики, если бы они дали себя поймать в ловушку
конституционных иллюзий, "веры" в съезд Советов и в созыв
Учредительного собрания, "ожидания" съезда Советов и т.п., —



нет сомнения, что такие большевики оказались бы жалкими
изменниками пролетарскому делу.

Они были бы изменниками ему, ибо они предали бы своим
поведением немецких революционных рабочих, начавших
восстание во флоте. При таких условиях "ждать" съезда Советов
и т.п. есть измена интернационализму, измена делу
международной социалистической революции. <...>

"Ждать" съезда Советов есть полный идиотизм, ибо это значит
пропустить недели, а недели и даже дни решают теперь все. Это
значит трусливо отречься от взятия власти, ибо 1—2 ноября оно
будет невозможно (и политически и технически: соберут
казаков ко дню глупеньким образом "назначенного"463
восстания).

"Ждать" съезда Советов есть идиотизм, ибо съезд ничего не
даст, ничего не может дать! <...>

Ленин В. И. Полн. собр. соч. М., 1977. Г. 34. С. 272—283.

20.3.3. ИЗ ПРОТОКОЛА № 25 ЗАСЕДАНИЯ ЦК РСДРП(б) О
ПОДГОТОВКЕ ВООРУЖЕННОГО ВОССТАНИЯ

10 октября 1917 г.

Порядок дня:

4) Текущий момент.

Слово о текущем моменте получает т. Ленин.

Он констатирует, что с начала сентября замечается какое-то
равнодушие к вопросу о восстании. Между тем это
недопустимо, если мы серьезно ставим лозунг о захвате власти
Советами. <...>



Большинство теперь за нами. Политически дело совершенно
созрело для перехода власти.

Аграрное движение также идет в эту сторону, ибо ясно, что
нужны героические силы, чтобы притушить это движение.
Лозунг перехода всей земли стал общим лозунгом крестьян.
Политическая обстановка, таким образом, готова. Надо
говорить о технической стороне. В этом все дело. <...>

Ждать до Учредительного собрания, которое явно будет не с
нами, бессмысленно, ибо это значит усложнять нашу задачу
<...>

Принимается резолюция в следующем виде:

"ЦК признает, что как международное положение русской
революции (восстание во флоте в Германии, как крайнее
проявление нарастания во всей Европе всемирной
социалистической революции, затем угроза мира
империалистов с целью удушения революции в России), так и
военное положение (несомненное решение русской буржуазии и
Керенского с К° сдать Питер немцам), так и приобретение
большинства пролетарской партией в Советах, — все это в связи
с крестьянским восстанием и с поворотом народного доверия к
нашей партии (выборы в Москве), наконец, явное
подготовление второй корниловщины (вывод войск из Питера,
подвоз к Питеру казаков, окружение Минска казаками и пр.) —
все это ставит на очередь дня вооруженное восстание.

Признавая, таким образом, что вооруженное восстание
неизбежно и вполне назрело, ЦК предлагает всем организациям
партии руководиться этим и с этой точки зрения обсуждать и
разрешать все практические вопросы (съезда советов Северной
области, вывода войск из Питера, выступления москвичей и
минчан и т.д.)".

Высказываются за 10, против 2.



 

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ464 КАМЕНЕВА465 И ЗИНОВЬЕВА466

11 октября 1917 г.

...Петроградскому, Московскому, Московскому областному,
Финляндскому областному комитетам РСДРП, большевистской
фракции ЦИК, Петроградскому Исполнительному комитету
Советов р. и с. д., большевистской фракции съезда Советов
Северной области

К текущему моменту

...Мы глубочайше убеждены, что объявлять сейчас
вооруженное восстание — значит ставить на карту не только
судьбу нашей партии, но и судьбу русской и международной
революции. <...>

Шансы нашей партии на выборах в Учредительное собрание
превосходны. <...> Влияние большевизма растет. Целые пласты
трудящегося населения только еще начинают захватываться им.
При правильной тактике мы можем получить треть, а то и
больше мест в Учредительном собрании. <...>

Говорят: 1) за нас уже большинство народа в России и 2) за нас
большинство международного пролетариата. Увы! — ни то, ни
другое неверно, и в этом все дело.

В России за нас большинство рабочих и значительная часть
солдат. Но все остальное — под вопросом. Мы все уверены,
например, что если дело теперь дойдет до выборов в
Учредительное собрание, то крестьяне будут голосовать в
большинстве за эсеров. <...>



...мы можем и должны теперь ограничиться оборонительной
позицией. Временное правительство часто бессильно провести в
жизнь свои контрреволюционные намерения. Оно расшатано.
Силы солдат и рабочих достаточны, чтобы не дать
осуществиться таким шагам Керенского и компании. <...>

Перед историей, перед международным пролетариатом,
перед русской революцией и российским рабочим классом мы
не имеем права ставить теперь на карту вооруженного
восстания все будущее. Ошибкой было бы думать, что теперь
подобное выступление в случае неудачи привело бы только к
тем последствиям, как 3—5 июля. Теперь дело идет о большем.
Дело идет о решительном бое, и поражение в этом бою было бы
поражением революции. <...>

Против этой губительной политики мы подымаем голос
предостережения.

Протоколы Центрального Комитета РСДРП(б):

Август 1917 — февраль 1918. М.. 1957. С. 83—92.

20.3.4. СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ "РАБОЧИЙ ПУТЬ" О
ЗАСЕДАНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

ПЕТРОГРАДСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ
ДЕПУТАТОВ 12 ОКТЯБРЯ 1917 г. ПО ВОПРОСУ ОБ

ОРГАНИЗАЦИИ ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА
И ГАРНИЗОННОГО СОВЕЩАНИЯ

13 октября 1917 г.

Вчера состоялось закрытое заседание Петроградского
исполнительного комитета, на котором обсуждался доклад
военного отдела Совета об организации Военно-
революционного комитета. Необходимость такого органа была
признана всем исполнительным комитетом, за исключением
двух меньшевиков.



Военно-революционный комитет организуется
Петроградским исполнительным комитетом и является его
органом. В состав его войдут: президиумы пленума Совета и
солдатские секции, представители Центрофлота, Финляндского
областного комитета, железнодорожного союза, почтово-
телеграфного союза, фабрично-заводских комитетов,
профессиональных союзов, представителей партийных военных
организаций, союза социалистов] народной армии, военного
отдела ЦИК, рабочей милиции.

В задачи Военно-революционного комитета входит:
определение боевой силы и вспомогательных средств,
необходимых для обороны Петрограда и не подлежащих
выводу, учет и регистрация личного состава гарнизонов
Петрограда и его окрестностей и предметов снаряжения и
продовольствия, разработка плана работ по обороне
Петрограда, меры по охране города от погромов и дезертирства
и, наконец, поддержание в рабочих массах и солдатах
революционной дисциплины...

Сборник документов по истории СССР. Эпоха социализма, М.,
1978. Вып. 1. 1917—1920 гг. С. 40—41.

20.3.5. ИЗ РАБОТЫ Л. Д. ТРОЦКОГО "УРОКИ ОКТЯБРЯ" О
ПОДГОТОВКЕ ВОССТАНИЯ В ПЕТРОГРАДЕ

Как председатель Петроградского Совета рабочих и
солдатских депутатов Л. Д. Троцкий был одним из
наиболее активных организаторов вооруженного
восстания в Петрограде. В работе, написанной в 1924 г., он
стремился выделить свою роль в ходе Октябрьской
революции в противовес И. В. Сталину и другим.
Участники внутрипартийной дискуссии 1924 г. обвинили Л.
Д. Троцкого в вождизме, усмотрев в этой работе его
попытку принизить роль В. И. Ленина и ЦК партии.



 

...В Петрограде развертывается конфликт Совета с
правительством вокруг вопроса о выводе на фронт
большевистски настроенных частей гарнизона. 16 октября
создан Военно-революционный комитет467, легальный
советский орган восстания. Правое крыло партии пытается
задержать развитие событий. Борьба тенденций внутри партии,
как и борьба классов в стране, входит в решающий фазис.
Позиция правых полнее и принципиальнее всего освещается в
письме "К текущему моменту", за подписью Зиновьева и
Каменева. <...>

Настойчивый, неутомимый, непрерывный напор Ленина на
Центральный Комитет в течение сентября-октября вызывался
постоянным опасением его, что мы упустим момент. <...>

К октябрю 1917 г. у рабочих масс, по крайней мере у их
руководящего слоя, сложилось уже твердое убеждение — на
основании опыта апрельского выступления, июльских дней и
корниловщины, — что дальше дело идет не об отдельных
стихийных протестах, не о разведке, а о решающем восстании
для захвата власти. Настроение масс становится в соответствии
с этим более сосредоточенным, более критическим, более
углубленным. Переход от жизнерадостной, полной иллюзий
стихийности к более критической сознательности.

Но в то же время совершенно ясно, что подготовка восстания
и проведение его под прикрытием подготовки II съезда Советов
и под лозунгом защиты его дали нам в руки неоценимые
преимущества. С того момента, как мы, Петроградский Совет,
опротестовали приказ Керенского о выводе двух третей
гарнизона на фронт, мы уже вступили фактически в состояние
вооруженного восстания. Ленин, находившийся вне Петрограда,
не оценил этот факт во всем его значении. Во всех его письмах
того времени об этом обстоятельстве вообще, насколько помню,



не говорится ни слова. А между тем исход восстания 25 октября
был уже на три четверти, если не более, предопределен в тот
момент, когда мы воспротивились выводу Петроградского
гарнизона, создали Военно-революционный комитет...
назначили во все воинские части и учреждения своих
комиссаров и тем полностью изолировали не только штаб
Петроградского военного округа, но и правительство. <...>
Советы Ленина начать восстание в Москве, где оно, по его
предположениям, обещало бескровную победу, вытекли именно
из того, что он не имел возможности из своего подполья
оценить тот коренной перелом — уже не в настроениях только,
но и в организационных связях, во всей военной субординации
и иерархии. После "тихого" восстания столичного гарнизона к
середине октября, с того момента, как батальоны по приказу
Военно-революционного комитета отказались выступить из
города и не вышли, мы имели в столице победоносное
восстание, чуть-чуть еще прикрытое сверху остатками
буржуазно-демократической государственности. Восстание 25
октября имело только дополнительный характер. Именно
поэтому оно прошло так безболезненно. Наоборот, в Москве
борьба получила гораздо более затяжной и кровавый характер,
несмотря на то что в Питере уже утвердилась власть
Совнаркома. Совершенно очевидно, что, если бы восстание
началось в Москве, до переворота в Петрограде, оно неизбежно
получило бы более затяжной характер, с весьма сомнительным
исходом. А неудача в Москве тяжело отразилась бы на
Петрограде. Конечно, победа отнюдь не исключена была бы и на
этом пути. Но тот путь, каким действительно пошли события,
оказался гораздо более экономным, более выгодным, более
победоносным.

Троцкий Л. Д. Уроки Октября //

К истории русской революции. М., 1990. С. 269, 273—278.



20.3.6. ОБРАЩЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ ПЕТРОГРАДСКОГО
ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА О
ПРЕДПРИНИМАЕМЫХ МЕРАХ ДЛЯ ОТПОРА

КОНТРРЕВОЛЮЦИИ

24 октября 1917 г.

Солдаты! Рабочие! Граждане!

Враги народа перешли ночью в наступление. Штабные
корниловцы пытаются стянуть из окрестностей юнкеров и
ударные батальоны. Ораниенбаумские юнкера и ударники в
Царском Селе отказались выступать. Замышляется
предательский удар против Петроградского Совета рабочих и
солдатских депутатов. Газеты "Рабочий путь" и "Солдат"
закрыты, типографии опечатаны. Поход контрреволюционных
заговорщиков направлен против Всероссийского съезда
Советов накануне его открытия, против Учредительного
собрания, против народа. Петроградский Совет рабочих и
солдатских депутатов стоит на защите революции. Военно-
революционный комитет руководит отпором натиску
заговорщиков. Весь гарнизон и весь пролетариат Петрограда
готовы нанести врагам народа сокрушительный удар.

Военно-революционный комитет постановляет:

1) Все полковые, ротные и командные комитеты, вместе с
комиссарами Совета, все революционные организации должны
заседать непрерывно, сосредоточивая в своих руках все
сведения о планах и действиях заговорщиков.

2) Ни один солдат не должен отлучаться без разрешения
комитета из своей части.

3) Немедленно прислать в Смольный институт по два
представителя от каждой части и по пяти от каждого районного
Совета.



4) Обо всех действиях заговорщиков сообщать немедленно в
Смольный институт.

5) Все члены Петроградского Совета и все делегаты на
Всероссийский съезд Советов приглашаются немедленно в
Смольный институт на экстренное заседание.

Контрреволюция подняла свою преступную голову.

Всем завоеваниям и надеждам солдат, рабочих и крестьян
грозит великая опасность. Но силы революции неизмеримо
превышают силы ее врагов.

Дело народа в твердых руках. Заговорщики будут сокрушены.

Никаких колебаний и сомнений. Твердость, стойкость,
выдержка, решительность. Да здравствует революция!

Сборник документов по истории СССР.

Эпоха социализма. Вып. 1. 1917—1920 гг. С. 41—42.

20.3.7. ИЗ ПИСЬМА В. И. ЛЕНИНА ЧЛЕНАМ ЦК РСДРП(б) О
НЕОБХОДИМОСТИ НЕМЕДЛЕННОГО ВОССТАНИЯ

24 октября 1917 г. Вечер

...Изо всех сил убеждаю товарищей, что теперь все висит на
волоске, что на очереди стоят вопросы, которые не
совещаниями решаются, не съездами (хотя бы даже съездами
Советов), а исключительно народами, массой, борьбой
вооруженных масс. <...>

Кто должен взять власть?

Это сейчас неважно: пусть ее возьмет Военно-
революционный комитет "или другое учреждение", которое
заявит, что сдаст власть только истинным представителям



интересов народа, интересов армии (предложение мира тотчас),
интересов крестьян (землю взять должно тотчас, отменить
частную собственность), интересов голодных. <...>

История не простит промедления революционерам, которые
могли победить сегодня, (и наверняка победят сегодня), рискуя
терять много завтра, рискуя потерять все.

Взяв власть сегодня, мы берем ее не против Советов, а для
них.

Взятие власти есть дело восстания; его политическая цель
выяснится после взятия. <...>

Правительство колеблется. Надо добить его во что бы то ни
стало!

Промедление в выступлении смерти подобно.

Ленин В. И. Полн. собр. соч. М., 1977. Т. 34. С. 435—436.

20.3.8. ОБЪЯВЛЕНИЕ ПЕТРОГРАДСКОГО ВОЕННО-
РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА О ХОДЕ ВООРУЖЕННОГО

ВОССТАНИЯ И НИЗЛОЖЕНИИ ВРЕМЕННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА

25 октября 1917 г.

РЕВОЛЮЦИЯ ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА

Заняты все вокзалы, телеграф, телефонная станция, почтамт.
Зимний дворец и штаб выключены из телефонной сети. Взят
Государственный банк, Зимний дворец, штаб и прилегающие
пункты окружены. Ударные батальоны рассеяны. Юнкера
парализованы. Броневики перешли на сторону Революционного
комитета. Казаки отказались подчиняться Временному
правительству. Временное правительство низложено. Власть



перешла в руки Революционного комитета Петроградского
Совета рабочих и солдатских депутатов.

В Петрограде власть в руках Военно-революционного
комитета Петроградского Совета. Единодушно восставшие
солдаты и рабочие победили безо всякого кровопролития.
Правительство Керенского низложено. Комитет обращается [с]
призывом к фронту и тылу не поддаваться провокации, а
поддерживать Петроградский Совет и новую революционную
власть, которая немедленно предложит справедливый мир,
передаст землю крестьянам, созовет Учредительное собрание.
Власть на местах перешла в руки Советов рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов.

Сборник документов по истории СССР.

Эпоха социализма. Вып. I. 1917—1920 гг. С. 44.

20.3.9. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ С. Д. МСТИСЛАВСКОГО468 О II
ВСЕРОССИЙСКОМ СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ

25 октября

... Съезд должен был открыться днем: кворум был давно уже
налицо: к утру еще в мандатной комиссии было
зарегистрировано 663 делегата — цифра, превзошедшая все
ваши ожидания, так как выборы на съезд шли во многих местах
под полубойкотом правых социалистических партий, знавших,
что станет в порядок дня этого съезда. Но, несмотря на кворум,
заседание не открывалось: большевики хотели до начала его
закончить ликвидацию Временного правительства и поставить,
таким образом, съезд перед непоправимо свершившимся
фактом.

Фракции съезда со своей стороны тоже не торопились; они
должны были обсудить со всей серьезностью, которой требовал



момент, создавшееся положение и дальнейшую свою тактику.

Особенно серьезно и остро стоял вопрос для нас, левого крыла
социалистов-революционеров. Несмотря на огромную
напряженность "внутренних отношений", партия официально
была еще единой: фракция съезда была одна <...>

В 10 час. 45 мин. вечера в большом актовом зале... открылся
наконец съезд: оттягивать дольше было незачем. Настроения
фракций определились: было известно, что правые
социалистические партии, оказавшиеся в ничтожном
меньшинстве, со съезда уйдут независимо от его программы и
тактики...

История отечества в документах. 1917—1993 гг.

Часть 1. 1917—1920 гг. С. 76—79.

20.3.10. ИЗ "ЗАПИСОК О РЕВОЛЮЦИИ" Н. Н. СУХАНОВА469
ОБ УХОДЕ ФРАКЦИИ МЕНЬШЕВИКОВ СО II

ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ

... Мы ушли неизвестно куда и зачем, разорвав с Советом,
смешав себя с элементами контрреволюции, дискредитировав и
унизив себя в глазах масс, подорвав все будущее своей
организации и своих принципов. Этого мало: мы ушли,
совершенно развязав руки большевикам, сделав их полными
господами всего положения, уступив им целиком всю арену
революции.

Борьба на съезде за единый демократический фронт могла
иметь успех. Уходя со съезда, оставляя большевиков с одними
левыми эсеровскими ребятами и слабой группкой
"новожизненцев", мы своими руками отдали большевикам
монополию над Советом, над массами, над революцией. По



собственной неразумной воле мы обеспечили победу всей
"линии" Ленина...

Суханов Н. Н. Записки о революции. М., 1992. Т. 3. Кн. 7. С. 342.

20.3.11. ИЗ ДЕКРЕТА О МИРЕ

26 октября 1917 г.

Написан В. И. Лениным и составлял центральную часть
его доклада о мире. Был принят на втором заседании
съезда Советов вечером 26 октября. Впервые опубликован
27 октября 1917 г. в газетах "Правда" (№ 170) и "Известия
ЦИК" (№ 208).

 

Рабочее и крестьянское правительство, созданное
революцией 24—25 октября и опирающееся на Советы Рабочих,
Солдатских и Крестьянских Депутатов, предлагает всем
воюющим народам и их правительствам начать немедленно
переговоры о справедливом демократическом мире.

Справедливым или демократическим миром, которого
жаждет подавляющее большинство истощенных, измученных и
истерзанных войной рабочих и трудящихся классов всех
воюющих стран, — миром, которого самым определенным и
настойчивым образом требовали русские рабочие и крестьяне
после свержения царской монархии, — таким миром
правительство считает немедленный мир без аннексий (то есть
без захвата чужих земель, без насильственного присоединения
чужих народностей) и без контрибуций.

Такой мир предлагает Правительство470 России заключить
всем воюющим народам немедленно, выражая готовность
сделать без малейшей оттяжки тотчас же все решительные шаги
впредь до окончательного утверждения всех условий такого



мира полномочными собраниями народных представителей
всех стран и всех наций <...>

Тайную дипломатию Правительство отменяет, со своей
стороны выражая твердое намерение вести все переговоры
совершенно открыто перед всем народом, приступая
немедленно к полному опубликованию тайных договоров,
подтвержденных или заключенных правительством помещиков
и капиталистов с февраля по 25 октября 1917 года. Все
содержание этих тайных договоров, поскольку оно направлено,
как это в большинстве случаев бывало, к доставлению выгод и
привилегий русским помещикам и капиталистам, к удержанию
или увеличению аннексий великороссов, Правительство
объявляет безусловно и немедленно отмененным <...>

Правительство предлагает всем правительствам и народам
всех воюющих стран немедленно заключить перемирие,
причем, со своей стороны, считает желательным, чтобы это
перемирие было заключено не меньше как на три месяца, то
есть на такой срок, в течение которого вполне возможно как
завершение переговоров о мире с участием представителей всех
без изъятия народностей, или наций, втянутых в войну или
вынужденных к участию в ней, так равно и созыв полномочных
собраний народных представителей всех стран для
окончательного утверждения условий мира.

Декреты Советской власти. М., 1957. Т. 1. С. 136—138.

20.3.12. ИЗ ДЕКРЕТА О ЗЕМЛЕ

26 октября 1917 г.

Основу Декрета о земле, написанного В. И. Лениным,
составили 242 наказа местных Советов крестьянских
депутатов, опубликованные 19 августа 1917 г. в №  88
газеты "Известия Всероссийского Совета Крестьянских
депутатов". Был принят на втором заседании съезда



Советов в ночь с 26 на 27 октября. Впервые декрет был
опубликован 28 октября 1917 г. в газетах "Правда" (№ 171) и
"Известия ЦИК" (№ 209).

 

1. Помещичья собственность на землю отменяется
немедленно без всякого выкупа.

2. Помещичьи имения, равно как все земли удельные,
монастырские, церковные со всем их живым и мертвым
инвентарем, усадебными постройками и всеми
принадлежностями переходят в распоряжение волостных
земельных Комитетов и уездных Советов Крестьянских
Депутатов впредь до Учредительного собрания.

3. Какая бы то ни была порча конфискуемого имущества,
принадлежащего отныне всему народу, объявляется тяжким
преступлением, караемым революционным судом. Уездные
Советы Крестьянских Депутатов принимают все необходимые
меры для соблюдения строжайшего порядка при конфискации
помещичьих имений, для определения того, до какого размера
участки и какие именно подлежат конфискации, для
составления точной описи всего конфискуемого имущества и
для строжайшей революционной охраны всего переходящего к
народу хозяйства на земле со всеми постройками, орудиями,
скотом, запасами продуктов и проч.

4. Для руководства по осуществлению великих земельных
преобразований, впредь до окончательного их решения
Учредительным собранием, должен повсюду служить
следующий крестьянский наказ...

О земле

Вопрос о земле во всем его объеме может быть разрешен
только Всенародным Учредительным собранием.



Самое справедливое разрешение земельного вопроса должно
быть таково:

1. Право частной собственности на землю отменяется
навсегда; земля не может быть ни продаваема, ни сдаваема в
аренду, либо в залог, ни каким-либо другим способом
отчуждаема. Вся земля: государственная, удельная, кабинетная,
монастырская, церковная, посессионная, майоратная,
частновладельческая, общественная и крестьянская и т.д.
отчуждается безвозмездно, обращается во всенародное
достояние и переходит в пользование всех трудящихся на ней.
<...>

2. Все недра земли: руда, нефть, уголь, соль и т.д., а также леса
и воды, имеющие общегосударственное значение, переходят в
исключительное пользование государства. Все мелкие реки,
озера, леса и проч. переходят в пользование общин, при
условии заведывания ими местными органами самоуправления.

3. Земельные участки с высококультурными хозяйствами... не
подлежат разделу, а превращаются в показательные и
передаются в исключительное пользование государства или
общин, в зависимости от размера и значения их.

Усадебная, городская и сельская земля с домашними садами и
огородами остается в пользовании настоящих владельцев,
причем, размер самих участков и высота налога за пользование
ими определяется законодательным порядком.

4. Конские заводы, казенные и частные племенные
скотоводства и птицеводства и проч. конфискуются,
обращаются во всенародное достояние и переходят либо в
исключительное пользование государства, либо общины в
зависимости от величины и значения их.

Вопросы о выкупе подлежат рассмотрению Учредительного
собрания.



5. Весь хозяйственный инвентарь конфискованных земель,
живой и мертвый переходит в исключительное пользование
государства или общины в зависимости от величины и значения
их без выкупа.

Конфискация инвентаря не касается малоземельных
крестьян.

6. Право пользования землею получают все граждане (без
различия пола) Российского государства, желающие
обрабатывать ее своим трудом, при помощи своей семьи, или в
товариществе, и только до той поры, пока они в силах ее
обрабатывать. Наемный труд не допускается. <...>

Земледельцы вследствие старости и инвалидности,
утратившие навсегда возможность лично обрабатывать землю,
теряют право на пользование ею, взамен того получают от
государства пенсионное обеспечение.

7. Землепользование должно быть уравнительным, то есть
земли распределяются между трудящимися, смотря по местным
условиям по трудовой или потребительной форме. Формы
пользования землей должны быть совершенно свободны:
подворная, хуторская, общественная, артельная, как решено
будет в отдельных селениях и поселках.

8. Вся земля по ее отчуждению поступает в общенародный
земельный фонд. Распределением ее между трудящимися
заведуют местные и центральные органы самоуправления,
начиная от демократически организованных без сословных
сельских и городских общин и кончая центральными
областными учреждениями.

Земельный фонд подвергается периодическим переделам в
зависимости от роста населения и поднятия
производительности и культуры сельского хозяйства.



При изменении границ наделов первоначальное ядро надела
должно остаться неприкосновенным.

Земля выбывающих членов поступает обратно в земельный
фонд, причем преимущественное право на получение участков
выбывших членов получают ближайшие родственники их и
лица по указанию выбывших.

Вложенная в землю стоимость удобрения и мелиорация
(коренные улучшения), поскольку они не использованы при
сдаче надела обратно в земельный фонд, должны быть
оплачены.

Если в отдельных местностях наличный земельный фонд
окажется недостаточным для удовлетворения всего местного
населения, то избыток населения подлежит переселению.

Организацию переселения, равно как и расходы по
переселению и снабжению инвентарем и проч. должно взять на
себя государство.

Переселение производится в следующем порядке: желающие
безземельные крестьяне, затем порочные члены общин,
дезертиры и проч. и, наконец, по жребию или по соглашению.

Все содержавшееся в этом наказе как выражение безусловной
воли огромного большинства сознательных крестьян всей
России объявляется временным законом, который впредь до
Учредительного собрания проводится в жизнь по возможности
немедленно, а в известных своих частях с той необходимой
постепенностью, которая должна определяться уездными
Советами Крестьянских Депутатов.

Декреты Советской власти. М., 1957. Т. 1. С. 133—135.

20.3.13. ИЗ "ОТКРЫТОГО ПИСЬМА" Г. В. ПЛЕХАНОВА471 К
ПЕТРОГРАДСКИМ РАБОЧИМ О НЕСВОЕВРЕМЕННОСТИ



ВЗЯТИЯ ИМИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ

Не подлежит сомнению, что многие из вас рады тем
событиям, благодаря которым пало коалиционное
правительство А. Ф. Керенского и политическая власть перешла
в руки Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов.

Скажу вам прямо: меня эти события огорчают.

Не потому огорчают, чтобы я не хотел торжества рабочего
класса, а, наоборот, потому, что призываю его всеми силами
своей души. <...>

... наш рабочий класс еще далеко не может с пользой для
себя и для страны взять в свои руки всю полноту
политической власти. Навязать ему такую власть, значит
толкать его на путь величайшего исторического несчастья,
которое было бы в то же время величайшим несчастьем и для
всей России.

В населении нашего государства пролетариат составляет не
большинство, а меньшинство. А между тем он мог бы с
успехом практиковать диктатуру только в том случае, если бы
составлял большинство. Этого не станет оспаривать ни один
серьезный социалист.

Правда, рабочий класс может рассчитывать на поддержку со
стороны крестьян, из которых до сих пор состоит наибольшая
часть населения России. Но крестьянству нужна земля, в замене
капиталистического строя социалистическим оно не нуждается.
Больше того: хозяйственная деятельность крестьян, в руки
которых перейдет помещичья земля, будет направлена не в
сторону социализма, а в сторону капитализма. <...>

Отсюда неизбежно следует, что если бы, захватив
политическую власть, наш пролетариат захотел совершить



"социальную революцию", то сама экономика нашей страны
осудила бы его на жесточайшее поражение. <...>

Несвоевременно захватив политическую власть, русский
пролетариат не совершит социальной революции, а только
вызовет гражданскую войну, которая, в конце концов, заставит
его отступить далеко назад от позиций, завоеванных в феврале
и марте нынешнего года. <...>

История отечества в документах. 1917—1993 гг.

Часть 1. 1917—1920 гг. С. 79—31.



XXI. СОВЕТСКАЯ РОССИЯ В КОНЦЕ 1917—1920 гг.
21.1. ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
21.1.1. ИЗ ДЕКРЕТА II ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА СОВЕТОВ
РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

27 октября 1917 г.

Проект был написан В. И. Лениным 26 октября. Съезд
принял постановление утром 27 октября.

 

Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов постановляет:

Образовать для управления страной, впредь до созыва
Учредительного собрания, временное рабочее и крестьянское
правительство, которое будет именоваться Советом Народных
Комиссаров. Заведование отдельными отраслями
государственной жизни поручается комиссиям, состав которых
должен обеспечить проведение в жизнь провозглашенной
съездом программы, в тесном единении с массовыми
организациями рабочих, работниц, матросов, солдат, крестьян и
служащих. Правительственная власть принадлежит коллегии
председателей этих комиссий, т.е. Совету Народных
Комиссаров.

Контроль над деятельностью народных комиссаров и право
смещения их принадлежит Всероссийскому съезду Советов
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и его
Центральному Исполнительному Комитету.

В настоящий момент Совет Народных Комиссаров
составляется из следующих лиц:



Председатель Совета — Владимир Ульянов (Ленин);

Народный комиссар по внутренним делам — А. И. Рыков472;

Земледелия — В. П. Милютин473;

Труда — А. Г. Шляпников474;

По делам военным и морским — комитет в составе: В. А.
Овсеенко (Антонов)475, Н. В. Крыленко476 и П. Е. Дыбенко477;

По делам торговли и промышленности — В. П. Ногин478;

Народного просвещения — А. В. Луначарский479;

Финансов — И. Л. Скворцов (Степанов)480;

По делам иностранным — Л. Д. Бронштейн (Троцкий);

Юстиции — Г. И. Оппоков (Ломов)481;

По делам продовольствия — И. А. Теодорович482;

Почт и телеграфов — И. П. Авилов (Глебов)483;

Председатель по делам национальностей — И. В. Джугашвили
(Сталин).

Пост народного комиссара по делам железнодорожным
временно остается незамещенным.

Декреты Советской власти. М., 1957. Т. 1. С. 20—21.

21.1.2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ О СОЗЫВЕ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ В



НАЗНАЧЕННЫЙ СРОК484

27 октября 1917 г.

Именем Правительства Республики, избранного
Всероссийским Съездом Рабочих и Солдатских Депутатов с
участием Крестьянских Депутатов, Совет Народных Комиссаров
постановляет:

1. Выборы в Учредительное собрание должны быть
произведены в назначенный срок — 12 ноября.

2. Все избирательные комиссии, учреждения местного
самоуправления, Советы Рабочих, Солдатских и Крестьянских
Депутатов и солдатские организации на фронте должны
напрячь все усилия для обеспечения свободного и правильного
производства выборов в Учредительное собрание, в
назначенный срок.

Именем Правительства Российской Республики

Председатель Совета Народных Комиссаров

Владимир Ульянов-Ленин

История Отечества в документах. 1917—1993 гг.

М.. 1994. Часть I. 1917—1920 гг. С 108.

21.1.3. ИЗ ДЕКРЕТА СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ О
ПЕЧАТИ

27 октября 1917 г.

...Всякий знает, что буржуазная пресса есть одно из
могущественнейших оружий буржуазии. Особенно в
критический момент, когда новая власть, власть рабочих и



крестьян, только упрочивается, невозможно было целиком
оставить это оружие в руках врага в то время, как оно не менее
опасно в такие минуты, чем бомбы и пулеметы. Вот почему и
были приняты временные и экстренные меры для пресечения
потока грязи и клеветы, в которых охотно потопила бы молодую
победу народа желтая и зеленая пресса.

Как только новый порядок упрочится, — всякие
административные воздействия на печать будут прекращены,
для нее будет установлена полная свобода в пределах
ответственности перед судом, согласно самому широкому и
прогрессивному в этом отношении закону.

Считаясь, однако, с тем, что стеснение печати, даже в
критические моменты, допустимо только в пределах абсолютно
необходимых, Совет Народных Комиссаров постановляет:

 

Общее положение о печати

1) Закрытию подлежат лишь органы прессы: 1) призывающие
к открытому сопротивлению или неповиновению Рабочему и
Крестьянскому правительству; 2) сеющие смуту путем явно
клеветнического извращения фактов; 3) призывающие к
деяниям явно преступного, т.е. уголовно наказуемого
характера.

2) Запрещения органов прессы, временные или постоянные,
проводятся лишь по постановлению Совета Народных
Комиссаров.

3) Настоящее положение имеет временный характер и будет
отменено особым указом по наступлении нормальных условий
общественной жизни.

Декреты Советской власти. М., 1957. Т. 1. С. 24—25.



21.1.4. ИЗ ДЕКРЕТА СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ О
ВОСЬМИЧАСОВОМ РАБОЧЕМ ДНЕ

29 октября 1917 г.

1. Настоящий закон распространяется на все предприятия и
хозяйства, независимо от их размера и от того, кому они
принадлежат, и на всех лиц, занятых работой по найму.

2. Рабочим временем или числом рабочих часов в сутки
считается то время, в течение которого согласно договору
найма... рабочий обязан находиться в промышленном
предприятии и в распоряжении заведующего оным, для
исполнения работ.

3. Рабочее время, определяемое правилами внутреннего
распорядка предприятий... не должно превышать 8 рабочих
часов в сутки и 48 часов в неделю, включая сюда и время,
употребляемое на чистку машин и на приведение в порядок
рабочего помещения.

4. Не более как через 6 часов [после] начала работ должен
быть устанавливаем свободный перерыв в работе для отдыха и
для принятия пищи. Перерыв сей не должен быть короче 1 часа.
[...]

24. На ближайшее время, впредь до окончания военных
действий, в предприятиях, работающих на оборону,
постановления, ограничивающие продолжительность
сверхурочных работ... и о перерывах в работе... могут не
применяться по соглашению с рабочими и рабочими
организациями.

25. Настоящий закон вводится в действие по телеграфу и
вступает в сипу немедленно. За нарушение его полагается по
суду до года тюрьмы.



История Советской Конституции (в документах).

1917—1956. М., 1957. С. 52—54.

21.1.5. ИЗ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ НАРОДОВ РОССИИ

2 ноября 1917 г.

Октябрьская революция рабочих и крестьян началась под
общим знаменем раскрепощения. <...>

В эпоху царизма народы России систематически
натравливались друг на друга. Результаты такой политики
известны: резня и погромы, с одной стороны, рабство народов
— с другой.

Этой позорной политике натравливания нет и не должно быть
возврата. Отныне она должна быть заменена политикой
добровольного и честного союза народов России. <...>

Съезд Советов в июне этого года провозгласил право народов
России на свободное самоопределение.

Второй съезд Советов в октябре этого года подтвердил это
неотъемлемое право народов России более решительно и
определенно.

Исполняя волю этих Съездов, Совет народных комиссаров
решил положить в основу своей деятельности по вопросу о
национальностях России следующие начала:

1. Равенство и суверенность народов России.

2. Право народов России на свободное самоопределение
вплоть до отделения и образования самостоятельного
государства.



3. Отмена всех и всяких национальных и национально-
религиозных привилегий и ограничений.

4. Свободное развитие национальных меньшинств и
этнографических групп, населяющих территорию России. <...>

Декреты Советской власти. Т. 1. С. 141—142.

21.1.6. НОТА НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ПО
ИНОСТРАННЫМ ДЕЛАМ ПОСЛУ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ

АМЕРИКИ В ПЕТРОГРАДЕ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ
НЕМЕДЛЕННОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕМИРИЯ И ОТКРЫТИЯ

МИРНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ С ГЕРМАНИЕЙ И ЕЕ
СОЮЗНИКАМИ

8 (21) ноября 1917 г.

Ноты аналогичного содержания были направлены
послам и посланникам стран Антанты в России (Бельгии,
Великобритании, Италии, Сербии и Франции). Однако
правительства союзных держав проигнорировали это
обращение Советского правительства.

 

Сим честь имею известить Вас, господин Посол, что
Всероссийский Съезд Советов Рабочих и Солдатских Депутатов
организовал 26-го октября (8 ноября) новое Правительство
Российской Республики, в виде Совета Народных Комиссаров.
Председателем этого Правительства является Владимир Ильич
Ленин, руководство внешней политикой поручено мне, в
качестве Народного Комиссара по Иностранным Делам.

Обращая Ваше внимание на одобренный Всероссийским
Съездом Советов Рабочих и Солдатских Депутатов текст
предложения перемирия и демократического мира без
аннексий и контрибуций на основе самоопределения народов,



честь имею просить Вас смотреть на указанный документ, как
на формальное предложение немедленного перемирия на всех
фронтах и немедленного открытия мирных переговоров,
предложение, с которым полномочное Правительство
Российской Республики обращается одновременно ко всем
воюющим народам и к их правительствам.

Примите уверение, господин Посол, в глубоком уважении
Советского Правительства к народу Соединенных Штатов,
который не может не стремиться к миру, как и все остальные
народы, истощенные и обескровленные беспримерной бойней.

Документы внешней политики СССР. М., 1957.

Т. 1. 7 ноября — 31 декабря 1918 г. С. 16—17.

21.1.7. ИЗ ДЕКРЕТА О РАБОЧЕМ КОНТРОЛЕ

14 ноября 1917 г.

1. В интересах планомерного регулирования народного
хозяйства во всех промышленных, торговых, банковых,
сельскохозяйственных, транспортных, кооперативных,
производительных товариществах и пр. предприятиях,
имеющих наемных рабочих или же дающих работу на дом,
вводится рабочий контроль над производством, куплей,
продажей продуктов и сырых материалов, хранением их, а
также над финансовой стороной предприятия.

2. Рабочий контроль осуществляют все рабочие данного
предприятия через свои выборные учреждения, как-то:
заводские, фабричные комитеты, советы старост и т.п., причем
в состав этих учреждений входят представители от служащих и
от технического персонала <...>

6. Органы рабочего контроля имеют право наблюдения за
производством, устанавливать минимум выработки



предприятия и принимать меры к выяснению себестоимости
производимых продуктов.

7. Органы рабочего контроля имеют право контроля всей
деловой переписки предприятия, причем за сокрытие
корреспонденции владельцы ответственны по суду.
Коммерческая тайна отменяется. Владельцы обязаны
предъявлять органам рабочего контроля все книги и отчеты как
за текущий год, так и за прошлые отчетные годы.

8. Решения органов рабочего контроля обязательны для
владельцев предприятий И могут быть отменены лишь
постановлением высших органов рабочего контроля.

9. Предпринимателю или администрации предприятия
предоставляется трехдневный срок для обжалования в
соответствующий высший орган рабочего контроля всех
постановлений низших органов рабочего контроля.

10. Во всех предприятиях владельцы и представители рабочих
и служащих, выбранные для осуществления рабочего контроля,
объявляются ответственными перед государством за
строжайший порядок, дисциплину и охрану имущества.
Виновные в сокрытии материалов, продуктов, заказов и в
неправильном ведении отчетов и т.п. злоупотреблениях
подлежат уголовной ответственности. <...>

История Советской Конституции (в документах).

1917—1956. С. 63—66.

21.1.8. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ОБ

ИЗМЕНЕНИИ СОСТАВА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

17 ноября 1917 г.



1. Министерство земледелия передается партии левых
социалистов-революционеров.

2. Во все коллегии при Совете Народных Комиссаров левые
социалисты-революционеры вводят своих представителей.

3. В Министерство земледелия большевики вводят своего
представителя.

Декреты Советской власти. Т. 1. С. 102—103.

21.1.9. ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ФАБРИКИ
ТОВАРИЩЕСТВА ЛИКИНСКОЙ МАНУФАКТУРЫ

17 ноября 1917 г.

С данного постановления начался процесс
национализации промышленности. Далее были
национализированы наиболее подготовленные к этому
(синдицированные) отрасли. С ноября 1917 г. по март 1918
г. было национализировано 836 промышленных
предприятий.

 

Совет Народных Комиссаров, считая, что закрытие фабрики
товарищества Ликинской мануфактуры А. В. Смирнова,
исполняющей заказы на армию и обслуживающей нужды
беднейших потребителей, недопустимо, что материалы по
обследованию дел на фабрике указывают на злую волю
предпринимателя, явно стремившегося локаутировать рабочих
и саботировать производство, и что в интересах народного
хозяйства, широкой массы потребителей и 4000 рабочих и их
семей необходимо пустить указанную фабрику в ход,
постановляет:



1. Фабрику товарищества Ликинской мануфактуры А. В.
Смирнова при поселке Ликино Владимирской губ., со всеми
находящимися при ней материалами, сырьем и прочим
объявить собственностью Российской Республики.

2. Организацию управления ею поручить Народному
комиссару труда.

3. Настоящее постановление должно считаться
действительным со дня его подписания.

Декреты Советской власти. Т. 1. С. 105—106. 420

21.1.10. ИЗ ДЕКРЕТА № 1 СОВЕТА НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ О СУДЕ485

22 ноября 1917 г.

Совет Народных Комиссаров постановляет:

1. Упразднить доныне существующие общие судебные
установления, как-то: окружные суды, судебные палаты и
правительствующий сенат со всеми департаментами, военные и
морские суды всех наименований, а также коммерческие суды,
заменяя все эти установления судами, образуемыми на
основании демократических выборов...

2. Приостановить действие существующего доныне института
мировых судей, — заменяя мировых судей, избираемых доныне
непрямыми выборами, местными судами в лице постоянного
местного судьи и двух очередных заседателей, приглашаемых
на каждую сессию по особым спискам очередных судей.
Местные судьи избираются впредь на основании прямых
демократических выборов, а до назначения таковых выборов
временно — районными и волостными, а где таковых нет,
уездными, городскими и губернскими Советами раб., солд. и кр.
депутатов.



Этими же Советами составляются списки очередных
заседателей и определяется их очередь явки на сессию. <...>

3. Упразднить доныне существовавшие институты судебных
следователей, прокурорского надзора, а равно и институты
присяжной и частной адвокатуры.

Впредь до преобразования всего порядка судопроизводства
предварительное следствие по уголовным делам возлагается на
местных судей единолично, причем постановления их о личном
задержании и о предании суду должны быть подтверждены
постановлением всего местного суда.

В роли же обвинителей и защитников, допускаемых и в
стадии предварительного следствия, а по гражданским делам —
поверенными допускаются все неопороченные граждане обоего
пола, пользующиеся гражданскими правами. <...>

5. Местные суды решают дела именем Российской Республики
и руководятся в своих решениях и приговорах законами
свергнутых правительств лишь постольку, поскольку таковые не
отменены революцией и не противоречат революционной
совести и революционному правосознанию.

 

Примечание. Отмененными признаются все законы,
противоречащие декретам ЦИК Советов р., с. и кр. деп. и
рабочего и крестьянского правительства, а также
программам-минимум РСДР партии и партии СР. <...>

 

8. Для борьбы против контрреволюционных сил в видах
принятия мер ограждения от них революции и ее завоеваний, а
равно для решения дел о борьбе с мародерством и
хищничеством, саботажем и прочими злоупотреблениями



торговцев, промышленников, чиновников и пр. лиц
учреждаются рабочие и крестьянские революционные
трибуналы в составе одного председателя и шести очередных
заседателей, избираемых губернскими или городскими
Советами р., с. и кр. депутатов.

Для производства же по этим делам предварительного
следствия при тех же Советах образуются особые следственные
комиссии.

Все следственные комиссии, доныне существовавшие,
отменяются с передачей их дел и производств во вновь
организуемые при Советах следственные комиссии.

История Советской Конституции (в документах).

1917—1956. С. 69—71.

21.1.11. ИЗ ДЕКРЕТА СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ОБ
УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО СОВЕТА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

(ВСНХ)

2 декабря 1917 г.

...1) При Совете Народных Комиссаров учреждается Высший
совет народного хозяйства.

2) Задачей Высшего совета народного хозяйства является
организация народного хозяйства и государственных финансов.
С этой целью Высший совет народного хозяйства вырабатывает
общие нормы и план регулирования экономической жизни
страны, согласует и объединяет деятельность центральных и
местных регулирующих учреждений (совещаний по топливу,
металлу, транспорту, Центральный продовольственный комитет
и пр.), соответствующих народных комиссариатов (торговли и
промышленности, продовольствия, земледелия, финансов,
военно-морского и т.д.), Всероссийского совета рабочего



контроля, а также соответственную деятельность фабрично-
заводских и профессиональных организаций рабочего класса.

3) Высшему совету народного хозяйства предоставляется
право конфискации, реквизиции, секвестра, принудительного
синдицирования различных отраслей промышленности и
торговли и прочих мероприятий в области производства,
распределения и государственных финансов.

4) Все существующие учреждения по регулированию
хозяйства подчиняются Высшему совету народного хозяйства,
которому предоставляется право их реформирования.

5) Высший совет народного хозяйства образуется: а) из
Всероссийского совета рабочего контроля, состав которого
определен декретом от 14 ноября 1917 г.; б) из представителей
от всех народных комиссариатов; в) из сведущих лиц,
приглашаемых с совещательным голосом.[...]

Декреты Советской власти. Т. 1. С. 172—174.

21.1.12. ИЗ ПРОТОКОЛА №21 СОВЕТА НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ О СОЗДАНИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ КОМИССИИ

7 декабря 1917 г.

Слушали: <...>

9. Доклад Дзержинского486 об организации и составе
комиссии по борьбе с саботажем.

Постановили:

9. Назвать комиссию Всероссийской Чрезвычайной комиссией
при Совете Народных Комиссаров по борьбе с контрреволюцией
и саботажем и утвердить ее.



(Опубликовать). <...>

Задачи комиссии: 1) пресекать и ликвидировать] все
контрреволюционные] и саботажн[ые], попытки и действия по
всей России, со стороны кого бы они ни исходили; 2) предание
суду революционного трибун[ала] всех саботажников и
контрреволюционеров и выработка мер борьбы с ними; 3)
комиссия ведет только предварительное расследование,
поскольку это нужно для пресечения; 4) комиссия разделяется]
на отделы: [1] информационный, [2] организационный отд[ел]
(для организ[ации] борьбы с контрреволюцией] по всей Рос[сии]
и филиальных отд[елов]), [3] отдел борьбы.

Комиссия сконструирует[ся] окончательно] завтра. Пока
действует] ликвидационная] комис[сия] В[оенно-]
Революционного] Комитета.

Комис[сии] обрат[ить] в пер[вую] голову вним[ание] на печать,
саботаж и тд. прав[ых] с.-р. саботажн[иков] и стачечн[иков].

Меры — конфискац[ия], выдворение, лишение карточек,
опубликование списков врагов народа и т.д.

Из истории Всероссийской Чрезвычайной комиссии:

Сб. документов. 1917—1921. М., 1958. С. 78—79.

21.1.13. ДЕКРЕТ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ О
НАЦИОНАЛИЗАЦИИ БАНКОВ

14 декабря 1917 г.

В интересах правильной организации народного хозяйства, в
интересах решительного искоренения банковой спекуляции и
всемерного освобождения рабочих, крестьян и всего
трудящегося населения от эксплуатации банковым капиталом и
в целях образования подлинно служащего интересам народа и



беднейших классов — единого народного банка Российской
Республики, Центральный Исполнительный Комитет
постановляет:

1) Банковое дело объявляется государственной монополией.

2) Все ныне существующие частные акционерные банки и
банкирские конторы объединяются с Государственным банком.

3) Активы и пассивы ликвидируемых предприятий
перенимаются Государственным банком.

4) Порядок слияния частных банков с Государственным
банком определяется особым декретом.

5) Временное управление делами частных банков передается
совету Государственного банка.

6) Интересы мелких вкладчиков будут целиком обеспечены.

Декреты Советской власти. Т. I. С. 230.

21.1.14. ИЗ ДЕКРЕТА СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ О
РОСПУСКЕ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

6 января 1918 г.

<...> Открытое 5 января Учредительное собрание дало, в силу
известных всем обстоятельств, большинство партии правых
эсеров, партии Керенского, Авксентьева и Чернова. Естественно,
эта партия отказалась принять к обсуждению совершенно
точное, ясное, не допускавшее никаких кривотолков
предложение верховного органа Советской власти,
Центрального Исполнительного Комитета Советов, признать
программу Советской власти, признать "Декларацию прав
трудящегося и эксплуатируемого народа", признать
Октябрьскую революцию и Советскую власть. Тем самым



Учредительное собрание разорвало всякую связь между собой и
Советской Республикой России. Уход с такого Учредительного
собрания фракций большевиков и левых эсеров, которые
составляют сейчас заведомо громадное большинство в Советах
и пользуются доверием рабочих и большинства крестьян, был
неизбежен.

А вне стен Учредительного собрания партии большинства
Учредительного собрания, правые эсеры и меньшевики ведут
открытую борьбу против Советской власти, призывая в своих
органах к свержению ее, объективно этим поддерживая
сопротивление эксплуататоров переходу земли и фабрик в руки
трудящихся.

Ясно, что оставшаяся часть Учредительного собрания может в
силу этого играть роль только прикрытия борьбы буржуазной
контрреволюции за свержение власти Советов.

Поэтому Центральный Исполнительный Комитет
постановляет: Учредительное собрание распускается.

Декреты Советской власти. Т. 1. С. 335—336.

21.1.15. ИЗ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ТРУДЯЩЕГОСЯ И
ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО НАРОДА

12 января 1918 г.

Была принята III Всероссийским съездом Советов. В
дополнение к Декларации и на основе ее идей 15 января III
съезд Советов принял постановление об основных
положениях Конституции РСФСР (см. следующий
документ). Она была принята на V съезде Советов 10 июля
1918 г. Декларация стала составной частью первой
Конституции Советской республики.

 



I. 1) Россия объявляется Республикой Советов рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов. Вся власть в центре и на
местах принадлежит этим Советам.

2) Советская Российская Республика учреждается на основе
свободного союза свободных наций как федерация советских
национальных республик.

II. Ставя своей основной задачей уничтожение всякой
эксплуатации человека человеком, полное устранение деления
общества на классы, беспощадное подавление эксплуататоров,
установление социалистической организации общества и
победы социализма во всех странах, III Всероссийский съезд
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов
постановляет далее:

1) В осуществление социализации земли частная
собственность на землю отменяется и весь земельный фонд
объявляется общенародным достоянием и передается
трудящимся без всякого выкупа на началах уравнительного
землепользования.

Все леса, недра и воды общегосударственного значения, а
равно и весь живой и мертвый инвентарь, образцовые поместья
и сельхоз. предприятия объявляются национальным
достоянием.

2) Как первый шаг к полному переходу фабрик, заводов,
рудников, железных дорог и пр. средств производства и
транспорта в собственность Советской рабоче-крестьянской
Республики подтверждается советский закон о рабочем
контроле и о Высшем Совете Народного Хозяйства в целях
обеспечения власти трудящихся над эксплуататорами.

3) Подтверждается переход всех банков в собственность
рабоче-крестьянского государства как одно из условий
освобождения трудящихся масс из-под ига капитала.



4) В целях уничтожения паразитических слоев общества и
организации хозяйства вводится всеобщая трудовая
повинность.

5) В интересах обеспечения всей полноты власти за
трудящимися массами и устранения всякой возможности
восстановления власти эксплуататоров, декретируется
вооружение трудящихся, образование социалистической
Красной Армии рабочих и крестьян и полное разоружение
имущих классов. <...>

История Советской Конституции (в документах).

1917—1956. С. 102—104.

21.1.16. ПОСТАНОВЛЕНИЕ III ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА
СОВЕТОВ ОБ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ КОНСТИТУЦИИ

РСФСР

15 января 1918 г.

1) Российская Социалистическая Советская Республика
учреждается на основе добровольного союза народов России,
как федерация советских республик этих народов.

2) Высшим органом власти в пределах федерации является
Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских,
крестьянских и казачьих депутатов, созываемых не реже, чем
через три месяца.

3) Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских,
крестьянских и казачьих депутатов избирает Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет. В периоды между
съездами верховным органом является Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет.



4) Правительство федерации, Совет Народных Комиссаров,
избирается и смещается, в целом и в частях, Всероссийским
съездом Советов или Всероссийским Центральным
Исполнительным Комитетом.

5) Способ участия советских республик, отдельных областей в
федеральном правительстве, областей, отличающихся особым
бытом и национальным составом, равно как разграничение
сферы деятельности федеральных и областных учреждений
Российской Республики, определяется немедленно по
образовании областных советских республик Всероссийским
Центральным Исполнительным Комитетом и Центральными
Исполнительными Комитетами этих республик.

6) Все местные дела решаются исключительно местными
Советами. За высшими Советами признается право
регулирования отношений между низшими Советами и
решение возникающих между ними разногласий. Центральная
Советская власть обязана следить за соблюдением основ
федерации и представляет Российскую федерацию Советов в ее
целом. На центральную власть возлагается проведение
мероприятий, осуществимых лишь в общегосударственном
масштабе, причем, однако, не должны быть нарушаемы права
отдельных, вступивших в федерацию, областей.

7) Разработка этих основных положений конституции
Российской Федеративной Республики поручается
Центральному Исполнительному Комитету Советов для
внесения на следующий съезд Советов.

Декреты Советской власти. Т. 1. С. 350—351.

21.1.17. ДЕКРЕТ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ОБ
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ

15 января 1918 г.



Старая армия служила орудием классового угнетения
трудящихся буржуазией. С переходом власти к трудящимся и
эксплуатируемым классам возникла необходимость создания
новой армии, которая явится оплотом Советской власти в
настоящем, фундаментом для замены постоянной армии
всенародным вооружением в ближайшем будущем и послужит
поддержкой для грядущей социалистической революции в
Европе.

I

Ввиду этого Совет Народных Комиссаров постановляет:
организовать новую армию под названием "Рабоче-
Крестьянская Красная Армия" на следующих основаниях:

1) Рабоче-Крестьянская Красная Армия создается из наиболее
сознательных и организованных элементов трудящихся масс.

2) Доступ в ее ряды открыт для всех граждан Российской
Республики не моложе 18 лет. В Красную Армию поступает
каждый, кто готов отдать свои силы, свою жизнь для защиты
завоеваний Октябрьской революции, власти Советов и
социализма. Для вступления в ряды Красной Армии
необходимы рекомендации: войсковых комитетов или
общественных демократических организаций, стоящих на
платформе Советской власти, партийных или
профессиональных организаций или, по крайней мере, двух
членов этих организаций. При вступлении целыми частями
требуется круговая порука всех и поименное голосование. <...>

III

Верховным руководящим органом Рабоче-Крестьянской
Красной Армии является Совет Народных Комиссаров.
Непосредственное руководство и управление армией
сосредоточено в Комиссариате по военным делам, в созданной
при нем особой Всероссийской коллегии.



Декреты Советской власти. Т. 1. С. 356—357.

21.1.18. ИЗ ДЕКРЕТА СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ОБ
ОТДЕЛЕНИИ ЦЕРКВИ ОТ ГОСУДАРСТВА И ШКОЛЫ ОТ

ЦЕРКВИ

20 января 1918 г.

1. Церковь отделяется от государства.

2. В пределах Республики запрещается издавать какие-либо
местные законы или постановления, которые бы стесняли или
ограничивали свободу совести, или устанавливали какие бы то
ни было преимущества или привилегии на основании
вероисповедной принадлежности граждан.

3. Каждый гражданин может исповедовать любую религию
или не исповедовать никакой. Всякие праволишения, связанные
с исповеданием какой бы то ни было веры или неисповеданием
никакой веры, отменяются.

 

Примечание. Из всех официальных актов всякое
указание на религиозную принадлежность и
непринадлежность граждан устраняется.

 

4. Действия государственных и иных публично-правовых
общественных установлений не сопровождаются никакими
религиозными обрядами или церемониями.

5. Свободное исполнение религиозных обрядов
обеспечивается постольку, постольку они не нарушают
общественного порядка и не сопровождаются посягательствами
на права граждан Советской республики.



Местные власти имеют право принимать все необходимые
меры для обеспечения в этих случаях общественного порядка и
безопасности.

6. Никто не может, ссылаясь на свои религиозные воззрения,
уклоняться от исполнения своих гражданских обязанностей.

Изъятия из этого положения, под условием замены одной
гражданской обязанности другою, в каждом отдельном случае
допускаются по решению народного суда.

7. Религиозная клятва или присяга отменяется.

В необходимых случаях дается лишь торжественное
обещание.

8. Акты гражданского состояния ведутся исключительно
гражданской властью: отделами записи браков и рождений.

9. Школа отделяется от церкви.

Преподавание религиозных вероучений во всех
государственных и общественных, а также частных учебных
заведениях, где преподаются общеобразовательные предметы,
не допускается.

Граждане могут обучать и обучаться религии частным
образом. <...>

12. Никакие церковные и религиозные общества не имеют
права владеть собственностью.

Прав юридического лица они не имеют.

13. Все имущества существующих в России церковных и
религиозных обществ объявляются народным достоянием.



Здания и предметы, предназначенные специально для
богослужебных целей, отдаются по особым постановлениям
местной или центральной государственной власти в бесплатное
пользование соответственных религиозных обществ.

История Советской Конституции (в документах).

1917—1956. С. 109—110.

21.1.19. ИЗ МИРНОГО ДОГОВОРА МЕЖДУ СОВЕТСКОЙ
РОССИЕЙ, С ОДНОЙ СТОРОНЫ, И ГЕРМАНИЕЙ, АВСТРО-

ВЕНГРИЕЙ, БОЛГАРИЕЙ И ТУРЦИЕЙ, С ДРУГОЙ СТОРОНЫ
("БРЕСТСКИЙ МИР')

3 марта 1918 г.

Переговоры о сепаратном мире проходили на
конференции, открытой в Брест-Литовске 9 (22) декабря
1917 г. Делегация Советской России предложила в основу
договора положить идею всеобщего демократического
мира. Однако германские военные круги не были
намерены отказываться от территориальных притязаний,
которые в ходе переговоров только возрастали. В
ультимативной форме Германия выдвинула жесткие
условия, дав 48 часов срока для их выполнения.
Одновременно австро-германские войска начали
наступление по всему фронту, угрожая захватить
Петроград. Советское правительство было вынуждено
принять ультиматум, так как старая армия была
деморализована и не желала воевать, а новая, Рабоче-
Крестьянская Красная Армия находилась в стадии
становления. Несмотря на сопротивление "левых
коммунистов" и левых эсеров, обвинявших большевиков в
предательстве мировой революции и предательстве
национальных интересов, договор был ратифицирован 15
марта 1918 г. IV Чрезвычайным съездом Советов. После



Ноябрьской революции 1918 г. в Германии и поражения
стран Четверного союза в первой мировой войне 13 ноября
1918 г. Советская России в одностороннем порядке
аннулировала Брестский договор (см. ниже, с 432).

Статья I

Россия, с одной стороны, и Германия, Австро-Венгрия,
Болгария и Турция — с другой, объявляют, что состояние войны



между ними прекращено. Они решили впредь жить между
собой в мире и дружбе.

Статья II

Договаривающиеся стороны будут воздерживаться от всякой
агитации или пропаганды против правительства или
государственных и военных установлений другой стороны.
Поскольку это обязательство касается России, оно
распространяется и на области, занятые державами Четверного
союза.

Статья III

Области, лежащие к западу от установленной
договаривающимися сторонами линии и принадлежавшие
раньше России, не будут более находиться под ее верховной
властью: установленная линия обозначена на приложенной
карте...487, являющейся существенной составной частью
настоящего мирного договора. Точное определение этой линии
будет выработано русско-германской комиссией.

Для означенных областей из их прежней принадлежности к
России не будет вытекать никаких обязательств по отношению к
России.

Россия отказывается от всякого вмешательства во внутренние
дела этих областей. Германия и Австро-Венгрия намереваются
определить будущую судьбу этих областей по снесении с их
населением.

Статья IV

Германия готова, как только будет заключен всеобщий мир и
проведена полностью русская демобилизация, очистить
территорию, лежащую восточнее указанной в абзаце 1 статьи Ш
линии, поскольку статья VI не постановляет иного.



Россия сделает все от нее зависящее, чтобы обеспечить
скорейшее очищение провинций Восточной Анатолии и их
упорядоченное возвращение Турции.

Округа Ардагана, Карса и Батума также незамедлительно
очищаются от русских войск. Россия не будет вмешиваться в
новую организацию государственно-правовых и
международно-правовых отношений этих округов, а
предоставит населению этих округов установить новый строй в
согласии с соседними государствами, в особенности с Турцией.

Статья V

Россия незамедлительно произведет полную демобилизацию
своей армии, включая и войсковые части, вновь
сформированные теперешним правительством.

Статья VI

Россия обязывается немедленно заключить мир с Украинской
Народной Республикой и признать мирный договор между этим
государством и державами Четверного союза. Территория
Украины незамедлительно очищается от русских войск и
русской Красной гвардии. Россия прекращает всякую агитацию
или пропаганду против правительства или общественных
учреждений Украинской Народной Республики.

Эстляндия и Лифляндия также незамедлительно очищаются
от русских войск и русской Красной гвардии. Восточная граница
Эстляндии проходит в общем по реке Нарве. Восточная граница
Лифляндии проходит в общем через озеро Чудское и Псковское
озеро до его юго-западного угла, потом через Любанское озеро
в направлении к Ливенгофу на Западной Двине. Эстляндия и
Лифляндия будут заняты германской полицейской властью до
тех пор, пока общественная безопасность не будет там
обеспечена собственными учреждениями страны.



Финляндия и Аландские острова также будут немедленно
очищены от русских войск и русской Красной гвардии, а
финские порты — от русского флота и русских военно-морских
сил.

Статья IX

Договаривающиеся стороны взаимно отказываются от
возмещения своих военных расходов, т.е. государственных
издержек на ведение войны, равно как и от возмещения
военных убытков. <...>

Хрестоматия по отечественной истории (1914—1945 гг.).

М., 1996. С. 640—642. Полную публикацию см.:

Документы внешней политики СССР. М., 1957. Т. 1. С. 47—51.

21.1.20. ИЗ ПРИКАЗА НАРОДНОГО КОМИССАРА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ Г. И. ПЕТРОВСКОГО488 О ЗАЛОЖНИКАХ

4 сентября 1918 г.

...Убийство Володарского489, убийство Урицкого490,
покушение на убийство и ранение председателя Совета
Народных Комиссаров Владимира Ильича Ленина, массовые
десятками тысяч расстрелы наших товарищей в Финляндии, на
Украине, и наконец на Дону, и в Чехославии, постоянно
открываемые заговоры в тылу наших армий, открытое
признание правых эсеров и прочей контрреволюционной
сволочи в этих заговорах, и в то же время чрезвычайно
ничтожное количество серьезных репрессий и массовых
расстрелов белогвардейцев и буржуазии со стороны Советов
показывает, что, несмотря на постоянные слова о массовом
терроре против эсеров, белогвардейцев и буржуазии, этого
террора на деле нет.



С таким положением должно быть решительно покончено.
Расхлябанности и миндальничанью должен быть немедленно
положен конец. Все известные местным Советам правые эсеры
должны быть немедленно арестованы. Из буржуазии и
офицерства должны быть взяты значительные количества
заложников. При малейших попытках сопротивления или
малейшем движении в белогвардейской среде должен
применяться безоговорочно массовый расстрел. Местные
Губисполкомы должны проявлять в этом направлении особую
инициативу.

Отделы управления через милицию и чрезвычайные
комиссии должны принять все меры к выяснению и аресту всех,
скрывающихся под чужими именами и фамилиями лиц, с
безусловным расстрелом всех замешанных в белогвардейской
работе. <...>

Тыл наших армий должен быть, наконец, окончательно
очищен от всякой белогвардейщины и всех подлых
заговорщиков против власти рабочего класса и беднейшего
крестьянства. Ни малейших колебаний, ни малейшей
нерешительности в применении массового террора. <...>

Хрестоматия по отечественной истории.

1914—1945 гг. М., 1996. С. 199—200.

21.1.21. ДЕКРЕТ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ О
КРАСНОМ ТЕРРОРЕ

5 сентября 1918 г.

Совет Народных Комиссаров, заслушав доклад председателя
Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией о
деятельности этой комиссии, находит, что при данной ситуации
обеспечение тыла путем террора является прямой
необходимостью; что для усиления деятельности Всероссийской



чрезвычайной комиссии и внесения в нее большей
планомерности необходимо направить туда возможно большее
число ответственных партийных товарищей; что необходимо
обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путем
изолирования их в концентрационных лагерях; что подлежат
расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским
организациям, заговорам и мятежам; что необходимо
опубликовывать имена всех расстрелянных, а также основания
применения к ним этой меры.

Декреты Советской власти. Т. 3. С. 291—292.

21.1.22. ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ОБ
АННУЛИРОВАНИИ БРЕСТ-ЛИТОВСКОГО ДОГОВОРА

13 ноября 1918 г.

Постановление подписали Я. М. Свердлов491,
Председатель ВЦИК, В. Ульянов (Ленин), Председатель
Совета народных комиссаров, и секретарь ВЦИК В.
Аванесов492.

 

Всем народам России, населению всех оккупированных
областей и земель.

Всероссийский ЦИК сим торжественно заявляет, что условия
мира с Германией, подписанные в Бресте 3 марта 1918 г.,
лишились силы и значения. Брест-Литовский договор (равно и
Дополнительное соглашение, подписанное в Берлине 27 августа
и ратифицированное ВЦИК 6 сентября 1918 г.) в целом и во всех
пунктах объявляется уничтоженным.



Все включенные в Брест-Литовский договор обязательства,
касающиеся уплаты контрибуции или уступки территорий и
областей, объявляются недействительными. <...>

Брест-Литовский мир насилия и грабежа пал, таким образом,
под соединенными ударами германских и русских пролетариев-
революционеров.

Трудящиеся массы России, Лифляндии, Эстляндии, Польши,
Литвы, Украины, Финляндии, Крыма и Кавказа, освобожденные
германской революцией от гнета грабительского договора,
продиктованного германской военщиной, призваны ныне сами
решать свою судьбу. На место империалистического мира
должен прийти социалистический мир, мир, заключенный
освободившимися от гнета империалистов трудящимися
массами народов России, Германии и Австро-Венгрии... В
основу истинного мира народов могут лечь только те
принципы, которые соответствуют братским отношениям
между трудящимися всех стран и наций и которые были
провозглашены Октябрьской революцией и отстаивались
русской делегацией в Бресте. Все оккупированные области
России будут очищены. Право на самоопределение в полной
мере будет признано за трудящимися нациями всех народов.
<...>

Насильнический мир в Брест-Литовске уничтожен.

Да здравствует истинный мир — мировой союз трудящихся
всех стран и наций!

Хрестоматия по отечественной истории.

1914—1945 гг. С. 212—213.

21.1.23. ИЗ ДЕКРЕТА ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА "ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ

СОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИК — РОССИИ, УКРАИНЫ, ЛАТВИИ,



ЛИТВЫ, БЕЛОРУССИИ — ДЛЯ БОРЬБЫ С МИРОВЫМ
ИМПЕРИАЛИЗМОМ"

1 июня 1919 г.

Советские социалистические республики, созданные
трудящимися массами на территории России, Украины, Литвы,
Латвии и Белоруссии, неоднократно и во всеуслышание
заявляли о своей готовности вступить в мирные переговоры с
целью прекратить навязанную им войну. Охваченные безумной
надеждой — покорить себе весь мир, стремящиеся к ничем не
ограниченной эксплуатации богатств этих стран, сплотившиеся
против мирового движения трудящихся, силы международного
империализма прошли мимо мирных предложений трудящихся
масс России, Украины, Латвии, Литвы и Белоруссии и напрягают
ныне все свои усилия к подавлению Советской власти всюду, где
она создана массовым революционным движением рабочих и
крестьян <...> Военный союз всех упомянутых советских
социалистических республик должен быть первым ответом на
наступление общих врагов. Поэтому, стоя вполне на почве
признания независимости, свободы и самоопределения
трудящихся масс Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии и
Крыма... Всероссийский Центральный Комитет Советов
признает необходимым провести тесное объединение: 1)
военной организации и военного командования, 2) советов
народного хозяйства, 3) железнодорожного управления и
хозяйства, 4) финансов и 5) комиссариатов труда советских
социалистических республик России, Украины, Латвии, Литвы,
Белоруссии и Крыма с тем, чтобы руководство указанными
отраслями народной жизни было сосредоточено в руках единых
коллегий...

Сборник документов по истории СССР.

Эпоха социализма. Вып. 1. С. 206—207.



21.1.24. ИЗ ДЕКРЕТА СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

11 января 1919 г.

Один из важнейших документов политики "военного
коммунизма", на основании которого правительство
заставляло крестьян сдавать государству продукцию
сельского хозяйства без учета реальных возможностей
деревни и фактически безвозмездно.

 

В целях срочной поставки хлеба для нужд Красной Армии и
бесхлебных районов и в развитие декретов Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета о хлебной
монополии... и о натуральном налоге... устанавливается
нижеследующий порядок отчуждения излишков зерновых
хлебов и фуража в распоряжение государства.

Ст. 1. Все количество хлебов и зернового фуража, необходимое
для удовлетворения государственных потребностей,
развёрстывается для отчуждения у населения между
производящими губерниями.

Ст. 2. Губернии, на которые распространяется разверстка,
равно как и количество хлебов и зернового фуража, подлежащее
отчуждению в каждой губернии, устанавливаются Народным
Комиссариатом Продовольствия в соответствии с размерами
урожая, запасами и нормами потребления.

Ст. 3. В разверстку зачисляется все количество семенного и
продовольственного хлеба, а также зернового фуража, уже
заготовленных продовольственными органами по нарядам
Народного Комиссариата Продовольствия.

Ст. 4. К разверстке, установленной Народным Комиссариатом
Продовольствия, распоряжением губернских



продовольственных комитетов прибавляется количество хлеба
и зернового фуража, необходимого для нужд местного как
городского, так и крестьянского населения, не имеющего в
потребной норме своего хлеба. <...>

Ст. 10. Сельские хозяева, не сдавшие к установленному сроку
причитающееся на них количество хлебофуража, подвергаются
безвозмездному принудительному отчуждению обнаруженных
у них запасов. К упорствующим из них и злостно скрывающим
свои запасы применяются суровые меры, вплоть до
конфискации имущества и лишения свободы по приговорам
народного суда. <...>

Сборник документов по истории СССР.

Эпоха социализма. Вып. 1. С. 222—224.

21.1.25. ИЗ ДЕКРЕТА ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

ДЕРЕВЕНСКОЙ БЕДНОТЫ И СНАБЖЕНИИ ЕЕ ХЛЕБОМ,
ПРЕДМЕТАМИ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ И

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРУДИЯМИ

11 июня 1919 г.

§ 1

Повсеместно учреждаются волостные и сельские комитеты
деревенской бедноты, организуемые местными Советами
Рабочих и Крестьянских Депутатов при непременном участии
продовольственных органов и под общим руководством
Народного Комиссариата Продовольствия и Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета Советов. Всем
Советам Рабочих и Крестьянских Депутатов предлагается
немедленно приступить к проведению в жизнь настоящего
декрета. Губернские и уездные Советы должны принять самое
активное участие в организации комитетов деревенской



бедноты. На губернские и уездные Советы Рабочих и
Крестьянских Депутатов возлагается ответственность в равной
мере с волостными и сельскими Советами за неукоснительное
осуществление настоящего декрета.

§ 2

Избирать и быть избранными в волостные и сельские
комитеты бедноты могут осе без каких бы то ни было
ограничений как местные, так и пришлые жители сел и
деревень, за исключением заведомых кулаков и богатеев,
хозяев, имеющих излишки хлеба или других
продовольственных продуктов, имеющих торгово-
промышленные заведения, пользующихся батрацким или
наемным трудом и т.п.

Примечание. Пользующиеся наемным трудом для ведения
хозяйства, не превышающего потребительской нормы, могут
избирать и быть избираемы в комитеты деревенской бедноты.

§ 3

В круг деятельности волостных и сельских комитетов бедноты
входит следующее:

1) Распределение хлеба, предметов первой необходимости и
сельскохозяйственных орудий.

2) Оказание содействия местным продовольственным
органам в изъятии хлебных излишков из рук кулаков и богатеев.

§ 4

Круг лиц, снабжение которых хлебом, предметами первой
необходимости и сельскохозяйственными орудиями составляет
обязанность волостных и сельских комитетов бедноты,
определяется самими комитетами. <...>



§ 5

Образуемые местными продовольственными органами в
зависимости от наличных запасов и от степени нужды
населения особые запасы хлеба, предметов первой
необходимости и сельскохозяйственных орудий поступают в
ведение волостных комитетов бедноты.

§ 6

Распределение на... льготных условиях хлеба, предметов
первой необходимости и сельскохозяйственных орудий между
деревенской беднотой производится сельскими комитетами
бедноты по спискам, составляемым ими же и утверждаемым
волостными комитетами бедноты. <...>

Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам.
В 5 томах.

М., 1967. Т. 1. 1917—1928 гг. С. 91—94.

21.2. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА И ИНОСТРАННАЯ
ИНТЕРВЕНЦИЯ В РОССИЮ

21.2.1. ИЗ СООБЩЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
"КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ И ЭКСПЛУАТИРУЕМЫМ" ОБ

ОБЪЯВЛЕНИИ КАДЕТСКОЙ ПАРТИИ ПАРТИЕЙ ВРАГОВ
НАРОДА

29—30 ноября 1917 г.

Буржуазия, руководимая кадетской партией, подготовила к
моменту созыва Учредительного собрания все свои силы для
контрреволюционного переворота. На Урале и на Дону
Корнилов, Каледин и Дутов подняли знамя гражданской войны
против Советов Крестьянских, Рабочих и Солдатских Депутатов.
Богаевский, помощник Каледина, открыто заявляет, что



восстание начато по прямому требованию кадетской партии,
которая давно уже связала себя официально с
контрреволюционной частью казачества. На Урале кадетская
буржуазия поддерживает контрреволюционный мятеж
деньгами и продуктами. Под Белгородом произошли первые
кровавые столкновения революционных войск с отрядами
буржуазных заговорщиков. Таким образом, прямая гражданская
война открыта по инициативе и под руководством кадетской
партии. Центральный Комитет этой организации является
сейчас политическим штабом всех контрреволюционных сил
страны.

Эта работа, непосредственно угрожающая делу мира и всем
завоеваниям революции, ведется под прикрытием защиты
Учредительного собрания. Кадетская Центральная
Избирательная Комиссия вела свою работу, прячась от Советов
и скрывая все данные о выборах, чтобы не дать возможности
обнаружиться провалу кадетов, прежде чем заговор Милюкова,
Каледина, Корнилова и Дутова увенчается успехом. <...>

В полном сознании огромной ответственности, которая
ложится сейчас на Советскую власть, на судьбы народа и
революции, Совет Народных Комиссаров объявляет кадетскую
партию как организацию контрреволюционного мятежа,
партией врагов народа.

История Отечества в документах. 1917—1993 гг. Часть 1. С.
109—110.

21.2.2. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ У. ЧЕРЧИЛЛЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ
АНГЛИЕЙ И ФРАНЦИЕЙ КОНВЕНЦИИ, ДЕЛИВШЕЙ РОССИЮ

НА СФЕРЫ ВТОРЖЕНИЯ

...23 декабря 1917 г. между Англией и Францией была
заключена конвенция; эта конвенция имела целью установить
дальнейшую политику обеих держав на юге России. Конвенция



предусматривала оказание помощи генералу Алексееву,
находившемуся тогда в Новочеркасске, и географическое
разделение сферы действий этих двух держав на всем том
протяжении, какое они были в состоянии охватить. Французам
предоставлялось развить свои действия на территории,
лежащей к северу от Черного моря, направив их "против
врагов", т.е. германцев и враждебных русских войск;
англичанам — на востоке от Черного моря, против Турции.
Таким образом, как это указано в 3-й статье договора,
французская зона должна была состоять из Бессарабии,
Украины и Крыма, а английская — из территорий казаков,
Кавказа, Армении, Грузии и Курдистана. На заседании военного
кабинета 13 ноября 1918 г. намеченное в конвенции и указанное
выше разграничение сфер действия было подтверждено вновь.
<...>

Черчилль В. Мировой кризис. М.—Л., 1932. С. 105.

21.2.3. ИЗ ЗАПИСКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА ГЛАВНОГО
КОМАНДОВАНИЯ АРМИЯМИ АНТАНТЫ "О

НЕОБХОДИМОСТИ ИНТЕРВЕНЦИИ СОЮЗНИКОВ В
РОССИЮ"

18 января 1918 г.

... Большевистский режим несовместим с установлением
прочного мира.

Для держав Антанты жизненной необходимостью является
уничтожить его как можно скорее; их солидарный долг состоит
в том, чтобы объединить с этой целью свои усилия...

Необходимо срочно прийти к соглашению в целях
установления принципов интервенции в России, уточнения
распределенных обязанностей, обеспечения единого
руководства.



Это соглашение должно быть первым этапом в деле
организации мира.

История Отечества в документах. 1917—1993 гг.

Часть 1. 1917—1920 гг. С. 146.

21.2.4. ИЗ ТЕЛЕГРАММЫ ФРАНЦУЗСКОГО ПОСЛА В
РОССИИ Д. НУЛАНСА493 ВОЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ

ФРАНЦИИ ПРИ ЧЕХОСЛОВАЦКОМ КОРПУСЕ494

18 мая 1918 г.

...от имени всех союзников поблагодарить чехословаков за их
действия. Союзники решили начать интервенцию в конце июня
и рассматривают чешскую армию вместе с
(прикомандированной к ней) французской миссией в качестве
авангарда союзной армии...

Хрестоматия по отечественной истории.

1914—1945 гг. С. 188.

21.2.5. ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА О

ПЕРЕХОДЕ К ВСЕОБЩЕЙ МОБИЛИЗАЦИИ РАБОЧИХ И
БЕДНЕЙШИХ КРЕСТЬЯН В РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКУЮ

КРАСНУЮ АРМИЮ

29 мая 1918 г.

...Центральный Исполнительный Комитет считает, что
переход от добровольческой армии ко всеобщей мобилизации
рабочих и беднейших крестьян повелительно диктуется всем
положением страны как для борьбы за хлеб, та* и для
отражения обнаглевшей, на почве голода, контрреволюции, как
внутренней, так и внешней.



Необходимо безотлагательно перейти к принудительному
набору одного или нескольких возрастов. Ввиду сложности дела
и трудности его одновременного проведения на всю
территорию страны, представляется необходимым начать, с
одной стороны, с наиболее угрожаемых областей, с другой
стороны, с главных центров рабочего движения.

Исходя из вышесказанного, Центральный Исполнительный
Комитет постановляет предписать Народному комиссариату по
военным делам разработать в недельный срок для Москвы,
Петрограда, Донской и Кубанской областей план осуществления
принудительного набора в таких пределах и формах, которые в
наименьшей мере нарушали бы ход производственной и
общественной жизни означенных областей и городов.

Соответствующим советским учреждениям предписывается
принять самое энергичное и деятельное участие в работах
Военного комиссариата по исполнению возложенных на него
задач.

Декреты Советской власти. Т. 2. С. 334—335.

21.2.6. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА "О

ПРЕВРАЩЕНИИ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ВОЕННЫЙ
ЛАГЕРЬ"

2 сентября 1918 г.

Лицом к лицу с империалистическими хищниками,
стремящимися задушить Советскую республику и растерзать ее
труп на части, лицом к лицу с поднявшей желтое знамя измены
российской буржуазией, предающей рабочую и крестьянскую
страну шакалам иностранного империализма, Центральный
Исполнительный Комитет Советов рабочих, крестьянских,
красноармейских и казачьих депутатов постановляет:



Советская республика превращается в военный лагерь.

Во главе всех фронтов и всех военных учреждений Республики
ставится Революционный военный совет с одним
главнокомандующим.

Все силы и средства Социалистической республики ставятся в
распоряжение священного дела вооруженной борьбы против
насильников.

Все граждане, независимо от занятий и возраста, должны
беспрекословно выполнять те обязанности по обороне страны,
какие будут на них возложены Советской властью.

Поддержанная всем трудовым населением страны Рабочая и
Крестьянская Красная Армия раздавит и отбросит
империалистических хищников, попирающих почву Советской
республики.

Декреты Советской власти. Т. 3. С. 268.

21.2.7. ИЗ ПРИКАЗА № 1 РЕВОЛЮЦИОННОГО ВОЕННОГО
СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ

6 сентября 1918 г.

§ 1

Постановлением Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета 2 сентября учрежден
Революционный военный совет Республики...

§ 2 

Революционному военному совету Республики
непосредственно подчиняются Всероссийский главный штаб,
Центральное управление по снабжению армии, Военно-



законодательный совет и все органы Народного комиссариата
по военным делам.

§ 3 

С формированием Революционного военного совета
Республики Высший военный совет упраздняется, все его
функции, дела, документы и суммы передаются в штаб
Революционного военного совета Республики.

§ 4

Главнокомандующим всеми Вооруженными Силами
Республики назначается Главнокомандующий Восточным
фронтом И. Вацетис495. <...>

Хрестоматия по отечественной истории.

1914—1945. С. 200—201.

21.2.8. ИЗ СООБЩЕНИЯ ГАЗЕТЫ "ИЗВЕСТИЯ" О РАССТРЕЛЕ
ЦАРЯ НИКОЛАЯ II

20 июля 1918 г.

В ночь с 16 на 17 июля по постановлению президиума
Областного Совета Рабочих, Крестьянских и Красноармейских
депутатов Урала расстрелян бывший царь Николай Романов.
Этим актом революционной кары Советская Россия
торжественно предупреждает всех своих врагов, которые
мечтают вернуть царский режим и даже смеют угрожать с
оружием в руках.

Известия. 1918. 20 июля.

21.2.9. ИЗ ОБРАЩЕНИЯ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
ТИХОНА496 К СОВЕТУ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ



13 октября 1918 г.

"Все взявшие меч мечом погибнут"

(Матф. 26:52)

Это пророчество Спасителя обращаем Мы к вам, нынешние
вершители судеб нашего отечества, называющие себя
"народными комиссарами". Целый год держите вы в руках своих
государственную власть и уже собираетесь праздновать
годовщину октябрьской революции, но реками пролитая кровь
братьев наших, безжалостно убитых по вашему призыву, вопиет
к небу и вынуждает Нас сказать вам горькое слово правды.

Захватывая власть и призывая народ довериться вам, какие
обещания давали вы ему и как исполнили эти обещания?

По истине вы дали ему камень вместо хлеба и змею вместо
рыбы (Мф. 7, 9, 10). Народу, изнуренному кровопролитной
войной, вы обещали дать мир "без аннексий и контрибуций".

От каких завоеваний могли отказаться вы, приведшие Россию
к позорному миру, унизительные условия которого даже вы
сами не решились обнародовать полностью? Вместо аннексий и
контрибуций великая наша родина завоевана, умалена,
расчленена и в уплату наложенной на нее дани вы тайно
вывозите в Германию не вами накопленное золото. <...>

Вы разделили весь народ на враждующие между собой станы
и ввергли их в небывалое по жестокости братоубийство. Любовь
Христову вы открыто заменили ненавистью и, вместо мира,
искусственно разожгли классовую вражду. И не предвидится
конца порожденной вами войне, так как вы стремитесь руками
русских рабочих и крестьян доставить торжество призраку
мировой революции. <...>



Но мало вам, что вы обагрили руки русского народа его
братской кровью, прикрываясь различными названиями
контрибуций, реквизиций и национализации вы толкнули его
на самый открытый и беззастенчивый грабеж. По вашему
наущению разграблены или отняты земли, усадьбы, заводы,
фабрики, дома, скот, грабят деньги, вещи, мебель, одежду.
Сначала под именем "буржуев" грабили людей состоятельных,
потом, под именем "кулаков", стали уже грабить и более
зажиточных и трудолюбивых крестьян, умножая таким образом
нищих, хотя вы не можете не сознавать, что с разорением
великого множества отдельных граждан уничтожается народное
богатство и разоряется сама страна.

Соблазнив темный и невежественный народ возможностью
легкой и безнаказанной наживы, вы отуманили его совесть и
заглушили в нем сознание греха, но какими бы названиями ни
прикрывались злодеяния, — убийство, насилие, грабеж всегда
останутся тяжкими и вопиющими к небу об отмщении грехами
и преступлениями.

Вы обещали свободу.

Великое благо — свобода, если она правильно понимается, как
свобода от зла, не стесняющая других, не переходящая в
произвол и своеволие. Но такой-то свободы вы и не дали: во
всяческом потворстве низменным страстям толпы, в
безнаказанности убийств и грабежей заключается дарованная
вами свобода. Все проявления как истинной гражданской, так и
высшей духовной свободы человечества подавлены вами
беспощадно. Это ли свобода, когда никто без особого
разрешения не может провезти себе пропитание, нанять
квартиру, переехать из города в город? Это ли свобода, когда
семьи, а иногда населения целых домов выселяются и
имущество выкидывается на улицу, и когда граждане
искусственно разделены на разряды, из которых некоторые
отданы на голод и на разграбление? Это ли свобода, когда никто



не может высказать открыто свое мнение, без опасения попасть
под обвинение в контрреволюции? Где свобода слова и печати,
где свобода церковной проповеди? Уже заплатили своею кровью
мученичества многие смелые церковные проповедники, голос
общественного и государственного обсуждения и обличения
заглушён, печать, кроме узко-большевистской, задушена
совершенно.

Особенно больно и жестоко нарушение свободы в делах
веры...

Родина. 1990. № 6. С. 72.

21.2.10. ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ОБ

ОБРАЗОВАНИИ СОВЕТА РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ
ОБОРОНЫ

30 ноября 1918 г.

Советская республика стоит перед возрастающей опасностью
вторжения соединенных полчищ мирового империализма...

Декретом Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета от 2 сентября с.г. Советская Республика
провозглашена военным лагерем.

Это постановление должно быть ныне проведено в жизнь во
всех отраслях хозяйственной деятельности и государственного
управления.

Необходимо обеспечить армию снабжением и для этого
повысить производительность труда. Необходимо обеспечить
продовольствием армию и флот, а также Москву, Петроград и
все другие центры формирования и труда.



Для этого нужно заставить все продовольственные и
железнодорожные органы в центре и на местах работать с
высшим напряжением и высшей добросовестностью.

Не только в армии и во флоте, но и в продовольственном и
транспортном деле, а также в области военной
промышленности должен быть установлен военный режим, т.е.
режим суровой трудовой дисциплины, отвечающий положению
страны, которую бандиты империализма вынудили превратить
в военный лагерь.

Для проведения в жизнь указанных мер необходимо
теснейшее объединение военного ведомства, Чрезвычайной
комиссии по производству, ведомств путей сообщения и
продовольствия на общей работе во имя общих практических
задач.

С этой целью Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет Советов постановляет учредить Совет Рабочей и
Крестьянской Обороны под председательством т. Ленина, как
Председателя Совета Народных Комиссаров.

Совету Обороны предоставляется вся полнота прав в деле
мобилизации сил и средств страны в интересах обороны. Для
всех ведомств и учреждений, центральных и местных, для всех
граждан постановления Совета Обороны безусловно
обязательны.

Сборник документов по истории СССР.

Эпоха социализма. Вып. 1. С. 199—200.

21.2.11. ИЗ НОТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА АНТАНТЫ497

АДМИРАЛУ А. В. КОЛЧАКУ498 ОБ УСЛОВИЯХ, НА
ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ СОЮЗНИКИ БУДУТ ОКАЗЫВАТЬ

ПОМОЩЬ АНТИБОЛЬШЕВИСТСКИМ СИЛАМ



26 мая 1919 г.

Державы союзной коалиции чувствуют, что настало время,
когда им необходимо еще раз выяснить ту политику, какой они
намерены следовать по отношению к России.

Державы союзной коалиции всегда придерживались аксиомы:
избегать всякого вмешательства во внутренние дела России.
Вначале союзная интервенция исключительно преследовала
цель оказать помощь тем элементам в России, которые желали
продолжать борьбу с германским самодержавием, освободить
свою страну от власти немцев, и для того, чтобы избавитъ
чехословаков от опасности быть уничтоженными
большевистскими войсками.

Со дня подписания перемирия (11 ноября 1918 г.) державы
сохраняли войска в различных частях России. Оружие и
продовольствие на очень значительную сумму были посланы
ими тем, кто был с ними в союзе. Едва только собралась мирная
конференция, как они, заботясь о водворении мира и порядка в
России, поспешили пригласить представителей всех воюющих
внутри России правительств для совместных переговоров в
надежде, что они смогут этим путем найти постоянное решение
русского вопроса.

Но это предложение и последовавшее за ним предложение
помощи миллионам страдающих русских не привели ни к чему
из-за отказа советского правительства исполнить главное
условие, заключавшееся в прекращении всех враждебных
действий на все то время, пока должны были продолжаться
переговоры о помощи. <...>

В настоящее время державы союзной коалиции желают
формально заявить, что целью их политики является
восстановление мира внутри России путем предоставления
возможности русскому народу добиться контроля над своими



собственными делами при помощи свободно избранного
учредительного собрания, восстановить мир путем достижения
соглашения в спорах, касающихся границ русского государства
и выяснить отношения этого последнего к своим соседям,
прибегнув для этого к мирному арбитражу Лиги наций.

На основании своего опыта последних двенадцати месяцев,
они пришли к убеждению, что достигнуть вышеуказанной цели
невозможно, если они будут иметь дело с советским
правительством Москвы. В силу этого они готовы оказать
помощь правительству адмирала Колчака и его союзникам
оружием, военным снаряжением и продовольствием для того,
чтобы дать этому правительству возможность сделаться
правительством всей России при условии, что оно гарантирует
им уверенность в том, что политика правительства адмирала
Колчака будет преследовать ту же цель, которую преследуют
державы союзной коалиции.

С этой целью они просят адмирала Колчака и его союзников
ответить, согласны ли они на следующие условия держав
союзной коалиции, на которых они могли бы получать
дальнейшую помощь со стороны держав.

Во-первых, правительство адмирала Колчака должно
гарантировать, чтобы как только войска Колчака займут Москву,
было созвано учредительное собрание, избранное на основании
всеобщего, тайного и демократического избирательного права,
в качестве верховного законодательного органа в России, перед
которым должно быть ответственно российское правительство.
Если же к этому времени порядок в стране не будет еще
окончательно восстановлен, то правительство Колчака должно
созвать учредительное собрание, избранное в 1917 г., и оставить
его у власти вплоть до того дня, когда явится возможность
организовать новые выборы.



Во-вторых, чтобы на всем том пространстве, которое
находится в настоящее время под его контролем, правительство
Колчака разрешило свободные выборы во все свободно и
законно организованные собрания, как городские
самоуправления, земства и т.п.

В-третьих, что правительство Колчака не поддержит никакой
попытки к восстановлению специальных привилегий тех или
других классов или сословий в России. Державы союзной
коалиции с удовлетворением ознакомились с торжественной
декларацией, сделанной адмиралом Колчаком и его
союзниками, заявляющей, что они не имеют намерения
восстановить прежнюю земельную систему.

В-четвертых, должна быть признана независимость
Финляндии и Польши и, в случае если бы какие-нибудь
вопросы, касающиеся границ или других каких-либо
отношений между Россией и этими странами, не смогут быть
разрешены путем взаимного соглашения, правительство России
согласится обратиться к арбитражу Лиги наций.

В-пятых, в том случае, если отношения между Эстонией,
Латвией, Литвой, кавказскими и закаспийскими территориями
и Россией не будут быстро налажены путем взаимных
соглашений, этот вопрос будет также разрешен с помощью Лиги
наций, а до тех пор правительство России обязуется признавать
автономию всех этих территорий и подтвердить те отношения,
которые могут существовать между их существующими с1е
Гас1о правительствами и правительствами держав союзной
коалиции.

В-шестых, правительство адмирала Колчака должно признать
за мирной конференцией право определить будущее румынской
части Бессарабии <...>



Наконец российское правительство должно подтвердить
декларацию, сделанную Колчаком 27 ноября 1918 г.,
касающуюся российского национального долга...

Цит. по: Черчилль В. Мировой кризис. С. 116—118.

21.2.12. ИЗ "НАКАЗА" А. И. ДЕНИКИНА499
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ О ЦЕЛЯХ

ЕЕ БОРЬБЫ

Начало мая 1919 г.

В конце апреля в обращении к русским людям я определил
политические цели борьбы Добровольческой армии. В начале
мая мною, с ведома генерала Алексеева, был дан наказ
представителям армии, разосланным в разные города, для
общего руководства:

I. Добровольческая армия борется за спасение России путем:
1) создания сильной дисциплинированной и патриотической
армии; 2) беспощадной борьбы с большевизмом; 3)
установления в стране единства государственного и правового
порядка.

II. Стремясь к совместной работе со всеми русскими
людьми, государственно мыслящими, Добровольческая армия
не может принять партийной окраски.

III. Вопрос о формах государственного строя является
последующим этапом и станет отражением воли русского
народа после освобождения его от рабской неволи и стихийного
помешательства.

IV. Никаких сношений ни с немцами, ни с большевиками.
Единственно приемлемые положения: уход из пределов России
первых и разоружение и сдача вторых.



V. Желательно привлечение вооруженных сил славян на
основе их исторических чаяний, не нарушающих единства и
целостности Русского государства, и на началах, указанных в
1914 году русским верховным главнокомандующим. <...>

Деникин А. И. Белое движение и борьба Добровольческой армии
//

Белое дело: Избранные произведения в 16 книгах.

Дон и Добровольческая армия. М., 1992. С. 226.

21.2.13. ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ IX СЪЕЗДА ПАРТИИ ЭСЕРОВ "О
ПРЕКРАЩЕНИИ ВООРУЖЕННОЙ БОРЬБЫ ПРОТИВ

БОЛЬШЕВИКОВ"

Июнь 1919 г.

<...> В тупике гражданской войны, в который заведена Россия,
две основные силы борются друг с другом, взаимно друг друга
питая: большевизм и реставрация. Из этого заколдованного
круга Россию может вывести только третья сила, крестьянство.;.
Задача социалистов-революционеров — слиться с трудовыми
массами и объединить под своим руководством назревающее
сопротивление масс <...>

Учитывая соотношение наличных сил, IX совет п.с-р.
одобряет и утверждает принятое всеми правомочными
партийными органами решение прекратить в данный момент
вооруженную борьбу против большевистской власти и заменить
ее обычной политической борьбой, перенеся центр своей
борьбы на территорию Колчака, Деникина и др., подрывая их
дело изнутри и борясь в передовых рядах восставшего против
политической и социальной реставрации народа всеми теми
методами, которые партия применяла против самодержавия
<...>



Обусловливаемый в настоящее время всей политической
ситуацией отказ партии от вооруженной борьбы с
большевистской диктатурой не должен истолковываться как
принятие, хотя и временное и условное, большевистской
власти, а лишь как тактическое решение, продиктованное
положением вещей <...>

Не допускать <...> вредных иллюзий, будто большевистская
диктатура может постепенно переродиться в народовластие...

Хрестоматия по отечественной истории.

1914—1945 гг. С. 239.

21.2.14. ИЗ "МОСКОВСКОЙ" ДИРЕКТИВЫ А. И. ДЕНИКИНА

3 июля 1919 г.

... Имея конечной целью захват сердца России — Москвы,
приказываю:

1. Генералу Врангелю выйти на фронт Саратов — Ртищево —
Балашов, сменить на этих направлениях донские части и
продолжать наступление на Пензу, Рузаевку, Арзамас и далее
Нижний Новгород, Владимир, Москву.

Теперь же направить отряды для связи с Уральской армией и
для очищения нижнего плеса Волги.

2. Генералу Сидорину правым крылом, до выхода войск ген.
Врангеля, продолжать выполнение прежней задачи по выходу
на фронт Камышин — Балашов. Остальным частям развивать
удар на Москву в направлениях: а) Воронеж — Козлов — Рязань
и б) Новый Оскол — Елец — Кашира.

3. Генералу Май-Маевскому наступать на Москву в
направлении Курск — Орел — Тула. Для обеспечения с запада



выдвинуться на линию Днепра и Десны, заняв Киев и прочие
переправы на участке Екатеринослав — Брянск.

4. Генералу Добровольскому выйти на Днепр от
Александровска до устья, имея в виду в дальнейшем занятие
Херсона и Николаева ...

6. Черноморскому флоту содействовать выполнению боевых
задач ... и блокировать порт Одессу.

Хрестоматия по отечественной истории.

1914—1945 гг. С. 239—240.

21.2.15. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ У. ЧЕРЧИЛЛЯ О РОЛИ
АНТАНТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ

БЕЛОГВАРДЕЙСКОМУ ДВИЖЕНИЮ

По совету генерального штаба, начиная с июля месяца 1919 г.,
Англия оказывала ему (Деникину. — Сост.) главную помощь, и
не менее 250 тыс. ружей, 200 пушек, 30 танков и громадные
запасы оружия и снарядов были посланы через Дарданеллы и
Черное море в Новороссийск. Несколько сотен британских
армейских офицеров и добровольцев в качестве советников,
инструкторов, хранителей складов и даже несколько авиаторов
помогали организации деникинских армий... <...>

Было бы ошибочно думать, что в течение всего этого года мы
сражались на фронтах за дело враждебных большевикам
русских. Напротив того, русские белогвардейцы сражались за
наше дело. Эта истина станет неприятно чувствительной с того
момента, как белые армии будут уничтожены и большевики
установят свое господство на всем протяжении необъятной
Российской империи. <...>

Черчилль В. Мировой кризис. М.—Л., 1932. С. 167, 174.



21.2.16. ИЗ РЕЧИ А. И. ДЕНИКИНА ПАМЯТИ ГЕНЕРАЛА СЛ.
МАРКОВА500 О ПРИЧИНАХ ПОБЕДЫ БОЛЬШЕВИКОВ В

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ

Ни одно из правительств (антибольшевистских. — Сост.) ... не
сумело создать гибкий и сильный аппарат, могущий
стремительно и быстро настигать, принуждать, действовать и
заставлять других действовать. Большевики тоже не захватили
народной души, тоже не стали национальным явлением, но
бесконечно опережали нас в темпе своих действий, в энергии,
подвижности и способности принуждать. Мы с нашими
старыми приемами, старой психологией, старыми пороками
военной и гражданской бюрократии, с петровской табелью о
рангах не поспевали за ними...

История Отечества в документах. 1917—1993 гг.

Часть 1. 1917—1920 гг. С. 163.



ХХII. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОГО
ОБЩЕСТВА В 20—30-е ГОДЫ

22.1. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО В ПЕРВОЙ
ПОЛОВИНЕ 20-х ГОДОВ

22.1.1. РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ КОМАНД 1-й И 2-
й БРИГАД КОРАБЛЕЙ, ДИСЛОЦИРОВАННЫХ В

КРОНШТАДТЕ

В условиях острого социально-экономического кризиса
весны 1921 г. в стране вспыхнуло несколько
антибольшевистских выступлений. Одно из них —
Кронштадтский мятеж — выступление кронштадтских
матросов. Программа восставших, публикуемая ниже, была
принята моряками линейных кораблей "Петропавловск" и
"Севастополь" и поддержана на общем собрании (митинге)
кронштадтцев. Для подавления мятежа были привлечены
части Красной Армии.

 

1 марта 1921 г.

Заслушав доклад команд, посылаемых общим собранием
команды кораблей в гор. Петроград для выяснения дел в
Петрограде, постановили:

1) Ввиду того, что настоящие советы не выражают волю
рабочих и крестьян, немедленно сделать перевыборы советов
тайным голосованием, причем перед выборами провести
свободную предварительную агитацию всех рабочих и крестьян.

2) Свободу слова и печати для рабочих и крестьян,
анархистов, левых социалистических партий.

3) Свободу собраний и профессиональных союзов и
крестьянских объединений.



4) Собрать не позднее 10 марта 1921 г. беспартийную
конференцию рабочих, красноармейцев и матросов гор.
Петрограда, Кронштадта и Петроградской губернии.

5) Освободить всех политических заключенных
социалистических партий, а также всех рабочих и крестьян,
красноармейцев и матросов, заключенных в связи с рабочими и
крестьянскими движениями.

6) Выбрать комиссию для пересмотра дел заключенных в
тюрьмах и концентрационных лагерях.

7) Упразднить всякие политотделы, так как ни одна партия не
может пользоваться привилегиями для пропаганды своих идей
и получать от государства средства для этой цели. Вместо них
должны быть учреждены с мест выбранные культурно-
просветительные комиссии, для которых средства должны
отпускаться государством.

8) Немедленно снять все заградительные отряды.

9) Уравнять паек для всех трудящихся, за исключением
вредных цехов.

10) Упразднить коммунистические боевые отряды во всех
воинских частях, а также на фабриках и заводах разные
дежурства со стороны коммунистов, а если таковые дежурства
или отряды понадобятся, то можно назначать в воинских частях
с рот, а на фабриках и заводах по усмотрению рабочих.

11) Дать полное право действия крестьянам над своею землею
так, как им желательно, а также иметь скот, который содержать
должен и управлять своими силами, т.е. не пользуясь наемным
трудом.

12) Просим все воинские части, а также товарищей военных
курсантов присоединиться к нашей резолюции.



13) Требуем, чтобы все резолюции были широко оглашены
печатью.

14) Назначить разъездное бюро для контроля.

15) Разрешить свободное кустарное производство
собственным трудом.

Резолюция принята бригадным собранием при 2
воздержавшихся.

Вопросы истории. 1994. № 4. С. 16—17.

22.1.2. ИЗ ДЕКРЕТА ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА (ВЦИК) О ЗАМЕНЕ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ И СЫРЬЕВОЙ РАЗВЕРСТКИ

НАТУРАЛЬНЫМ НАЛОГОМ

Декрет ВЦИК, принятый на основе решения X съезда
РКП(б) "О замене разверстки натуральным налогом" (март
1921 г.), положил начало переходу к новой экономической
политике.

 

21 марта 1921 г.

1. Для обеспечения правильного и спокойного ведения
хозяйства на основе более свободного распоряжения
земледельца продуктами своего труда и своими
хозяйственными средствами, для укрепления крестьянского
хозяйства и поднятия его производительности, а также в целях
точного установления падающих на земледельцев
государственных обязательств, разверстка, как способ
государственных заготовок продовольствия, сырья и фуража,
заменяется натуральным налогом.



2. Этот налог должен быть меньше налагавшегося до сих пор
путем разверстки обложения. Сумма налога должна быть
исчислена так, чтобы покрыть самые необходимые потребности
армии, городских рабочих и неземледельческого населения.
Общая сумма налога должна быть постоянно уменьшаема, по
мере того как восстановление транспорта и промышленности
позволит Советской власти получать продукты сельского
хозяйства в обмен на фабрично-заводские и кустарные
продукты.

3. Налог взимается в виде процентного или долевого
отчисления от произведенных в хозяйстве продуктов, исходя из
учета урожая, числа едоков в хозяйстве и наличия скота в нем.

4. Налог должен быть прогрессивным; процент отчисления
для хозяйств середняков, маломощных хозяев и для хозяйств
городских рабочих должен быть пониженным.

Хозяйства беднейших крестьян могут быть освобождаемы от
некоторых, а в исключительных случаях и от всех видов
натурального налога.

Старательные хозяева-крестьяне, увеличивающие площади
засева в своих хозяйствах, а равно увеличивающие
производительность хозяйств в целом, получают льготы по
выполнению натурального налога. <...>

7. Ответственность за выполнение налога возлагается на
каждого отдельного хозяина, и органам Советской власти
поручается налагать взыскания на каждого, кто не выполнил
налога.

Круговая ответственность отменяется.

Для контроля за применением и выполнением налога
образуются организации местных крестьян по группам
плательщиков разных размеров налога.



8. Все запасы продовольствия, сырья и фуража, остающиеся у
земледельцев после выполнения ими налога, находятся в
полном их распоряжении и могут быть используемы ими для
улучшения и укрепления своего хозяйства, для повышения
личного потребления и для обмена на продукты фабрично-
заводской и кустарной промышленности и
сельскохозяйственного производства.

Обмен допускается в пределах местного хозяйственного
оборота как через кооперативные организации, так и на рынках
и базарах.

9. Тем земледельцам, которые остающиеся у них после
выполнения налога излишки пожелают сдать государству, в
обмен на эти добровольно сдаваемые излишки должны быть
предоставлены предметы широкого потребления и
сельскохозяйственного инвентаря. Для этого создается
государственный постоянный запас сельскохозяйственного
инвентаря и предметов широкого потребления как из
продуктов внутреннего производства, так и из продуктов,
закупленных за границей. Для последней цели выделяется часть
государственного золотого фонда и часть заготовленного сырья.

10. Снабжение беднейшего сельского населения производится
в государственном порядке по особым правилам. <...>

Директивы КПСС и Советского правительства по
хозяйственным вопросам. Сб. документов.

М., 1957. Т. 1. С. 225—227.

22.1.3. ИЗ СТАТЬИ И. И. РЕЙНГОЛЬДА "ФИНАНСОВАЯ
ПОЛИТИКА НЭПА"

В статье экономиста И. И. Рейнгольда (7—1936), одного из
руководящих работников Наркомата финансов СССР в 20-е



годы, анализируется процесс восстановления финансовой
и денежной системы в условиях перехода к нэпу.

 

... Замена продовольственного налога единым
сельскохозяйственным налогом устраняла одно из
существующих препятствий по пути к денежной реформе и
приблизила ее объявление.

В области бюджетного дефицита была проведена большой
важности реформа — ограничение бюджетной эмиссии
совзнаков, т.е. той эмиссии, которая шла на покрытие
бюджетного дефицита, твердым пределом в 15 млн. зол. руб.
ежемесячно по курсу золота (или, вернее, червонца) на 1 число
каждого месяца. Эта реформа, проведенная в мае 1923 г.,
делалась в результате большой работы над упорядочением
государственного бюджета. Налоговая работа на протяжении
1923 г. была развернута широко и давала уже значительные
суммы; со второй половины года налоги были переведены на
золотое исчисление и взимались по курсу червонца...

Оставалось третье важнейшее условие — активность
торгового баланса, в то время совпадавшего с платежным
балансом. Она была достигнута, с одной стороны, в результате
благоприятного урожая и возможности экспорта значительного
количества хлеба, а с другой — через политику урезки импорта.
Активное сальдо превысило 100 млн. руб. ...

Все три условия, обеспечивающие успех денежной реформы, к
началу 1924 г. были налицо. К этому времени вследствие
обесценения валюты реальная золотая стоимость всей массы
находившихся в обращении совзнаков на 1 января 1924 г.
составила всего лишь 58 млн. руб., а банкнотная масса501 уже
дошла до 280 млн. руб. Таким образом, 4/5 денежного



обращения было выражено в устойчивой валюте и только 1/5 —
в неустойчивой. <...>

Замену падавших бумажных денег твердой валютой можно
было провести двояко: либо путем выпуска банкнот более
мелких, чем червонец, либо путем выпуска казначейской
разменной валюты, как бы привешенной к червонцу и
беспрепятственно обменивавшейся на него. По ряду
соображений, из коих главное — необходимость обезопасить от
случайностей основную валюту — червонец, избран был второй
путь. Декретом от 5 февраля 1924 г. был объявлен выпуск
государственных казначейских билетов купюрами в 5 руб., 3
руб. и 1 руб. Хотя законодатель и не обязывал разменивать
червонцы на казначейские билеты, но поскольку последние
наравне с червонцами принимались по всем платежам в казну,
Госбанк беспрепятственно производил такой размен, и жизнь
приняла новые казначейские знаки так, как будто они
представляли собой доли червонца. Доя того же, чтобы
казначейство не выпускало чрезмерного количества
казначейских билетов, закон устанавливал точный предел для
них, а именно не более 1/2 суммы выпущенных в обращение
червонцев. В этот же предел включается и выпущенная по
особому декрету медная и серебряная монета. Следующий
законодательный акт от 14 февраля 1924 г. гласил, что с 15
февраля прекращается эмиссия совзнаков, остатки денежных
знаков на фабриках, их изготовляющих, и базах, где они
хранились, подвергаются уничтожению. Что касается денег,
хранившихся на руках у населения, то был объявлен твердый
курс их выкупа в течение определенного срока, исходя из
расчета 1 золотой (червонный рубль) за 50 миллиардов
совзначных рублей502. <...>

И. И. Рейнгольд. Финансовая политика нэпа (от разверстки к
монополии и обложению) //



Финансовое оздоровление экономики: опыт нэпа.

М., 1990. С. 62—64.

22.1.4. ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ
РСФСР С НЕЗАВИСИМЫМИ РЕСПУБЛИКАМИ

Проект резолюции о взаимоотношениях РСФСР и
независимых советских республик был подготовлен
членом комиссии Оргбюро ЦК РКП(б) И. В. Сталиным503.
Проект, получивший позднее название "плана
автономизации", вызвал критическое отношение многих
руководящих работников партии и был в конечном счете
отвергнут.

 

Не ранее 11 августа 1922 г.

1. Признать целесообразным формальное вступление
независимых Советских республик: Украины, Белоруссии,
Азербайджана, Грузии и Армении в состав РСФСР, оставив
вопрос о Бухаре, Хорезме и ДВР504 открытым и ограничившись
принятием договоров с ними по таможенному делу, внешней
торговле, иностранным и военным делам и прочее.

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Соответствующие изменения в
конституциях, упомянутых в 1-м пункте республик,
произвести по проведении вопроса в советском порядке.

 

2. Признать целесообразным формальное распространение
компетенции ВЦИКа, СНК и СТО РСФСР на соответствующие



центральные советские учреждения перечисленных в п. 1-м
республик.

3. Внешние дела (Ивдел, Внешторг), военные дела,
железнодорожные, финансовые и потель505 упомянутых в пун.
1-м независимых республик объединить с таковыми РСФСР.

4. Наркоматы: продовольствия, труда и народного хозяйства
формально подчинить директивам соответствующих
наркоматов РСФСР.

5. Остальные наркоматы упомянутых в п. 1-м республик как-
то: юстиции, просвещения, внутренних дел, земледелия,
рабоче-крестьянской инспекции, народного здравия и
социального обеспечения считать самостоятельными.

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Органы борьбы с контрреволюцией в
упомянутых выше республиках подчинить директивам ГПУ
РСФСР.

 

6. Настоящее решение, если оно будет одобрено ЦК РКП, не
публикуется, а передается национальным цека, как
циркулярная директива для его проведения в советском
порядке через ЦИКи или съезды Советов упомянутых выше
республик до созыва Всероссийского Съезда Советов, на
котором декларируется оно, как пожелание этих республик.

Известия ЦК КПСС. 1989. № 9. С. 192—193.

22.1.5. ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОЮЗА
СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК



Декларация об образовании Союза ССР была принята
делегатами I общесоюзного Съезда Советов, состоявшегося
в Москве 30 декабря 1922 г.

 

30 декабря 1922 г.

Со времени образования советских республик государства
мира раскололись на два лагеря: лагерь капитализма и лагерь
социализма.

Там, в лагере капитализма — национальная вражда и
неравенство, колониальное рабство и шовинизм, национальное
угнетение и погромы, империалистические зверства и войны.

Здесь, в лагере социализма — взаимное доверие и мир,
национальная свобода и равенство, мирное сожительство и
братское сотрудничество народов.

Попытки капиталистического мира на протяжении десятков
лет разрешить вопрос о национальности путем совмещения
свободного развития народов с системой эксплуатации
человека человеком оказались бесплодными. Наоборот, клубок
национальных противоречий все более запутывается, угрожая
самому существованию капитализма. Буржуазия оказалась
бессильной наладить сотрудничество народов.

Только в лагере Советов, только в условиях диктатуры
пролетариата, сплотившей вокруг себя большинство населения,
оказалось возможным уничтожить в корне национальный гнет,
создать обстановку взаимного доверия и заложить основы
братского сотрудничества народов.

Только благодаря этим обстоятельствам удалось советским
республикам отбить нападения империалистов всего мира,
внутренних и внешних. Только благодаря этим обстоятельствам



удалось им успешно ликвидировать гражданскую войну,
обеспечить свое существование и приступить к мирному
хозяйственному строительству.

Но годы войны не прошли бесследно. Разоренные поля,
остановившиеся заводы, разрушенные производительные силы
и истощенные хозяйственные ресурсы, оставшиеся в наследство
от войны, делают недостаточными отдельные усилия отдельных
республик по хозяйственному строительству. Восстановление
народного хозяйства оказалось невозможным при раздельном
существовании республик.

С другой стороны, неустойчивость международного
положения и опасность новых нападений делают неизбежным
создание единого фронта советских республик перед лицом
капиталистического окружения.

Наконец, само строение Советской власти,
интернациональной по своей классовой природе, толкает
трудящиеся массы советских республик на путь объединения в
одну социалистическую семью.

Все эти обстоятельства повелительно требуют объединения
советских республик в одно союзное государство, способное
обеспечить и внешнюю безопасность, и внутреннее
хозяйственное преуспевание, и свободу национального
развития народов.

Воля народов советских республик, собравшихся недавно на
съезды своих Советов и единодушно принявших решение об
образовании "Союза Советских Социалистических Республик",
служит надежной порукой в том, что Союз этот является
добровольным объединением равноправных народов, что за
каждой республикой обеспечено право свободного выхода из
Союза, что доступ в Союз открыт всем социалистическим
советским республикам, как существующим, так и имеющим



возникнуть в будущем, что новое союзное государство является
достойным увенчанием заложенных еще в октябре 1917 года
основ мирного сожительства и братского сотрудничества
народов, что оно послужит верным оплотом против мирового
капитализма и новым решительным шагом по пути
объединения трудящихся всех стран в мировую
Социалистическую Советскую Республику.

Заявляя обо всем этом перед всем миром и торжественно
провозглашая незыблемость основ Советской власти, нашедших
свое выражение в конституциях уполномочивших нас
социалистических советских республик, мы, делегаты этих
республик, на основании данных нам полномочий,
постановляем подписать договор об образовании "Союза
Советских Социалистических Республик".

Образование Союза Советских Социалистических Республик.

Сб. документов. М., 1972. С. 379—381.

22.1.6. ИЗ СТАТЬИ В. И. ЛЕНИНА К ВОПРОСУ «О
НАЦИОНАЛЬНОСТЯХ ИЛИ ОБ "АВТОНОМИЗАЦИИ"»

Записки «К вопросу о национальностях или об
"автономизации"», продиктованные В. И. Лениным 30 и 31
декабря 1922 г., явились его ответом на сталинский "план
автономизации". Документ был адресован предстоящему
XII съезду РКП(б).

 

30—31 декабря 1922 г.

Я, кажется, сильно виноват перед рабочими России за то, что
не вмешался достаточно энергично и достаточно резко в
пресловутый вопрос об автономизации, официально



называемый, кажется, вопросом о союзе советских
социалистических республик.

Летом, когда этот вопрос возникал, я был болен, а затем,
осенью, я возложил чрезмерные надежды на свое
выздоровление и на то, что октябрьский и декабрьский
пленумы дадут мне возможность вмешаться в этот вопрос. Но,
между тем, ни на октябрьском пленуме (по этому вопросу), ни
на декабрьском мне не удалось быть, и таким образом вопрос
миновал меня почти совершенно...

Я успел только побеседовать с тов. Дзержинским, который
приехал с Кавказа и рассказал мне о том, как стоит этот вопрос
в Грузии. Я успел также обменяться парой слов с тов.
Зиновьевым и выразить ему свои опасения по поводу этого
вопроса. Из того, что сообщил тов. Дзержинский, стоявший во
главе комиссии, посланной Центральным Комитетом для
"расследования" грузинского инцидента, я мог вынести только
самые большие опасения. Если дело дошло до того, что
Орджоникидзе мог зарваться до применения физического
насилия, о чем мне сообщил тов. Дзержинский, то можно себе
представить, в какое болото мы слетели. Видимо, вся затея
"автономизации" в корне была неверна и несвоевременна. <...>

Что важно для пролетария? Для пролетария не только важно,
но и существенно необходимо обеспечить его максимумом
доверия в пролетарской классовой борьбе со стороны
инородцев. Что нужно для этого? Для этого нужно не только
формальное равенство. Для этого нужно возместить так или
иначе своим обращением или своими уступками по отношению
к инородцу то недоверие, ту подозрительность, те обиды,
которые в историческом прошлом нанесены ему
правительством "великодержавной" нации. <...>

Какие же практические меры следует предпринять при
создавшемся положении?



Во-первых, следует оставить и укрепить союз
социалистических республик; об этой мере не может быть
сомнения. Она нам нужна, как нужна всемирному
коммунистическому пролетариату для борьбы с всемирной
буржуазией и для защиты от ее интриг.

Во-вторых, нужно оставить союз социалистических республик
в отношении дипломатического аппарата. Кстати сказать, этот
аппарат исключительный в составе нашего государственного
аппарата. В него мы не допускали ни одного человека сколько-
нибудь влиятельного из старого царского аппарата. В нем весь
аппарат сколько-нибудь авторитетный составился из
коммунистов. Поэтому этот аппарат уже завоевал себе (можно
сказать это смело) название проверенного коммунистического
аппарата, очищенного несравненно, неизмеримо в большей
степени от старого царского, буржуазного и мелкобуржуазного
аппарата, чем тот, которым мы вынуждены пробавляться в
остальных наркоматах.

В-третьих, нужно примерно наказать тов. Орджоникидзе
(говорю это с тем большим сожалением, что лично принадлежу
к числу его друзей и работал с ним за границей в эмиграции), а
также доследовать или расследовать вновь все материалы
комиссии Дзержинского на предмет исправления той
громадной массы неправильностей и пристрастных суждений,
которые там несомненно имеются. Политически-
ответственными за всю эту поистине великорусско-
националистическую кампанию следует сделать, конечно,
Сталина и Дзержинского.

В-четвертых, надо ввести строжайшие правила относительно
употребления национального языка в национальных
республиках, входящих в наш союз, и проверить эти правила
особенно тщательно. Нет сомнения, что под предлогом
единства железнодорожной службы, под предлогом единства
фискального и т.п. у нас, при современном нашем аппарате,



будет проникать масса злоупотреблений истинно русского
свойства. Для борьбы с этим злоупотреблением необходима
особая изобретательность, не говоря уже об особой искренности
тех, которые за такую борьбу возьмутся. Тут потребуется
детальный кодекс, который могут составить сколько-нибудь
успешно только националы, живущие в данной республике.
Причем не следует зарекаться заранее никоим образом от того,
чтобы в результате всей этой работы вернуться на следующем
съезде Советов назад, т.е. оставить союз советских
социалистических республик лишь в отношении военном и
дипломатическом, а во всех других отношениях восстановить
полную самостоятельность отдельных наркоматов. <...>

Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 356—362.

22.1.7. ИЗ ОСНОВНОГО ЗАКОНА (КОНСТИТУЦИИ) СОЮЗА
СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

Первая общесоюзная Конституция была принята на II
сессии ЦИК СССР в июле 1923 г., после небольших
редакционных изменений Конституция была
окончательно утверждена в январе 1924 г. на II съезде
Советов СССР.

 

31 января 1924 г.

Глава первая 
О предметах ведения верховных органов власти Союза

Советских Социалистических Республик

1. Ведению Союза Советских Социалистических Республик, в
лице его верховных органов, подлежат:

...б) изменение внешних границ Союза, а также
урегулирование вопросов об изменении границ между



союзными республиками;

в) заключение договоров о приеме в состав Союза новых
республик;

...и) руководство транспортным и почтово-телеграфным
делом;

к) организация и руководство Вооруженными Силами Союза
Советских Социалистических Республик. <...>

2. Утверждение и изменение основных начал настоящей
Конституции подлежит исключительному ведению съезда
Советов Союза Советских Социалистических Республик.

Глава вторая 
О суверенных правах союзных республик и о союзном

гражданстве

3. Суверенитет союзных республик ограничен лишь в
пределах, указанных в настоящей Конституции, и лишь по
предметам, отнесенным к компетенции Союза. Вне этих
пределов каждая союзная республика осуществляет свою
государственную власть самостоятельно. Союз Советских
Социалистических Республик охраняет суверенные права
союзных республик...

Глава четвертая 
О Центральном Исполнительном Комитете Союза

Советских Социалистических Республик

13. Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских
Социалистических Республик состоит из Союзного Совета и
Совета Национальностей.

14. Съезд Советов Союза Советских Социалистических
Республик избирает Союзный Совет из представителей союзных



республик, пропорционально населению каждой, в составе 414
членов.

15. Совет Национальностей образуется из представителей
союзных и автономных советских социалистических республик
— по 5 представителей от каждой и из представителей
автономных областей РСФСР — по одному представителю от
каждой. Состав Совета Национальностей в целом утверждается
съездом Советов Союза Советских Социалистических
Республик. <...>

16. Союзный Совет и Совет Национальностей рассматривают
все декреты, кодексы и постановления, поступающие к ним от
Президиума Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических
Республик, отдельных народных комиссариатов Союза,
центральных исполнительных комитетов союзных республик, а
также возникающие по инициативе Союзного Совета и Совета
Национальностей.

17. Центральный Исполнительный Комитет Союза Советских
Социалистических Республик издает кодексы, декреты,
постановления и распоряжения, объединяет работу по
законодательству и управлению Союза Советских
Социалистических Республик и определяет круг деятельности
Президиума Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических
Республик. <...>

Глава пятая 
О Президиуме Центрального Исполнительного Комитета

Союза Советских Социалистических Республик

29. Президиум Центрального Исполнительного Комитета
Союза Советских Социалистических Республик, в период между
сессиями Центрального Исполнительного Комитета Союза



Советских Социалистических Республик, является высшим
законодательным, исполнительным и распорядительным
органом власти Союза Советских Социалистических Республик.
<...>

Образование Союза Советских Социалистических Республик. Сб.
документов. С. 459—464, 468—471.

22.1.8. ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВАХ ОБЪЕДИНЕННОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Объединенное государственное политическое
управление (ОГПУ) было создано на базе Государственного
политического управления (ГПУ, ранее — ВЧК) в ноябре
1923 г. В его обязанность входила борьба с
контрреволюцией, шпионажем и терроризмом. Согласно
Конституции СССР 1924 г. управление находилось в
ведении Совнаркома (с июля 1934 г. вошло в состав НКВД).

 

24 марта 1924 г.

В целях борьбы с преступной деятельностью лиц,
признаваемых в порядке, установленном ниже, социально-
опасными, Президиум Центрального Исполнительного
Комитета Союза ССР постановляет:

1. Предоставить Объединенному Государственному
Политическому Управлению право в отношении лиц,
признаваемых ими на основании нижеперечисленных
признаков социально-опасными:

а) высылать таковых из местностей, где они проживают, с
запрещением дальнейшего проживания в этих местностях на
срок не свыше ТРЕХ лет;



б) высылать таковых из тех же местностей с запрещением
проживания, сверх того, в ряде местностей или губерний,
согласно списка, устанавливаемого Объединенным ГПУ на тот
же срок;

в) высылать с обязательным проживанием в определенных
местностях по специальному указанию Объединенного ГПУ и
обязательным в этих случаях гласным надзором местного
Отдела ГПУ на тот же срок;

г) заключать в концентрационный лагерь сроком до ТРЕХ лет;

д) высылать за пределы государственной границы Союза ССР
на тот же срок.

2. Вынесение постановлений о высылке возложить на Особое
Совещание в составе трех членов Коллегии Объединенного ГПУ
по назначению председателя ОПТУ, с обязательным участием
Прокурорского надзора, коему предоставить право
приостанавливать постановления Совещания при ОПТУ и
опротестовывать таковые в Президиум Центрального
Исполнительного Комитета Союза ССР...

4. Исключительному ведению Особого Совещания при ОПТУ
по высылкам, ссылкам, заключению в концентрационный
лагерь принадлежит разрешение вопросов о применении этих
мер в отношении лиц:

а) причастных к контрреволюционной деятельности,
шпионажу и другим видам государственных преступлений,
применительно к ст. 57—73 Уголовного Кодекса РСФСР;

б) подозреваемых в контрабандной деятельности по ввозу
или вывозу товаров или переходу границы без соответственного
на то разрешения, или способствования такому переходу;



в) по подозрению в подделке денежных знаков и
государственных бумаг, при отсутствии достаточных оснований
для направления дел о них в судебном порядке;

г) спекулирующих золотой монетой, иностранной валютой,
драгоценными металлами и сырой платиной и связанных в
своей деятельности с иностранными организациями, не
имеющими торгового характера.

5. В применении этих мер Особое Совещание Объединенного
ГПУ не связано.границами Союзных Республик. <...>

12. Особое Совещание при ОПТУ отчитывается в своей
деятельности перед Президиумом Центрального
Исполнительного Комитета Союза ССР. Особые Совещания ГПУ
Союзных Республик — перед Президиумами Центральных
Исполнительных Комитетов Союзных Республик и Особым
Совещанием при ОГПУ.

Россия XX век. Документы. Лубянка.

ВЧК-КГБ. 1917—1960. М1997. С. 170—181.

22.2. ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ВО
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 20-х — 30-х ГОДАХ

22.2.1. ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ XIV СЪЕЗДА ВКП(б) "ПО ОТЧЕТУ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА"

XIV съезд ВКП(б), состоявшийся в Москве 18—31 декабря
1925 г., вошел в историю как съезд индустриализации
страны. Подробно о самой индустриализации в его
документах не говорилось, но съезд признал необходимым
максимальное развитие производства средств
производства для обеспечения экономической
независимости СССР.



 

31 декабря 1925 г.

<...> В области экономического строительства съезд исходит
из того, что наша страна, страна диктатуры пролетариата,
имеет "все необходимое для построения полного
социалистического общества" (Ленин). Съезд считает, что борьба
за победу социалистического строительства в СССР является
основной задачей нашей партии. Отчетный год вполне доказал
правильность этих положений. До захвата власти в других
странах со стороны пролетариата, но при несомненной его
поддержке, без так называемой "помощи" со стороны
иностранного капитала и в непрерывной борьбе с частным
капиталом в нашей стране, рабочий класс в союзе с основной
массой крестьянства уже достиг первых серьезных успехов в
социалистическом строительстве.

Истекший год был отмечен бурным ростом народного
хозяйства в целом с приближением его к довоенному уровню и
ростом его отдельных отраслей: промышленности, сельского
хозяйства, транспорта, внешней торговли, внутренней
торговли, кредитной системы и банков, государственных
финансов и пр. Внутри народного хозяйства, со всем
разнообразием его составных частей (натурально-крестьянское
хозяйство, мелкое товарное производство,
частнохозяйственный капитализм, государственный
капитализм и социализм), резко повышается удельный
вес  социалистической промышленности, государственной и
кооперативной торговли, национализированного кредита и
других командных высот пролетарского государства.

Таким образом, налицо экономическое наступление
пролетариата на базе новой экономической политики и
продвижение экономики СССР в сторону социализма.
Государственная социалистическая промышленность все более



становится авангардом народного хозяйства, ведущим за собой
народное хозяйство в целом. <...>

Одновременно развиваются, однако, и особые противоречия
этого роста и специфические опасности и трудности, этим
ростом определяемые. Сюда относятся: абсолютный рост
частного капитала при относительном падении его роли, в
особенности частного торгового капитала, перекидывающего
свои операции на обслуживание деревни; рост кулацких
хозяйств в деревне вместе с ростом дифференциации этой
последней; рост новой буржуазии в городах, стремящейся
хозяйственно сомкнуться с торгово-капиталистическими и
кулацкими хозяйствами в их борьбе за подчинение основной
массы середняцких хозяйств.

Исходя из этого, съезд поручает ЦК руководствоваться в
области экономической политики следующими директивами:

а) во главу угла поставить задачу всемерного обеспечения
победы социалистических хозяйственных форм над частным
капиталом, укрепление монополии внешней торговли, рост
социалистической госпромышленности и вовлечение под ее
руководством и при помощи кооперации все большей массы
крестьянских хозяйств в русло социалистического
строительства;

б) обеспечить за СССР экономическую самостоятельность,
оберегающую СССР от превращения его в придаток
капиталистического мирового хозяйства, для чего держать курс
на индустриализацию страны, развитие производства средств
производства и образование резервов для экономического
маневрирования;

в) основываясь на решениях XIV партконференции, всемерно
способствовать росту производства и товарооборота в стране;



г) использовать все ресурсы, соблюдать строжайшую
экономию в расходовании государственных средств,
увеличивать скорость оборота госпромышленности, торговли и
кооперации для повышения темпа социалистического
накопления;

д) развертывать нашу социалистическую промышленность на
основе повышенного технического уровня, однако, в строгом
соответствии как с емкостью рынка, так и с финансовыми
возможностями государства;

е) всемерно содействовать развитию советской местной
промышленности (район, округ, губерния, область, республика),
всячески стимулируя местную инициативу в деле организации
этой промышленности, рассчитанной на удовлетворение
разнообразнейших потребностей населения вообще,
крестьянства в особенности; <...>

КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов
ЦК. М., 1970. Т. 3. С. 246—248.

12.2.2. ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК ВКП(б) "ОБ ИТОГАХ
СОВХОЗНОГО И КОЛХОЗНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"

В 1926 г. была проведена проверка состояния
действующих в СССР совхозов и колхозов. По итогам
проверки ЦК ВКП(б) принял постановление, намечавшее
меры по усилению организации подобных хозяйств.

 

30 декабря 1926 г.

I.

Об итогах совхозного строительства



1. Социалистическое строительство в сельском хозяйстве
выдвигает, наряду с проведением мероприятий по перестройке
крестьянского хозяйства, в качестве одной из важнейших задач
— необходимость дальнейшего укрепления и развития совхозов
и установление их роли, как последовательно социалистических
предприятий в сельском хозяйстве. В соответствии с этим
дальнейшее строительство совхозов должно идти по линии
действительного превращения их в крупные
сельскохозяйственные индустриализированные предприятия,
ведущие свое хозяйство на основе хозяйственного расчета и
рентабельности. Только при этом условии совхозы будут в
состоянии оказывать необходимое воздействие на сельское
хозяйство. <...>

7. Необходимо принять меры по усилению агрикультурной
сельскохозяйственной помощи, оказываемой совхозами
крестьянскому хозяйству, направляя внимание совхозов прежде
всего на ближайшие к совхозам крестьянские хозяйства. Однако
эта работа не должна вестись в ущерб основной работе совхозов.
Для более полного выявления результатов этой работы совхозов
необходимо обратить серьезное внимание на постановку учета
деятельности совхозов. <...>

II.

Об итогах строительства колхозов

1. Данные о состоянии колхозов показывают, что
коллективное движение начало выходить из состояния кризиса,
в котором оно находилось в первые годы нэпа: растет число
колхозов, увеличивается количество объединяемого ими
населения, растет товарность коллективных хозяйств,
постепенно улучшается организация труда и производства в
колхозах. В определенной своей части колхозы начали уже
выявлять преимущество перед мелким крестьянским
хозяйством как в отношении рационализации хозяйства, так и в



отношении повышения его доходности. Этот рост колхозов
подтверждает всю жизненность коллективного движения,
опирающегося, с одной стороны, на невозможность для
значительных слоев деревни улучшить свое положение вне
коллективизации хозяйства, а с другой — на рост применения в
деревне сложных машин, создающих техническую базу
крупного сельскохозяйственного производства. Рост
дифференциации крестьянства, невозможность поглощения
всего избыточного населения деревни промышленностью,
наличие в деревне значительных слоев маломощного
крестьянства, не имеющего возможности в индивидуальном
порядке поднять свое хозяйство, стремление этих слоев
деревни хозяйственно укрепиться и освободить себя от
эксплуатации кулака — все это толкает наиболее активные слои
маломощного крестьянства (в особенности деревенскую
бедноту) на путь коллективизации своего хозяйства.

Наряду с этим развитие машинизации, в частности
тракторизации земледелия, создаст, в связи с невозможностью
рационального использования сложных и дорогостоящих
сельскохозяйственных машин в индивидуальном порядке,
новый важнейший источник развития коллективного
земледелия на почве роста крестьянского хозяйства. Содействуя
вовлечению в коллективное движение, главным образом в
простейших формах машинных товариществ и товариществ по
общественной обработке земли, все более широких слоев
крестьянского населения, машинизация сельского хозяйства
подводит вместе с тем под колхозное строительство
необходимую техническую базу. <...>

3. Значение колхозов в деле социалистического
переустройства сельского хозяйства, их роль в организации
деревенской бедноты диктуют необходимость всемерной и
действительной поддержки этого движения со стороны партии
и государства. <...>



КПСС в резолюциях. М., 1970. Т. 3. С. 416—428.

22.2.3. ИЗ ДОКЛАДА СЕВЕРО-ДВИНСКОГО ГООГПУ ОБ
АНТИСОВЕТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЯХ В ДЕРЕВНЕ

Автор секретной информации о политических
настроениях среди населения — руководитель Северо-
Двинского губернского отдела ОП1У. Подобные сводки
составлялись по заданию информационного отдела ЦК
ВКП(б).

 

12 июля 1927 г.

В связи с осложнившимися за последнее время
международным и внутренним политическим положением
Советского Союза, антисоветские проявления в деревне стали
значительно увеличиваться, в первую очередь, исходящие от
лиц, враждебно настроенных против Коммунистической партии
и Советской власти, особенно со стороны кулачества и части
сельинтеллигенции, но последняя открытой агитации против
власти Советов не ведет, а стремится антисоветские проявления
в деревне использовать в контрреволюционных целях и
направить их по пути организационного оформления
враждебных нам политических организаций как, например,
"Крестьянские Союзы". Под этим лозунгом за последнее время
установлено, что антисоветский кулацкий элемент дер[евни]
определенно начинает свивать контрреволюционное гнездо.
Примером этому служат выступления кулацких и враждебных
элементов за организацию "Крестьянских Союзов" в пределах
Нюксенского района Северо-Двинской Губернии.
Характеристики этого дела таковы: псаломщик Кубасов Лев
Евгеньевич, проживающий в дер. Ивановской В.-Устюжского с/с,
по происхождению сын попа, в 1925 г. прибыл по
демобилизации из тылового ополчения Красной Армии г.



Ленинграда, ведет контрреволюционную пропаганду среди
крестьянства, говорит, когда он жил в Ленинграде, то
определенно дожидал свержения Советский власти, якобы
Кубасов в данное время получает письма из Ленинграда
контрреволюционного характера от шайки шпионов. В той же
деревне Ивановской проживает Заварин Иван Николаевич,
ведет агитацию против Соввласти и за организацию
"Крестьянского Союза", у последнего служит брат в городе
Ленинграде ответственным работником Балтфлота — Заварин
Василий Николаевич, который на имя брата посылает также
письма контрреволюционного содержания, последний,
находясь в отпуску во время перевыборов в марте с.г. на
Космаревском Съезде вел агитацию за организацию
"Крестьянского Союза". <...>

Кроме этого, установлен ряд выступлений за "Крестьянские
Союзы" и в других районах губернии, например, в В.-Устюгском
районе дер. Кузнецова, на собрании граждан в присутствии 20
человек, говорили Шильниковский И. И. и Шильниковский А.
И., крестьяне-середняки, за создание "Крестьянских Союзов"
под лозунгом, что государство учитывает у крестьянина каждую
заработанную копейку и облагает ее налогами, а у рабочих,
работающих 8 час., зарабатывающих приличную заработную
плату, доходность не учитывается; поэтому надо организовать
крестьянские союзы, которые чтобы защищали крестьянские
интересы. Отношение основной массы крестьянства к этим
выступлениям в большинстве своем бывает отрицательное и
только некоторая часть зажиточных крестьян и кулацких
элементов деревни поддерживает такого рода выступления.
Всего выступлений за "Крестьянские Союзы" на различных
собраниях зафиксировано в 1926/27 гг. 16 случаев. Число
кулацких группировок, проявивших себя в 1926/27 гг. в
антисоветской деятельности, насчитывается 12 групп, при
общем количестве участников — 79 человек. <...>



ВЧК-ОГПУ о политических настроениях северного
крестьянства.

1921—1927 гг. (По материалам информационных сводок ВЧК-
ОГПУ).

Сыктывкар, 1995. С. 140—143.

22.2.4. ИЗ ПИСЬМА ЛИДЕРОВ ЛЕВОЙ ОППОЗИЦИИ506 В
ПРЕЗИДИУМ ИСПОЛКОМА КОМИНТЕРНА

Одним из последствий развернувшейся в 20-е годы
внутрипартийной борьбы за власть стало исключение из
состава ВКП(б) лидеров левой оппозиции (конец 1927 г.).
Ниже помещены отрывки из письма ссыльных
оппозиционеров в руководящие органы Коминтерна и
объединяемых им партий.

 

Январь 1928 г.

1. ГПУ ссылает нас на основании 58 статьи Уголовного
Кодекса, т.е. за "пропаганду или агитацию, содержащие призыв
к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к
совершению отдельных контрреволюционных выступлений".
Мы со спокойным презрением отметаем попытку подвести под
эту статью десятки большевиков-ленинцев, которые сделали
немало для установления защиты и упрочения Советской
власти в прошлом и которые в будущем все свои силы отдадут
защите диктатуры пролетариата.

2. Ссылка старых партийцев по постановлению ГПУ есть лишь
новое звено в цепи событий, потрясающих ВКП(б). Эти события
имеют гигантское историческое значение на ряд лет. Нынешние
разногласия принадлежат к важнейшим в истории
международного революционного движения. Дело идет, по



существу, о том, чтобы не утерять диктатуру пролетариата,
завоеванную в октябре 1917 г. Между тем, борьба в ВКП(б)
развертывается за спиной Коминтерна, без его участия и даже
без его ведома. Основные документы оппозиции, посвященные
величайшим вопросам нашей эпохи, остаются неизвестными
Коминтерну. Коммунистические партии оказываются каждый
раз перед свершившимся фактом и ставят свой штемпель под
готовыми решениями. Мы считаем, что такого рода
угрожающее положение вытекает из неправильного в корне
режима внутри ВКП(б) и внутри Коминтерна в целом.

3. Исключительное обострение внутрипартийной борьбы за
последний период, приведшее к нашему исключению из партии
(а ныне — к нашей ссылке — без каких бы то ни было новых
поводов к этому), вызвано не чем иным, как нашим
стремлением довести наши взгляды до сведения нашей партии
и Коминтерна. <...>

11. Мы не считаем нужным снова опровергать здесь в корне
ложные утверждения, будто мы отрицаем рабочий характер
нашего государства, возможность социалистического
строительства, а тем более — необходимость беззаветной
обороны пролетарской диктатуры от внешних и внутренних
классовых врагов. Спор идет не об этом. Спор идет об оценке
опасностей, угрожающих диктатуре, о способах борьбы с этими
опасностями и об умении отличать действительных друзей и
врагов от мнимых. <...>

Разгром левой оппозиции в СССР. Письма ссыльных большевиков
//

Минувшее. Исторический альманах.

Вып. 7. М., 1992. С. 258—262.



22.2.5. ИЗ СТАТЬИ Н. И. БУХАРИНА507 "ЗАМЕТКИ
ЭКОНОМИСТА. К НАЧАЛУ НОВОГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО

ГОДА"

Сентябрь 1928 г.

За последние годы в ряде производственных отраслей, в
первую очередь промышленных, мы уже подошли к серьезным
техническим сдвигам: наша нефтяная промышленность, черное
гнездо которой прочно слажено в Бакинском районе, пережила
настоящую техническую революцию и почти переоборудована
на американский лад; наше  машиностроение, основной рычаг
дальнейшего переворота и индустриальной переделки страны,
двинулось большими шагами вперед; его особый ряд,
сельскохозяйственное машиностроение, втрое превысил цифры
довоенного уровня; выросла целая новая ветвь
промышленности — электротехническая промышленность;
заложен фундамент нашей химической промышленности, и
впервые на нашей территории мы приступаем к добыче азота
из воздуха;  электрификация, постройка электростанций
неуклонно завоевывают все новые и новые позиции;
хозяйственно-техническая революция выбрасывает свои
щупальцы и в деревню; мощно поддерживая и развивая
кооперативные объединения крестьян, она уже выслала около
30 ООО тракторов в поля и степи нашей страны, и тракторные
колонны, как боевые дружины технического переворота,
появляются уже нередко гостями на самых отсталых, поистине
варварских участках нашего Союза — впервые ножи тракторных
плугов поднимают целину сельских, украинских, заволжских,
казахских степей, и вольный ковыль в последний раз поет свою
предсмертную песнь. <...>

Реконструктивный период требует от хозяйственного
руководства самого тщательного продумывания проблем
текущей политики. Здесь прежде всего вновь ставится все тот
же "проклятый" вопрос о соотношении города и деревни, и вновь



разогреваются старые "рецепты", долженствующие якобы
спасти нас от всяких зол и напастей; троцкистские
чревовещатели, эти садовники, дергающие растение за
верхушку, чтобы оно "скорее росло", и мелкобуржуазные рыцари
крепкого хозяина, которые скорбят и хнычут по поводу
"форсированного наступления на кулачество", — все они
загомозились на фоне затруднений в связи с хлебозаготовками,
ожили, возобновили продукцию своих панацей, выступили — в
который раз! — со своими пожеланиями, требованиями,
предостережениями, угрозами. Рассмотрим и мы эту "проблему
проблем", еще раз критически проверив свою линию.

Мы провели историческую борозду между
капиталистическим миром и миром пролетарской диктатуры,
но нам полезно использовать исторический опыт капитализма.
<...>

Хлебозаготовительный кризис явился выражением вовсе не
изобилия хлеба при голоде на промтовары. Это "объяснение" не
выдерживает никакой критики. Он подготовлялся в обстановке
измельчания крестьянского хозяйства стабильностью или даже
падением зернового хозяйства и проявился: 1) при выросшей
диспропорции цен на зерно, с одной стороны, техкультур — с
другой; 2) при росте добавочных доходов от неземледельческого
труда; 3) при недостаточном повышении налоговых ставок на
кулацкие хозяйства; 4) при недостаточном снабжении деревни
промтоварами; 5) при возросшем хозяйственном влиянии
кулачества в деревне.

В своем существе кризис этот связан был с неправильной
политикой цен, с огромным разрывом цен на зерно и на другие
продукты сельского хозяйства. В результате этого происходило
перераспределение производительных сил в  сторону от
зернового хозяйства, их (относительное) бегство из области
зерновой продукции. <...>



Бухарин Н. И. Избранные произведения. М., 1988. С. 392—405.

22.2.6. ИЗ МАТЕРИАЛОВ К ДОКЛАДУ В. В. КУЙБЫШЕВА508
НА VIII ВСЕСОЮЗНОМ СЪЕЗДЕ ПРОФСОЮЗОВ О ПЕРВОМ

ПЯТИЛЕТНЕМ ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В 1926 г. комиссия ВСНХ под председательством В. В.
Куйбышева разработала окончательный вариант первого
пятилетнего плана по промышленности, который был
обсужден и одобрен делегатами VIII съезда профсоюзов в
декабре того же года.

 

Не позднее 10 декабря 1928 г.

1. Пятилетний план народного хозяйства в целом и
промышленности в частности, являясь отрезком общего
генерального плана социалистического переустройства
народного хозяйства, должен обеспечить, как это было указано
в "Директивах по составлению пятилетнего плана народного
хозяйства", принятых на XV съезде ВКП(б), расширенное
воспроизводство социалистической индустрии на основании
расширенного воспроизводства в народном хозяйстве вообще;
дальнейшее проведение курса на индустриализацию народного
хозяйства и повышение материально-технического уровня его
развития; повышение обороноспособности Советского Союза и
дальнейшее освобождение от капиталистической зависимости
как по линии сырья, так и в особенности средств производства;
повышение материального и культурного уровня жизни
трудящихся и укрепление союза рабочего класса и крестьянства
и на основе общего развития народного хозяйства и его
материально-технической реконструкции укрепление и
повышение удельного веса социалистического сектора в городе
и деревне.



Под углом зрения разрешения этих основных задач должно
вестись и проектирование пятилетнего плана хозяйственного
развития. В частности и в особенности пятилетние
проектировки должны быть проверяемы с точки зрения
правильных взаимоотношений с крестьянством, усиления
ведущей и преобразующей роли социалистической индустрии в
отношении сельского хозяйства, обеспечивающей подъем
индустриального бедняцко-середняцкого хозяйства и
интенсивный рост социалистического сектора деревни
(колхозов и совхозов).

2. Строительство социализма в стране технически отсталой, в
обстановке враждебного капиталистического окружения
предопределяет и обусловливает и темпы нашего
хозяйственного и в частности промышленного развития.
Директива в кратчайший исторический срок догнать, а затем и
превзойти уровень индустриального развития передовых
капиталистических стран превращается в категорический
императив, в основное условие и основную предпосылку
разрешения задачи социалистического преобразования нашего
хозяйства...

Определяя темп развития сельского хозяйства (снабжения
сельского хозяйства химическими удобрениями,
сельскохозяйственными машинами и т.д.), промышленность в
то же время в темпах своего развития определяется сельским
хозяйством как потребителем промышленной продукции,
производителем сырья сельскохозяйственного происхождения,
перерабатываемого промышленностью, как производителем
тех экспортных фондов, на которых промышленность в
значительной степени строит свои планы средств производства
и дефицитного сырья и материалов, и, наконец, как источником
добавочных ресурсов для проведения политики
индустриализации народного хозяйства.

Индустриализация СССР. 1926—1928 гг. М., 1969. С. 309—313.



22.2.7. ИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ СВОДКИ КОЛХОЗЦЕНТРА
СССР И РСФСР О ПЕРЕГИБАХ В РАСКУЛАЧИВАНИИ

Не ранее 25 февраля 1930 г.

Б. По РСФСР

1. Северный край

В Чебоксарском районе "сгоряча" раскулачили несколько
середняков и даже бедняков. Раскулачивание происходило без
участия бедняцко-середняцкого схода и при игнорировании
сельсовета. Это раскулачивание кончилось тем, что один из
раскулаченных середняков в Чебоксарском районе наложил на
себя руки ("Правда Севера", 10 февраля).

В Грязовецком районе некоторые сельсоветы допустили
раскулачивание середняков. Герцемский сельсовет отбирал
имущество, скот и дома у тех, например, кто продал воз своих
лаптей или несколько пар рукавиц ("Правда Севера", 19
февраля).

 

2. Московская область

В Тверском округе, где раскулачивание в основном проходит
правильно, есть отдельные случаи, когда при раскулачивании
задели середняка, а некоторые кулаки остались нетронутыми. У
рабочих, имеющих в деревне имущество, отбирали дома и сено.
У кулаков отбирали мелочи домашнего обихода: часы-ходики,
лампы, одеяло и другое "барахло".

В Кимрском округе в Фоминском и Перловском районах
отобрали у кулаков все мелочи, вплоть до грибов; все делили
среди колхозов и отдельных хозяйств, а в то же время кулаков
на учет не взяли и куда они ушли — никому неизвестно.



Нераскулаченные кулаки под шумок распродали свое
имущество ("Рабочая Москва", 19 февраля).

 

3. Иваново-Вознесенская область

Нерехта. Местные партийные и советские организации
района извращают линию партии в отношении ликвидации
кулачества. Вместе с кулаками страдают и середняцкие
хозяйства. В дер. Власове вынесено постановление взять на учет
имущество не только кулаков, но и середняков. В четырех
сельсоветах проводились опись, обыск и конфискация
имущества у крестьян, имеющих только по одной лошади и по
одной корове, никогда не пользовавшихся наемным трудом и не
лишенных избирательных прав ("Рабочий край", 11 февраля).
<...>

 

4. Средняя Волга

В Пономаревском районе при раскулачивании были
допущены грубые перегибы. В Наурузове опись была
произведена у бедняка, который до 1925 г. был пастухом, а
сейчас состоит в колхозе. В Терентьевке увлекшиеся
сельсоветчики выселили из дома середняка за неуплату
семенной ссуды. Вся подготовительная работа проводилась
строго конспиративно. Широкие массы батрачества, бедноты и
середняков остались в стороне от раскулачивания.
Политическое значение раскулачивания смазано, ему придан
сугубо фискальный ("взыскание недоимки") характер
("Волжская коммуна", 11 февраля). <...>

Документы свидетельствуют. Из истории деревни накануне и в
ходе коллективизации. 1927—1932 гг. М., 1989. С. 360—362.



22.2.8. ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦИК И СНК СОЮЗА ССР О
ВСЕОБЩЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ НАЧАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ

14 августа 1930 г.

Для успешного социалистического строительства необходимо
в кратчайший срок изжить культурную и техническую
отсталость широких масс трудящихся. Эта задача не может быть
разрешена без введения всеобщего начального обязательного
обучения. <...>

Призывая профессиональные, комсомольские,
кооперативные и другие общественные организации, а также
всех рабочих, трудящихся крестьян, особенно колхозников, и
советскую интеллигенцию проявить наибольшую
самодеятельность и энергию и добиться решительной победы
на фронте всеобщего начального обучения, Центральный
Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров Союза
ССР постановляют:

1. Ввести с 1930/31 года повсеместно в Союзе ССР всеобщее
обязательное обучение детей (мальчиков и девочек) в возрасте
8, 9 и 10 лет в объеме не менее четырехлетнего курса начальной
школы. В соответствии с этим принять осенью 1930 года в
трудовую школу всех детей этих возрастов, которые до
настоящего времени не обучаются в школе.

Установить с 1930/31 года обязательное прохождение всего
курса школ I ступени (первых четырех групп трудовой школы)
для всех детей, обучающихся в этих школах, независимо от
возраста.

2. Ввести с 1930/31 года обязательное обучение детей
(мальчиков и девочек) в возрасте от 11 до 15 лет, не прошедших
первых четырех групп трудовой школы. Для них организуются
ускоренные специальные двухгодичные и одногодичные



школы, курсы и группы при школах (в зависимости от их
подготовки).

3. Ввести с 1930/31 года всеобщее обязательное начальное
обучение детей (мальчиков и девочек) в объеме школы-
семилетки в промышленных городах, фабрично-заводских
районах и рабочих поселках, установив обязательное
прохождение всего курса семилетней школы для всех детей,
оканчивающих школу I ступени (первые четыре группы
трудовой школы), начиная с окончивших в 1929/30 году.

Установить в тех же местностях с 1930/31 года обязательное
прохождение всего курса школы-семилетки для всех детей,
обучающихся в этих школах. В этих местностях должно быть
обращено особое внимание на развертывание сети фабрично-
заводских школ-семилеток.

История Советской Конституции (в документах).

М., 1957. С. 621—626

22.2.9. ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ ВТОРОЙ МОСКОВСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ РАБОЧИХ КРУЖКОВ ВАПМ509

1930 г.

Заслушав доклад т. Лебединского на тему "Пролетарская
массовая песня и задачи массовой музработы в
реконструктивный период", 2-я конференция рабочих кружков
ВАПМ отмечает:

1. Влияние музыки на рабочий класс происходит в первую
очередь через массовую песню. Значительная часть песен,
распространенных в рабочем классе, имеет в своей основе
чуждое и нередко прямо враждебное рабочему классу
содержание. Эти песни, именуемые часто "цыганскими",
"народными" и т.п., порождены, как показано в докладе т.



Лебединского, пьяным разгулом русского купечества, городским
мещанством и настроениями отсталых слоев рабочих.

2. Наряду с этим распространены многие песни, отражающие
революционизирующееся сознание рабочего, песни
революционного подполья, а также нарождающееся и
крепнущее современное пролетарское творчество.

3. Борьба за очищение рабочего класса от чуждых и
враждебных влияний, с огромной силой идущих именно через
песни, пропаганда пролетарских песен диктует необходимость
активнейшего участия рабочих музыкантов в работе на
музыкально-идеологическом фронте.

Разоблачение классовых корней нэпманской и мещанской
музыки, вытеснение ее из быта, из психики рабочего, с одной
стороны, внедрение новой пролетарской песни, с другой — все
это должно стать повседневной боевой задачей кружковца-
активиста.

4. Одновременно с этим конференция с негодованием
констатирует непрекращающееся со стороны некоторых
учреждений и организаций насаждение и распространение
враждебной рабочему классу музыки.

Так, например, до сих пор Музтрест продолжает выпускать
грампластинки с записью фокстротной похабщины и
"цыганщины".

Некоторые театры, как, напр., им. Мейерхольда, упорно
пропагандируют фокстроты и музыку "Кирпичиков". То же
самое можно нередко слышать и по радио.

Все эти явления, происходящие в момент столь обостренной
классовой борьбы на всех участках, в том числе участке
идеологическом, — нельзя квалифицировать иначе, как ярко
выраженный правый оппортунизм в практической работе со



стороны некоторых руководителей музполитикой, сочетаемый
возможно и с вредительством со стороны известной части
специалистов, работающих в музыкальных учреждениях. <...>

Довести до конца борьбу с нэпманской музыкой. М., 1931. С. 90—
92.

22.2.10. ИЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ СОЮЗА
МАРКСИСТОВ-ЛЕНИНЦЕВ (ГРУППЫ РЮТИНА) "СТАЛИН И

КРИЗИС ПРОЛЕТАРСКОЙ ДИКТАТУРЫ"

Союз марксистов-ленинцев (первоначальное название
организации — "Союз защиты ленинизма") был создан
группой московских партийных работников во главе с М.
Н. Рютиным, В. Н. Каюровым, М. С. Ивановым и др. В
теоретической работе "Сталин и кризис пролетарской
диктатуры", подготовленной группой, анализировались
причины политического и экономического кризиса в
государстве и коммунистической партии, рассматривались
вопросы экономической политики, обосновывалась
необходимость демократизации общественно-
политической жизни. В октябре 1932 г. наиболее активные
участники группы, в том числе ее лидер Мартемьян
Никитич Рютин, были арестованы, исключены из рядов
ВКП(б) и впоследствии расстреляны.

 

Март 1932 г.

Сталин на XVI съезде партии заявил, что мы уже вступили в
период социализма, ибо социалистический сектор держит
теперь в руках все хозяйственные рычаги всего народного
хозяйства, хотя до построения социалистического хозяйства и
уничтожения классовых различий еще далеко.



Молотов на 17-й партконференции, через полтора года после
XVI съезда, пошел уже дальше и со всей определенностью
заявил, что мы уже вступили в первую фазу коммунизма, т.е.
мы в настоящее время живем уже в социалистическом
обществе, хотя и в начальной его стадии.

В резолюции 17-й конференции по докладам Молотова и
Куйбышева эта мысль конкретизируется следующим образом:
«В результате осуществления большевистских темпов
социалистического строительства и ликвидации в основном
паразитических классов уже в первом пятилетии
ликвидируются основы и источник эксплуатации человека
человеком, растет недостижимыми для капиталистических
стран темпами народный доход, уничтожены безработица и
нищета (пауперизм), уничтожаются "ножницы цен" и
противоположность между городом и деревней, растет из года в
год благосостояние и культурный уровень рабочих и
трудящихся крестьян, падает смертность и быстро возрастает
народонаселение СССР» <...>

Правильность всякого теоретического положения и
политического утверждения должна обязательно проверяться и
подкрепляться фактами, практикой, действительностью.
Перейдем и мы к такой проверке.

1. Резолюция утверждает, что мы добились гигантских
"успехов в социалистическом строительстве". В
действительности, несмотря на постройку десятков крупных
заводов по последнему слову техники и наличие ста тысяч
тракторов в деревне, мы имеем подрыв самых основ
социалистического строительства. Во-первых, подорвана
основная производительная сила Советского Союза — сам
рабочий класс и трудящиеся массы деревни: они истощены, они
работают полуголодными, они разуты и раздеты. Во-вторых,
подорвана в корне их платежная и покупательная способность,
вследствие чего вся индустриализация повисла теперь в



воздухе. В-третьих, подорвана вся сырьевая и
сельскохозяйственная база промышленности.

2. Резолюция утверждает, что у нас растет недостижимыми
для капиталистических стран темпами народный доход. В
действительности народный доход у нас за последние четыре
года падает, основной капитал страны не увеличивается, а
уменьшается. Строительство новых фабрик и заводов
стоимостью в 8—10 миллиардов рублей на одном полюсе
связано с уничтожением основного капитала 20—30 миллиардов
рублей на другом полюсе, производительность народного труда
в целом не возросла, а упала. <...>

3. Резолюция утверждает, что уничтожаются "ножницы цен". В
действительности "ножницы цен" гигантски возросли.
Крестьянин за свои продукты получает по нормированным
ценам заготовок жалкие гроши: 1 руб. 50 коп. — 2 руб. за пуд
хлеба и платит за метр ситцу также 1 руб. 50 коп.

4. Резолюция утверждает, что мы ликвидировали безработицу
и нищету. В действительности мы безработицу временно
ликвидировали, а нищету гигантски увеличили. В настоящее
время, за исключением ничтожной правящей клики и
незначительного процента высокооплачиваемых рабочих и
специалистов (всего 1—2 миллиона человек), все остальные 158
миллионов населения Советского Союза являются пауперами
или полупауперами.

5. Резолюция утверждает, что уже в первой пятилетке
уничтожается противоположность между городом и деревней. В
действительности на базе общего обнищания масс города и
деревни противоположность между городом и деревней не
только уменьшается, но и увеличивается.

В деревне отбирается почти даром хлеб, мясо, шерсть, кожа,
лен, куры, яйца и пр., все это стягивается в голодающие города



и экспортируется за полцены за границу. Деревня превращена в
самый худший вид колонии. Товаров в деревне нет, в то же
время домотканую одежду и обувь приготовить не из чего, ибо
лен, шерсть, кожа отобраны, а скот вырезан и передох от
плохого ухода и отсутствия кормов. <...>

6. Резолюция утверждает, что растет из года в год
благосостояние рабочих и трудящихся крестьян. В
действительности их благосостояние за последние 4 года
гигантски ухудшилось. Реальная заработная плата среднего
рабочего составляет в настоящее время не более 25 процентов
от реальной заработной платы 1927 г., расходная часть бюджета
середняка-крестьянина (колхозника) на свои семейные нужды в
товарных рублях в настоящее время в 3—4 раза ниже, чем в 1926
—1927 гг. <...>

7. Резолюция утверждает, что в "сельском хозяйстве
произошел коренной перелом, выразившийся в окончательном
повороте к социализму бедняцко-середняцких масс деревни". В
действительности крестьяне загнаны в колхозы с помощью
террора, прямых и косвенных форм принуждения и насилия.
Колхозы держатся исключительно на репрессиях и на том, что
для крестьянина создана такая обстановка, что ему некуда
податься. Отсюда производительность труда колхозника
несравненно ниже, чем единоличника, а качество работы хуже...

Таким образом, все заключение о том, что мы уже вступили в
первую фазу коммунизма, "целиком", от начала и до конца,
основано на лживых посылках и утверждениях. Все посылки
оказываются выдуманными, сфабрикованными, фальшивыми.
В результате сталинское "социалистическое общество" целиком
оказывается лишенным социалистического содержания. <...>

Реабилитация. Политические процессы 30—50-х годов.

М., 1991. Приложение. С. 365—369.



22.2.11. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Г. П. СМИДОВИЧА510 О
РЕПРЕССИЯХ 1937—1938 гг.

... 1937—38 годы. Волна репрессий сталинской инквизиции
поднялась до шторма. В народе эти годы почему-то получили
название "ежовщины". (Ежов был до середины 1938 г.
нач[альником] КГБ, когда был устранен и уничтожен, как
чрезмерно осведомленный. Его высокий пост занял нач[альник]
КГБ Грузии Лаврентий Берия). <...>

В 1937 г. в Москве появилось новое внесудебное ведомство
для ускоренного принятия карающих решений в отношении
многих тысяч "врагов народа", не заслуживающих рассмотрения
в высоких судебных инстанциях, с участием Вышинского511 и
пр[очих] высокопоставленных "Деятелей правосудия".

Этот карающий меч для "мелкой сошки" назывался "Особым
совещанием" (и не только для мелкой), куда входили:
представитель ЦК, представители Верховной прокуратуры и
КГБ. "Дела" стряпались стремительными темпами. Без этих
темпов невозможно было в сжатые сроки переварить многие
тысячи заключенных хотя бы по вместимости тюрем Москвы,
республиканских, краевых, областных и районных центров
страны. В Москве была, например, известная всем,
подследственная внутренняя тюрьма "Лубянка" на пл.
Дзержинского512, военная — Лефортово, еще какая-то тюряга
за пределами города. Пересыльная "Бутырка" была переполнена
до краев, с трехъярусными нарами. "Таганка" обслуживала
друзей народа — уголовников. Вот и все возможности
тюремного фонда столицы. <...>

"Особым совещанием" была разработана совершенно новая,
"прогрессивная" форма внесудебного разбирательства по
каждому "делу". Скоростной допрос или лучше "дознание" (как
при Мал юте Скуратове) и скоростное заочное, без



свидетельских показаний, решение "совещания" укладывалось,
в общей сложности, в две-три недели, максимум в месяц, и
осужденный был "готов" для пересыльной тюрьмы и лагеря. На
отправке в пересылку роль "совещания" завершалась. <...>

Смидович Г. П. Не миновала меня чаша сия //

Исторический архив. 1997. № 2. С. 168—170.

22.2.12 ИЗ КНИГИ Н. А. БЕРДЯЕВА513 "ИСТОКИ И СМЫСЛ
РУССКОГО КОММУНИЗМА"

Книга "Истоки и смысл русского коммунизма", в которой
сделана попытка осмыслить суть и предначертания
происходящих в Советской России политических событий,
написана в эмиграции и впервые опубликована в 1937 г. на
английском языке.

 

Русское коммунистическое государство есть единственный
сейчас в мире тип тоталитарного государства, основанного на
диктатуре миросозерцания, на ортодоксальной доктрине,
обязательной для всего народа. Коммунизм в России принял
форму крайнего этатизма514 охватывающего железными
тисками жизнь огромной страны, и это к сожалению вполне
согласно со старыми традициями русской государственности.
Старая русская автократическая монархия имела корни в
религиозных верованиях народа, она себя сознавала и
оправдывала, как теократию, как священное царство. Новое
русское коммунистическое государство тоже автократично и
тоже имеет корни в верованиях народа, в новых верованиях
рабоче-крестьянских масс, оно тоже сознает себя и
оправдывает, как священное царство, как обратную теократию.
Старая русская монархия покоилась на ортодоксальном
миросозерцании, требовала согласия с ним. Новое русское



коммунистическое государство тоже покоится на
ортодоксальном миросозерцании и требует еще с большей
принудительностью и согласия с ним. Священное царство
всегда есть диктатура миросозерцания, всегда требует
ортодоксии, всегда извергает еретиков. Тоталитарность,
требование целостной веры, как основы царства, соответствует
глубоким религиозно-социальным инстинктам народа.
Советское коммунистическое царство имеет большое сходство
по своей духовной конструкции с московским православным
царством. В нем то же удушье. XIX век в России не был
целостным, был раздвоенным, он был веком свободных
исканий и революции. Революция создала тоталитарное
коммунистическое царство и в этом царстве угас
революционный дух, исчезли свободные искания. В царстве
этом делается опыт подчинения всего народа государственному
катехизису. Русский этатизм имел всегда обратной стороной
русский анархизм. Коммунистическая революция
воспользовалась в свое время анархическими инстинктами, но
она пришла к крайнему этатизму, подавляющему всякое
проявление русских анархических инстинктов. <...>

Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма.

М., 1990. С. 117—120.

22.3. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО
ГОСУДАРСТВА В 20—30-е ГОДЫ

22.3.1. ИЗ ДОГОВОРА МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ
ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ И

ПЕРСИЕЙ

26 февраля 1921 г.

Основные положения договора РСФСР с Персией (Ираном)
лети в основу договоров между РСФСР и Афганистаном (28
февраля 1921 г.) и Турцией (16 марта 1921 г.). Таким образом



были урегулированы отношения с пограничными странами
Востока. Несколько иной характер имел советско-монгольский
договор 5 ноября 1921 г., в результате которого в Монголию
были введены части Красной Армии для поддержки
монгольской революции. (Фактически это стало первым опытом
экспорта революции.)

Статья I

Российское Советское Правительство... еще раз торжественно
заявляет о бесповоротном отказе России от насильнической в
отношении Персии политики империалистических
правительств России, свергнутых волею ее рабочих и крестьян.

<...> Российское Советское Правительство объявляет все
трактаты, договоры, конвенции и соглашения, заключенные
бывшим царским правительством с Персией и приводившие к
умалению прав персидского народа, отмененными и
потерявшими всяческую силу. <...>

Статья II

Российское Советское Правительство заявляет о своем отказе
от участия в каких бы то ни было мероприятиях, клонящихся к
ослаблению и нарушению суверенитета Персии, и объявляет
отмененными и потерявшими всяческую силу все конвенции и
соглашения, заключенные бывшим правительством России с
третьими державами во вред Персии и относительно ее.

Статья III

Обе Высокие Договаривающиеся Стороны согласны
признавать и соблюдать границу между Персией и Россией в
том виде и начертании, как она была установлена
Разграничительной Комиссией 1881 года. <...>

Статья IV



Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон отказывается
и будет строго воздерживаться от вмешательства во внутренние
дела другой Стороны.

Статья V

Обе Высокие Договаривающиеся Стороны обязываются:

1) не допускать на своей территории образования или
пребывания организаций или групп... или отдельных лиц,
ставящих своей целью борьбу против Персии и России, а также
против союзных с последней государств, равным образом не
допускать на своей территории вербовку или мобилизацию
личного состава в ряды армии или вооруженных сил таковых
организаций;

2) воспретить тем государствам или организациям... которые
ставят своей целью борьбу с другой Высокой Договаривающейся
Стороной, ввозить на территорию каждой из Высоких
Договаривающихся Сторон или провозить через таковую все,
что может быть использовано против другой Высокой
Договаривающейся Стороны;

3) не допускать всеми доступными им способами пребывания
на их территории войск или вооруженных сил какого-либо
третьего государства, пребывание которых создавало бы угрозу
границам, интересам или безопасности другой Высокой
Договаривающейся Стороны.

Статья VI

Обе Высокие Договаривающиеся Стороны согласны в том, что
в случае, если со стороны третьих стран будут иметь место
попытки путем вооруженного вмешательства осуществлять на
территории Персии захватную политику или превращать
территорию Персии в базу для военных выступлений против
России, если при этом будет угрожать опасность границам



Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики или союзных ей держав и если Персидское
Правительство после предупреждения со стороны Российского
Советского Правительства само не окажется в силе отвратить
эту опасность, Российское Советское Правительство будет иметь
право ввести свои войска на территорию Персии, чтобы, в
интересах самообороны, принять необходимые военные меры.
По устранений данной опасности Российское Советское
Правительство обязуется немедленно вывести свои войска из
пределов Персии <...>

Статья VIII

Российское Советское Правительство заявляет о своем полном
отказе от той финансовой политики, которую вело на Востоке
царское правительство России, снабжавшее Персидское
Правительство денежными средствами не ради содействия
хозяйственному развитию и процветанию персидского народа,
а в видах политического закабаления Персии. Российское
Советское Правительство отказывается поэтому от всяких прав
на займы, предоставленные Персии царским правительством, и
объявляет таковые займы недействительными и не
подлежащими оплате...

Статья XI

<...> Обе Высокие Договаривающиеся Стороны согласны, что с
момента подписания настоящего договора они будут в равной
степени пользоваться правом свободного плавания по
Каспийскому морю под своим флагом.

Документы внешней политики СССР.

М., 1959. Т. 3. С. 536—544.

22.3.2. ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ НА
ПЕРВОМ ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ ГЕНУЭЗСКОЙ



КОНФЕРЕНЦИИ515

10 апреля 1922 г.

Российская делегация, которая представляет правительство,
всегда поддерживающее дело мира, приветствует с особым
удовлетворением заявления предыдущих ораторов о том, что
прежде всего необходим мир... Она считает нужным прежде
всего заявить, что явилась сюда в интересах мира и всеобщего
восстановления хозяйственной жизни Европы, разрушенной
долголетней войной и послевоенной пятилеткой.

Оставаясь на точке зрения принципов коммунизма,
российская делегация признает, что в нынешнюю историческую
эпоху, делающую возможным параллельное существование
старого и нарождающегося нового социального строя,
экономическое сотрудничество между государствами,
представляющими эти две системы собственности, является
повелительно необходимым для всеобщего экономического
восстановления... Российская делегация явилась сюда не для
того, чтобы пропагандировать свои собственные теоретические
воззрения, а ради вступления в деловые отношения с
правительствами и торгово-промышленными кругами всех
стран на основе взаимности, равноправия и полного и
безоговорочного признания. <...>

Идя навстречу потребностям мирового хозяйства и развития
его производительных сил, Российское правительство
сознательно и добровольно готово открыть свои границы для
международных транзитных путей, предоставить под обработку
миллионы десятин плодороднейшей земли, богатейшие лесные,
каменноугольные и рудные концессии, особенно в Сибири, а
также ряд других концессий на всей территории Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики <...>



Российская делегация намерена в течение дальнейших работ
конференции предложить всеобщее сокращение вооружений и
поддержать все предложения, имеющие целью облегчить бремя
милитаризма, при условии сокращения армий всех государств и
дополнения правил войны полным запрещением ее наиболее
варварских форм, как ядовитых газов, воздушной войны и
других, в особенности же применения средств разрушения,
направленных против мирного населения.

Документы внешней политики СССР. М., 1961. Т. 5. С. 58—59.

22.3.3. РЕЗОЛЮЦИЯ СОЮЗНЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ НА
ГЕНУЭЗСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С ИЗЛОЖЕНИЕМ

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ РОССИИ УСЛОВИЙ

15 апреля 1922 г.

Оставив без внимания политическую декларацию
советской делегации от 10 апреля 1922 г., западные страны
отверти и ее экономические предложения, сформулировав
жесткие условия возвращения долга России и
собственности иностранных граждан.

 

1. Союзные государства-кредиторы, представленные в Генуе,
не могут принять на себя никаких обязательств относительно
претензий, заявленных Советским правительством.

2. В виду, однако, тяжелого экономического положения
России, государства-кредиторы склоняются к тому, чтобы
сократить военный долг России по отношению к ним в
процентном отношении, размеры которого должны быть
определены впоследствии. Нации, представленные в Генуе,
склонны принять во внимание не только вопрос об отсрочке
платежа текущих процентов, но и об отсрочке уплаты части
истекших или просроченных процентов.



3. Тем не менее окончательно должно быть установлено, что
Советскому правительству не может быть сделано никаких
исключений относительно:

а) долгов и финансовых обязательств, принятых в отношении
граждан других национальностей;

б) относительно прав этих граждан на восстановление их в
правах собственности или на вознаграждение за понесенные
ущерб и убытки.

Ключников Ю. В., Сабанин А. В. Международная политика
новейшего времени. М., 1929. Ч. 111. С. 158.

22.3.4. РАПАЛЛЬСКИЙ ДОГОВОР МЕЖДУ РСФСР И
ГЕРМАНИЕЙ

16 апреля 1922 г.

Заключен во время Генуэзской конференции. Означал
прорыв в международной дипломатической изоляции
Советской России. Со стороны РСФСР подписан Г. В.
Чичериным516.

 

Публикуется с сокращениями

Статья I

<...> а) РСФСР и Германское Государство взаимно
отказываются от возмещения военных расходов, равно как и от
возмещения военных убытков... Равным образом обе Стороны
отказываются от возмещения невоенных убытков,
причиненных гражданам одной Стороны посредством так
называемых исключительных военных законов и



насильственных мероприятий государственных органов другой
Стороны. <...>

в) Россия и Германия взаимно отказываются от возмещения
их расходов на военнопленных <...>

Статья II

Германия отказывается от претензий, вытекающих из факта
применения до настоящего времени законов и мероприятий
РСФСР к германским гражданам и их частным правам, равно
как и к правам Германского Государства и Земель в отношении
России, а также от претензий, вытекающих вообще из
мероприятий РСФСР или ее органов по отношению к
германским гражданам или их частным правам, при условии,
что Правительство РСФСР не будет удовлетворять аналогичных
претензий других государств.

Статья III

Дипломатические и консульские отношения между РСФСР и
Германским Государством немедленно возобновляются <...>

Статья IV

Оба Правительства далее согласны в том, что для общего
правового положения граждан одной Стороны на территории
другой и для общего урегулирования взаимных торговых и
хозяйственных отношений должен действовать принцип
наибольшего благоприятствования.

Документы внешней политики СССР. Т. 5. С. 223—224.

22.3.5. ИЗ НОТЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ НАРКОМУ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР Г. Л. ЧИЧЕРИНУ

1 февраля 1924 г.



Положила начало установлению дипломатических
отношений с Великобританией и открыла "полосу
признания СССР де-юре" западными странами в 1924 г.
(Францией, Италией, Австрией, Швецией, Мексикой и др.).

 

Сэр,

По поручению моего Правительства имею честь уведомить
Ваше Превосходительство, что Правительство Его Величества
признает Правительство Союза Советских Социалистических
Республик в качестве Правительства де-юре на территориях
бывшей Российской империи, которые признают его власть.

2. Однако для создания нормальных условий установления
вполне дружественных отношений и торговых отношений в
полном объеме необходимо будет заключить определенные
практические соглашения по ряду вопросов, из которых одни не
имеют непосредственного отношения к вопросу о признании, а
другие тесно связаны с фактом признания <...>

6. В этих условиях Правительство Его Величества приглашает
Российское Правительство направить в Лондон, по возможности
в ближайшее время, представителей, снабженных всеми
полномочиями, для обсуждения вышеуказанных вопросов и для
выработки предварительной основы общего договора с целью
урегулировать все имеющиеся между обеими странами
вопросы.

Документы внешней политики СССР. Т. 7. С. 53—54.

22.3.6. НОТА СССР ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ И МИНИСТРУ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ВЕЛИКОБРИТАНИИ Д.

МАКДОНАЛЬДУ517

8 февраля 1924 г.



Сэр,

От имени Правительства Союза Советских Социалистических
Республик имею честь довести до сведения Вашего
Превосходительства, что мое Правительство с удовлетворением
ознакомилось с содержанием британской ноты от 1 февраля
1924 года, в которой Британское Правительство признает де-
юре Правительство Союза Советских Социалистических
Республик, чья власть распространяется на все территории
бывшей Российской империи, за исключением территорий,
отделившихся с согласия Советского Правительства и
образовавших самостоятельные государства.

2. Выражая волю II съезда (Советов) Союза Советских
Социалистических Республик, заявившего, что дружественное
сотрудничество народов Великобритании и Советского Союза
является одной из первых забот Правительства Союза,
последнее выражает свою готовность обсудить и решить в
дружественном духе все вопросы, вытекающие прямо или
косвенно из факта признания.

Документы внешней политики СССР. Т. 7. С. 55.

22.3.7. ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ В. М. МОЛОТОВА518 НА X
ПЛЕНУМЕ ИСПОЛКОМА КОМИНТЕРНА

9 июля 1929 г.

В. М. Молотов развивал основные положения решений VI
конгресса Коминтерна (17 июня — 1 сентября 1928 г.),
касающихся оценки международной ситуации.

 

Положение теперь таково, что во всех основных
капиталистических странах Европы развертываются события,
означающие нарастание революционного подъема. <...>



Из сказанного следует, что важнейшей обязанностью
компартий является... подготовка к новым революционным
боям огромного размаха... От компартий... многое зависит в
деле превращения теперешних экономических боев в
революционную борьбу за власть, за победу диктатуры
пролетариата. <...>

Теперь больше, чем когда бы то ни было, тактика соглашений
с реформистами, тактика коалиций между революционными
организациями и организациями реформистов является
неприемлемой и вредной. <...>

В условиях теперешнего периода особое значение
приобретает вопрос об усилении борьбы против социал-
демократии. Борьба с социал-демократией, и прежде всего с ее
"левым" крылом, наиболее искусно выполняющим
предательскую роль в отношении рабочего класса, не может не
стоять в центре внимания компартий. В данный период борьба
против социал-демократии и особенно против ее "левого" крыла
приобретает исключительное значение потому, что социал-
демократия все больше перерождается в социал-фашизм...

Международный революционный подъем и успешно
проводимая социалистическая реконструкция в СССР —
означают все большее расшатывание стабилизации
капитализма... Это значит, что теперь с особой силой
обостряется опасность новой мировой империалистической
войны и новых интервенций против СССР.

Хрестоматия по отечественной истории.

1914—1945 гг. С. 671—672.

22.3.8. ИЗ ПИСЬМА НАРОДНОГО КОМИССАРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР М. М. ЛИТВИНОВА519

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ XV АССАМБЛЕИ ЛИГИ НАЦИИ520



15 сентября 1934 г.

Господин Председатель,

Советское Правительство получило телеграмму, подписанную
значительным числом членов Лиги Наций, а именно: Южно-
Африканским Союзом, Албанией, Австралией, Австрией,
Великобританией, Болгарией, Канадой, Чили, Китаем,
Испанией, Эстонией, Эфиопией, Францией, Грецией, Гаити,
Венгрией, Индией, Ираком, Италией, Латвией, Литвой,
Мексикой, Новой Зеландией, Персией, Польшей, Румынией,
Чехословакией, Турцией, Уругваем и Югославией, в которой
они, подчеркивая как то, что задача Лиги Наций состоит в
организации мира, так и то, что это требует общего
сотрудничества в указанном деле всех народов, приглашают
Союз ССР вступить в Лигу Наций и принести ей свое
сотрудничество. Одновременно Советское Правительство было
официально извещено правительствами Дании, Финляндии,
Норвегии и Швеции об их благоприятном отношении ко
вступлению Союза ССР в Лигу.

Советское Правительство, которое поставило главной задачей
своей внешней политики организацию и укрепление мира и
никогда не оставалось глухим к предложениям международного
сотрудничества, в интересах мира... готово ответить на него
(приглашение. — Сост.) и стать членом Лиги Наций.

Хрестоматия по отечественной истории.

1914—1945 гг. С. 680—681.

22.3.9. ИЗ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ,
ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ, ФРАНЦИЕЙ И ИТАЛИЕЙ

29 сентября 1938 г.



Заключено в Мюнхене. Вошло в историю как
"мюнхенский сговор", в результате которого западными
странами было санкционировано начало захвата
Чехословакии фашистской Германией.

 

Германия, Соединенное Королевство521, Франция и Италия,
согласно уже принципиально достигнутому соглашению
относительно уступки Судето-немецкой области, договорились
о следующих условиях и формах этой уступки, а также о
необходимых для этого мероприятиях и объявляют себя в силу
этого соглашения ответственными каждая в отдельности за
обеспечение мероприятий, необходимых для его выполнения.

1) Эвакуация начинается с 1 октября.

2) Соединенное Королевство, Франция и Италия согласились о
том, что эвакуация территории будет закончена к 10 октября,
причем не будет произведено никаких разрушений имеющихся
сооружений, и что чехословацкое правительство несет
ответственность за то, что эвакуация области будет проведена
без повреждения указанных сооружений.

3) Формы эвакуации будут установлены в деталях
международной комиссией, состоящей из представителей
Германии, Соединенного Королевства, Франции, Италии и
Чехословакии. <...>

Хрестоматия по отечественной истории.

1914—1945 гг. С. 478.

22.3.10. СЕКРЕТНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ К
СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОМУ ДОГОВОРУ О НЕНАПАДЕНИИ

23 августа 1939 г.



Один из секретных протоколов, приложенных к договору,
вошедшему в историю как "пакт Риббентропа522 —
Молотова".

 

При подписании договора о ненападении между Германией и
Союзом Советских Социалистических Республик
нижеподписавшиеся уполномоченные обеих сторон обсудили в
строго конфиденциальном порядке вопрос о разграничении
сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. Это обсуждение
привело к нижеследующему результату:

1) В случае территориально-политического переустройства
областей, входящих в состав Прибалтийских государств
(Финляндия, Эстония, Латвия, Литва), северная граница Литвы
одновременно является границей сфер интересов Германии и
СССР. При этом интересы Литвы по отношению Виленской
области признаются обеими сторонами.

2) В случае территориально-политического переустройства
областей, входящих в состав Польского Государства, границы
сфер интересов Германии и СССР будут приблизительно
проходить по линии рек Нарева, Вислы и Сана.

Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным
сохранение независимого Польского государства и каковы будут
границы этого государства, может быть окончательно выяснен
только в течение дальнейшего политического развития.

Во всяком случае, оба Правительства будут решать этот
вопрос в порядке дружественного обоюдного согласия.

3) Касательно юго-востока Европы с советской стороны
подчеркивается интерес СССР к Бессарабии. С германской



стороны заявляется о ее полной политической
незаинтересованности в этих областях.

4) Этот протокол будет сохраняться обеими сторонами в
строгом секрете.

Хрестоматия по отечественной истории. 1914—1945 гг. С. 479.

22.3.11. ИЗ СЕКРЕТНОГО ПРОТОКОЛА, ЗАКЛЮЧЕННОГО
МЕЖДУ СССР И ГЕРМАНИЕЙ

10 января 1941 г.

Изменил условия Секретного дополнительного протокола
23 августа 1939 г. в отношении Литвы и оговорил размеры
компенсации, которую за ее территорию должно было
выплатить правительство СССР Германии.

 

1) Правительство Германии отказывается от своих
притязаний на часть территории Литвы, указанную в
Секретном Дополнительном Протоколе от 28 сентября 1939 г. и
обозначенную на приложенной к этому Протоколу карте;

2) Правительство Союза ССР соглашается компенсировать
Правительству Германии за территорию, указанную в пункте 1
настоящего Протокола, уплатой Германии суммы 7 500 ООО
золотых долларов, равной 31 миллиону 500 тысяч германских
марок.

Выплата суммы в 31,5 миллионов германских марок будет
произведена нижеследующим образом: одна восьмая, а именно
3 937 500 германских марок, поставками цветных металлов в
течение трех месяцев со дня подписания настоящего Протокола,
а остальные семь восьмых, а именно 27 562 500 германских
марок, золотом, путем вычета из германских платежей золота,



которые германская сторона имеет произвести до 11 февраля
1941 г. на основании обмена писем, состоявшегося между
Народным Комиссаром Внешней Торговли Союза ССР А. И.
Микояном и Председателем Германской Экономической
Делегации г. Шнурре в связи с подписанием "Соглашения от 10
января 1941 г. о взаимных торговых поставках на второй
договорный период по Хозяйственному Соглашению от 11
февраля 1940 г. между Союзом ССР и Германией".

Хрестоматия по отечественной истории. 1914—1945 гг. С. 482.

22.3.12. ИЗ МЕМОРАНДУМА СССР ПРАВИТЕЛЬСТВУ
ФИНЛЯНДИИ

14 октября 1939 г.

Требования СССР, сформулированные в меморандуме,
были отвергнуты Финляндией. После советско-финской
войны 1939—1940 гг. они легли в основу советско-
финляндского мирного договора марта 1940 г.

 

Главную заботу Советского Союза в переговорах с
Финляндским правительством составляют два момента: а)
обеспечение безопасности г. Ленинграда, б) уверенность в том,
что Финляндия будет стоять прочно на базе дружественных
отношений с Советским Союзом. И то и другое необходимо для
того, чтобы сделать берега Советского Союза в Финском заливе,
а также берега Эстонии, с которой Советский Союз связан
обязательством защищать ее независимость, неуязвимыми для
внешнего врага.

Необходимыми условиями для всего этого являются: во-
первых, возможность перекрыть артиллерийским огнем с обоих
берегов Финский залив, чтобы корабли и транспорты врага не
могли проникнуть в воды Финского залива; во-вторых,



возможность не допускать врага к островам в Финском заливе,
расположенным на подступах к Ленинграду с запада и с северо-
запада; в-третьих, отодвинуть нынешнюю границу с
Финляндией на Карельском перешейке, где она проходит на 32
километре от Ленинграда, т.е. на расстоянии пушечного
выстрела из дальнобойных орудий, несколько на север и на
северо-запад. <...>

Исходя из изложенных соображений, необходимо разрешить
по взаимному соглашению и в интересах обеих сторон
следующие вопросы:

1) Сдать в аренду Советскому правительству сроком на
тридцать лет порт Ханко (Ганге) и территорию вокруг порта
радиусом в пять-шесть миль к югу и к востоку от порта и в три
мили к западу и к северу от него для устройства морской базы с
береговой артиллерийской обороной, могущей вместе с
береговой артиллерийской обороной на другом берегу
Финского залива у Балтийского порта перекрыть
артиллерийским огнем проход в Финский залив. Для охраны
морской базы разрешить Советскому правительству держать в
районе порта Ханко один пехотный полк, два дивизиона
зенитной артиллерии, два полка авиации, батальон танков —
всего не более пяти тысяч человек;

2) Предоставить Советскому морскому флоту право на
якорную стоянку в заливе Лаппвик (Лаппохия);

3) Передать Советскому Союзу в обмен на соответствующую
советскую территорию острова Гохланд (Сурсаари), Сейскари,
Лавенсаари, Тютерсаари (малый и большой), Бьерке, а также
часть Карельского перешейка от села Липпола до южной
оконечности города Койвисто, равно как западную часть
полуострова "Рыбачий" и "Средний", — всего 2761 кв. километр
<...>



4) В возмещение за уступаемую Советскому Союзу
территорию по пункту 3 передать финляндской республике
советскую территорию в районе Ребола и Порос-озеро в размере
5529 кв. км <...>

Хрестоматия по отечественной истории. 1914—1945 гг. С. 483
—484.



ХХIII. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941—1945
гг.

23.1. ИЗ ДИРЕКТИВЫ № 21 СТАВКИ ФЮРЕРА. ПЛАН
"БАРБАРОССА"

18 декабря 1940 г.

Германские вооруженные силы должны быть готовы разбить
Советскую Россию в ходе кратковременной кампании еще до
того, как будет закончена война против Англии. (Вариант
"Барбаросса".)

Сухопутные силы должны использовать для этой цели все
находящиеся в их распоряжении соединения, за исключением
тех, которые необходимы для защиты оккупированных
территорий от всяких неожиданностей. <...>

Приказ о стратегическом развертывании вооруженных сил
против Советского Союза я отдам в случае необходимости за
восемь недель до намеченного срока начала операции.

Приготовления, требующие более продолжительного
времени, если они не начались, следует начать уже сейчас и
закончить к 15.5.41 г.

Решающее значение должно быть придано тому, чтобы наши
намерения напасть не были распознаны. <...>

I. Общий замысел

Основные силы русских сухопутных войск, находящиеся в
Западной России, должны быть уничтожены в смелых
операциях посредством глубокого, быстрого выдвижения
танковых клиньев.



Отступление боеспособных войск противника на широкие
просторы русской территории должно быть предотвращено.

Путем быстрого преследования должна быть достигнута
линия, с которой русские военно-воздушные силы будут не в
состоянии совершать налеты на имперскую территорию
Германии.

Конечной целью операции является создание
заградительного барьера против Азиатской России по общей
линии Волга — Архангельск. Таким образом, в случае
необходимости последний индустриальный район, остающийся
у русских на Урале, можно будет парализовать с помощью
авиации.

В ходе этих операций русский Балтийский флот быстро
потеряет свои базы и окажется, таким образом, не способным
продолжать борьбу.

Эффективные действия русских военно-воздушных сил
должны быть предотвращены нашими мощными ударами уже в
самом начале операции. <...>

Совершенно секретно! Только для командования:

Стратегия фашистской Германии в войне против СССР.

Документы и материалы. М., 1967. С. 149—153.

23.2. ДИРЕКТИВА НАРКОМАТА ОБОРОНЫ И
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА ВОЕННЫМ СОВЕТАМ

ПРИГРАНИЧНЫХ ВОЕННЫХ ОКРУГОВ

21 июня 1941 г.

Военным советам ЛВО, ПрибОВО, ЗапОВО, КОВО, ОдВО.



Копия: народному комиссару Военно-Морского Флота.

1. В течение 22—23.6.41 г. возможно внезапное нападение
немцев на фронтах ЛВО, ПрибОВО, ЗапОВО, КОВО, ОдВО.
Нападение может начаться с провокационных действий.

2. Задача наших войск — не поддаваться ни на какие
провокационные действия, могущие вызвать крупные
осложнения. Одновременно войскам Ленинградского,
Прибалтийского, Западного, Киевского и Одесского военных
округов быть в полной боевой готовности, встретить
возможный внезапный удар немцев или их союзников.

3. Приказываю:

а) в течение ночи на 22.6.41 г. скрытно занять огневые точки
укрепленных районов на государственной границе;

б) перед рассветом 22.6.41 г. рассредоточить по полевым
аэродромам всю авиацию, в том числе и войсковую, тщательно
ее замаскировать;

в) все части привести в боевую готовность. Войска держать
рассредоточенно и замаскированно;

г) противовоздушную оборону привести в боевую готовность
без дополнительного подъема приписного состава. Подготовить
все мероприятия по затемнению городов и объектов;

д) никаких других мероприятий без особого распоряжения не
проводить.

Тимошенко523. Жуков524

 

Жуков Г. К. Воспоминания и размышления.



М., 1969. С. 243—244.

23.3. УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
СССР О РЕЖИМЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ РАБОЧИХ И

СЛУЖАЩИХ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

26 нюня 1941 г.

В целях обеспечения выполнения производственных заданий,
связанных с нуждами военного времени, Президиум
Верховного Совета СССР постановляет:

1. Предоставить директорам предприятий промышленности,
транспорта, сельского хозяйства и торговли право
устанавливать, с разрешения Совнаркома СССР, как для всех
рабочих и служащих предприятий, так и для отдельных цехов,
участков и групп рабочих и служащих обязательные
сверхурочные работы продолжительностью от 1 до 3 часов в
день.

2. Лица, не достигшие 16 лет, могут быть привлечены к
обязательным сверхурочным работам продолжительностью не
более 2 часов в день.

3. Не могут быть привлечены к обязательным сверхурочным
работам беременные женщины, начиная с шестого месяца
беременности, а также женщины, кормящие грудью, — в
течение 6 месяцев кормления.

4. Оплату обязательных сверхурочных работ рабочим и
служащим производить в полуторном размере.

5. Отменить очередные и дополнительные отпуска, заменив
их денежной компенсацией за неиспользованный отпуск, во
всех государственных, кооперативных и общественных
предприятиях и учреждениях. Отпуска предоставлять лишь в



случае болезни. Отпуска по беременности и родам
предоставлять в соответствии со ст. 14 постановления
Совнаркома СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС от 28 декабря 1938 г.

Советский союз в годы Великой Отечественной войны.

1941—1945 гг. Тыл. Оккупация. Сопротивление. М.Р 1993. С. 9.

23.4. В ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР, ЦК
ВКП(б) И СОВНАРКОМЕ СССР: ОБРАЗОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ

30 нюня 1941 г.

Президиум Верховного Совета СССР, Центральный Комитет
ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров СССР ввиду создавшегося
чрезвычайного положения и в целях быстрой мобилизации всех
сил народов СССР для проведения отпора врагу, вероломно
напавшему на нашу Родину, признали необходимым создать
Государственный Комитет Обороны под председательством т.
Сталина И. В.

В руках Государственного Комитета Обороны
сосредоточивается вся полнота власти в государстве. Все
граждане и все партийные, советские, комсомольские и
военные органы обязаны беспрекословно выполнять решения и
распоряжения Государственного Комитета Обороны.

Сборник документов по истории СССР. Эпоха социализма.

Вып. 4. 1941—1945. М., 1981. С. 15.

23.5. ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВОЕННОГО СОВЕТА

2 июля 1941 г.



I. Мобилизовать в дивизии народного ополчения по г. Москве
200 тыс. человек и по Московской области 70 тыс. человек.

В Москве мобилизацию начать 3 июля и закончить 5 июля; по
Московской области мобилизацию начать 3 июля и закончить б
июля...

II. Мобилизацию рабочих, служащих и учащихся Москвы в
народное ополчение и формирование дивизий произвести по
районному принципу.

Отмобилизованная дивизия получает номер и название
района, например: 1-я Сокольнического района дивизия.

Районы Московской области формируют отдельные
подразделения и части и вливают их по указанию Штаба МВО в
дивизии г. Москвы. <...>

...V. Формирование дивизий производится за счет
мобилизации трудящихся от 17 до 55 лет. От мобилизации
освобождаются военнообязанные I категории призываемых
возрастов, имеющие на руках мобилизационные предписания, а
также рабочие, служащие заводов Наркомавиапрома,
Наркомата вооружения, Наркомата боеприпасов,
станкостроительных заводов и рабочие некоторых, по
усмотрению районной тройки, предприятий, выполняющих
особо важные оборонные заказы.

Рядовой состав, младший состав, 50% командиров взводов, до
40% командиров рот, медсостав и весь политический состав
формируемой районом дивизии комплектуется из рабочих,
служащих и учащихся района; остальной начсостав
комплектуется за счет кадров Московского военного округа...

Сборник документов по истории СССР, Эпоха социализма.

Вып. 4. 1941—1945. С. 16.



23.6. СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ
СССР И ВЕЛИКОБРИТАНИИ О СОВМЕСТНЫХ
ДЕЙСТВИЯХ В ВОЙНЕ ПРОТИВ ГЕРМАНИИ

12 июля 1941 г.

Заключено в Москве. Положило начало складыванию
антигитлеровской коалиции. В августе 1941 г.
Великобританией и США была подписана Атлантическая
хартия, провозгласившая общие принципы и цели борьбы
против фашистской Германии. В январе 1942 г. 26
государств мира, в том числе и СССР, подписали
Декларацию (фактически — союз) против Германии.

 

Правительство Союза ССР и Правительство Его Величества в
Соединенном Королевстве заключили настоящее Соглашение и
декларируют о следующем:

1. Оба Правительства взаимно обязуются оказывать друг
другу помощь и поддержку всякого рода в настоящей войне
против гитлеровской Германии.

2. Они, далее, обязуются, что в продолжение этой войны они
не будут ни вести переговоров, ни заключать перемирия или
мирного договора, кроме как с обоюдного согласия. <...>

Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной
войны. Документы и материалы.

М., 1944. Т. 1. С. 116.

23.7. ИЗ ЛИЧНОГО ПОСЛАНИЯ И. В. СТАЛИНА У.
ЧЕРЧИЛЛЮ О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ НА

ЗАПАДЕ ФРОНТА ПРОТИВ ГЕРМАНИИ



18 июля 1941 г.

Во время второй мировой войны 1939—1945 гг. велась
интенсивная личная переписка между И. В. Сталиным525,
У. Черчиллем, Ф. Д. Рузвельтом526. В письмах И. В. Сталина
в 1941—1944 гг. настойчиво ставился вопрос о
необходимости открытия 2-го фронта в Европе.

 

Может быть, не лишне будет сообщить Вам, что положение
советских войск на фронте продолжает оставаться
напряженным. Результаты неожиданного разрыва Гитлером
пакта о ненападении и внезапного нападения на Советский
Союз, создавшие для немецких войск выгодное положение, все
еще сказываются на положении советских войск. Можно
представить, что положение немецких войск было бы во много
раз выгоднее, если бы советским войскам пришлось принять
удар немецких войск не в районе Кишинева, Львова, Бреста,
Белостока, Каунаса и Выборга, а в районе Одессы, Каменец-
Подольска, Минска и окрестностей Ленинграда.

Мне кажется, далее, что военное положение Советского
Союза, равно как и Великобритании, было бы значительно
улучшено, если бы был создан фронт против Гитлера на Западе
(Северная Франция) и на Севере (Арктика).

Фронт на севере Франции не только мог бы оттянуть силы
Гитлера с востока, но и сделал бы невозможным вторжение
Гитлера в Англию. Создание такого фронта было бы
популярным как в армии Великобритании, так и среди всего
населения Южной Англии. Я представляю трудность создания
такого фронта, но мне кажется, что, несмотря на трудности, его
следовало бы создать не только ради нашего общего дела, но и
ради интересов самой Англии. Легче всего создать такой фронт
именно теперь, когда силы Гитлера отвлечены на Восток и когда



Гитлер еще не успел закрепить за собой занятые на Востоке
позиции.

Сборник документов по истории СССР. Эпоха социализма.

Вып. 4. 1941—1945. М., 1981. С. 253—254.

23.8. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Г. К. ЖУКОВА О
НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВОЙНЫ

Неудачи и тяжелые потери, понесенные в начале войны,
осложняли ход борьбы. Войска с боями отходили в глубь страны.
Государственный Комитет Обороны, Центральный Комитет
нашей партии и партийные организации на местах принимали
необходимые меры, чтобы разъяснить народу вынужденные
обстоятельства временного отступления <...>

Вступив на нашу землю, враг вскоре почувствовал не только
ненависть советских людей к немецко-фашистским оккупантам
— ему нанесены были ощутимые потери теми, кто ушел в
подполье.

В те дни у советского командования не было иного выхода,
кроме как перейти к обороне на всем стратегическом фронте.
Ни сил, ни средств для ведения наступательных, особенно
крупных операций не имелось. Нужно было создать большие
стратегические резервы войск, хорошо вооружить их, чтобы
превосходящей силой вырвать инициативу у противника и
перейти к наступательным действиям, начать изгнание
вражеских сил из Советского Союза.

Все это было сделано, но позже.

К стратегической обороне наши войска переходили в
процессе вынужденного отхода. Действовать пришлось в
невыгодных оперативно-тактических группировках, при



недостатке сил и средств для глубокого построения обороны и
особенно ее костяка — противотанковой обороны.

Нельзя не упомянуть о слабости зенитных средств нашей
противовоздушной обороны и отсутствии надлежащего
авиационного прикрытия с воздуха. Господство в воздухе в
начальном периоде войны было на стороне противника, что
значительно подрывало устойчивость нашей армии.

И все же, несмотря на ряд ошибок и порой недостаточную
сопротивляемость самих войск, стратегическая оборона была в
основном организована.

Как известно, во втором и третьем периодах войны, когда
гитлеровцам пришлось испытать горечь поражений на всем
советском фронте, они не смогли справиться с построением
такого рода обороны.

Главнейшими целями нашей стратегической обороны в тот
момент были: задержать фашистские войска на
оборонительных рубежах возможно дольше, с тем чтобы
выиграть максимум времени для подтягивания сил из глубины
страны и создания новых резервов, переброски их и
развертывания на важнейших направлениях;

— нанести врагу максимум потерь, измотать и обескровить
его и этим несколько уравновесить соотношение сил;

— обеспечить мероприятия, проводимые партией и
правительством по эвакуации населения и промышленных
объектов в глубь страны, выиграть время для перестройки
промышленности на нужды войны;

— собрать максимум сил и перейти в контрнаступление, с тем
чтобы сорвать гитлеровский план войны в целом.



Ведя стратегическую оборону, наши войска не только
отбивались от врага на суше, в воздухе и на море, но и, самое
важное, в ряде случаев наносили существенные контрудары по
противнику. Везде, где только можно было, наши войска и
партизаны своими мужественными действиями наносили
фашистским захватчикам громаднейший урон.

Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. С. 280—281.

23.9. ПРИКАЗ НЕМЕЦКОГО КОМАНДОВАНИЯ

10 октября 1941 г.

О поведении войск на Востоке.

По вопросу отношения войск к большевистской системе
имеются еще во многих случаях неясные представления.

Основной целью похода против большевистской системы
является полный разгром государственной мощи и искоренение
азиатского влияния на европейскую культуру.

В связи с этим перед войсками возникают задачи, выходящие
за рамки обычных обязанностей воина.

К борьбе с врагом за линией фронта еще недостаточно
серьезно относятся. Все еще продолжают брать в плен
коварных, жестоких партизан и выродков-женщин; к одетым в
полувоенную или гражданскую форму отдельным стрелкам из
засад и бродягам относятся все еще как к настоящим солдатам и
направляют их в лагеря для военнопленных. Пленные русские
офицеры рассказывают с язвительной усмешкой, что агенты
Советов свободно ходят по улицам и зачастую питаются из
походных немецких кухонь. Подобное отношение войск
объясняется только полным легкомыслием. Руководству сейчас
своевременно разъяснить смысл настоящей борьбы.



Снабжение питанием местных жителей и военнопленных
является ненужной гуманностью.

Все, в чем отечество отказывает себе и руководство с
большими трудностями посылает на фронт, солдат не должен
раздавать врагу, даже в том случае, если это является трофеями.
Они являются необходимой частью нашего снабжения. Войска
заинтересованы в ликвидации пожаров только тех зданий,
которые должны быть использованы для стоянок воинских
частей. Все остальное, являющееся символом бывшего
господства большевиков, в том числе и здания, должно быть
уничтожено. Никакие исторические или художественные
ценности на Востоке не имеют значения.

Для сохранения важного в военно-хозяйственном отношении
сырья и промышленных объектов руководство дает
специальные указания.

Необходимо полное разоружение населения в тылу
сражающейся части, принимая во внимание протяженность и
уязвимость путей подвоза. Где возможно, прятать и охранять
трофейное оружие и боеприпасы. Если же условия боя не
позволяют этого, то оружие и боеприпасы выводить из строя. В
случае применения оружия в тылу армии со стороны отдельных
партизан, применять в отношении их решительные и жестокие
меры. Эти мероприятия распространяются также и на мужское
население с целью предотвращения возможных с их стороны
покушений. Пассивность многочисленных антисоветских
элементов, занимающих выжидательную позицию, должна
быть ликвидирована путем разъяснения, и они должны быть
привлечены к активному сотрудничеству в борьбе против
большевизма.

Если они не идут на это, то пусть не жалуются на то, что с
ними обращаются, как с приверженцами советского строя.



Страх перед германскими мероприятиями должен быть сильнее
угрозы со стороны бродячих большевистских остатков.

Не вдаваясь в политические соображения на будущее, солдат
должен выполнить двоякую задачу:

1. Полное уничтожение большевистской ереси, советского
государства и его вооруженной силы.

2. Беспощадное искоренение вражеской хитрости и
жестокости и тем самым обеспечение безопасности жизни
вооруженных сил Германии в России.

Только таким путем мы можем выполнить свою историческую
миссию по освобождению навсегда германского народа от
азиатско-еврейской опасности.

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны.

1941—1945 гг. Тыл. Оккупация. Сопротивление. С. 55.

23.10. ИЗ ПРИКАЗА СТАВКИ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОГО
КОМАНДОВАНИЯ

 

№ 0428

г. Москва 17 ноября 1941 года

Опыт последнего месяца войны показал, что германская
армия плохо приспособлена к войне в зимних условиях, не
имеет теплого одеяния и, испытывая огромные трудности от
наступивших морозов, ютится в прифронтовой полосе в
населенных пунктах. Самонадеянный до наглости противник
собирался зимовать в теплых домах Москвы и Ленинграда, но



этому воспрепятствовали действия наших войск. На обширных
участках фронта немецкие войска, встретив упорное
сопротивление наших частей, вынужденно перешли к обороне и
расположились в населенных пунктах вдоль дорог на 20—30 км
по обе их стороны. Немецкие солдаты живут, как правило, в
городах, в местечках, в деревнях в крестьянских избах, сараях,
ригах, банях близ фронта, а штабы германских частей
размещаются в более крупных населенных пунктах и городах,
прячутся в подвальных помещениях, используя их в качестве
укрытия от нашей авиации и артиллерии. Советское население
этих пунктов обычно выселяют и выбрасывают вон немецкие
захватчики.

Лишить германскую армию возможности располагаться в
селах и городах, выгнать немецких захватчиков из всех
населенных пунктов на холод в поле, выкурить их из всех
помещений и теплых убежищ и заставить мерзнуть под
открытым небом — такова неотложная задача, от решения
которой во многом зависит ускорение разгрома врага и
разложение его армии.

Ставка Верховного Главнокомандования ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу
немецких войск на расстоянии 40—60 км в глубину от переднего
края и на 20—30 км вправо и влево от дорог.

Для уничтожения населенных пунктов в указанном радиусе
действия бросить немедленно авиацию, широко использовать
артиллерийский и минометный огонь, команды разведчиков,
лыжников и партизанские диверсионные группы, снабженные
бутылками с зажигательной смесью, гранатами и подрывными
средствами.

2. В каждом полку создать команды охотников по 20—30
человек каждая для взрыва и сжигания населенных пунктов, в



которых располагаются войска противника <...>

3. При вынужденном отходе наших частей на том или другом
участке уводить с собой советское население и обязательно
уничтожать все без исключения населенные пункты, чтобы
противник не мог их использовать. В первую очередь для этой
цели использовать выделенные в полках команды охотников.

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны.

1941—1945 гг. Тыл. Оккупация. Сопротивление. С. 69.

23.11. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А. М.
ВАСИЛЕВСКОГО527 О ЗНАЧЕНИИ МОСКОВСКОЙ

БИТВЫ

...Под Москвой фашисты потеряли более 500 тыс. человек,
1300 танков, 2500 орудий, более 15 тыс. машин и много другой
техники. Таких потерь фашистская армия еще не знала..

Гитлеровские оккупанты были полностью изгнаны из
Московской, Тульской, Рязанской, частично — Ленинградской,
Калининской, Смоленской, Орловской, Курской, Харьковской
областей, с Керченского полуострова. Значение этих побед
состояло в том, что советские войска вырвали стратегическую
инициативу из рук противника, не позволив ему достичь ни
одной из стратегических целей, предусмотренных "планом
Барбаросса". Под воздействием сокрушительных ударов "план
Барбаросса" рухнул, а его основа — теория молниеносной войны
— потерпела полный крах, заставив фашистское руководство
перейти к ведению стратегии затяжной войны. В ходе зимнего
наступления советские войска разгромили до 50 дивизий врага,
нанеся особенно серьезное поражение основной группировке
вражеских войск — группе армий "Центр". И только в результате
резкого ослабления своих сил в Европе, где в то время не велось
активных действий против Германии, фашистам удалось спасти



свои войска на советско-германском фронте от полной
катастрофы. <...>

Большое впечатление произвели наши успехи и за рубежом. В
оккупированных фашистской Германией странах усилилось
движение сопротивления нацистскому режиму. Тот факт, что
Москва с честью выдержала тяжелое испытание и не только
устояла перед натиском врага, но и нанесла гитлеровским
армиям первое серьезное поражение в войне, был воспринят во
всем мире как общая победа прогрессивных сил над фашизмом.
<...>

Василевский А. М. Дело всей жизни.

М., 1975. С. 169—170.

23.12. ИЗ УКАЗА ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР О МОБИЛИЗАЦИИ НА ПЕРИОД
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ ТРУДОСПОСОБНОГО
ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В

ПРОИЗВОДСТВЕ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ

13 февраля 1942 г.

В целях обеспечения рабочей силой важнейших предприятий
и строек военной промышленности и других отраслей
народного хозяйства, работающих на нужды обороны,
Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

1. Признать необходимым на период военного времени
мобилизацию трудоспособного городского населения для
работы по месту жительства на производстве и строительстве, в
первую очередь в авиационной и танковой промышленности,
промышленности вооружения и боеприпасов, в
металлургической, химической и топливной промышленности.



2. Установить, что мобилизации для работы на производстве
и строительстве подлежит трудоспособное городское население
в возрасте: мужчины от 16 до 55 лет и женщины от 16 до 45 лет
из числа не работающих в государственных учреждениях и
предприятиях.

3. От мобилизации освобождаются:

а) лица мужского и женского пола в возрасте от 16 до 18 лет,
подлежащие призыву в школы фабрично-заводского обучения,
ремесленные и железнодорожные училища, согласно
контингентам, устанавливаемым Совнаркомом СССР;

б) женщины, имеющие грудных детей, а также женщины,
имеющие детей в возрасте до 8 лет, в случае отсутствия других
членов семьи, обеспечивающих уход за ними;

в) учащиеся в высших и средних учебных заведениях...

Сборник документов по истории СССР.

Эпоха социализма. Вып. 4. 1941—1945. С. 195.

23.13. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А. М. ВАСИЛЕВСКОГО О
РАЗРАБОТКЕ ПЛАНА ЛЕТНЕЙ КАМПАНИИ 1942 г.

К середине марта Генеральный штаб завершил все
обоснования и расчеты по плану операции на весну и начало
лета 1942 года. Главная идея плана: активная стратегическая
оборона, накопление резервов, а затем переход в решительное
наступление. В моем присутствии Б. М. Шапошников528
доложил план Верховному Главнокомандующему, затем работа
над планом продолжалась. Ставка вновь обстоятельно
занималась им в связи с предложением командования Юго-
Западного направления провести в мае большую
наступательную операцию силами Брянского, Юго-Западного и



Южного фронтов. В результате И. В. Сталин согласился с
предложением и выводами начальника Генерального штаба. В
то же время было принято решение: одновременно с переходом
к стратегической обороне предусмотреть проведение на ряде
направлений частных наступательных операций, что, по
мнению Верховного Главнокомандующего, должно было
закрепить успехи зимней кампании, улучшить оперативное
положение наших войск, удержать стратегическую инициативу
и сорвать мероприятия гитлеровцев по подготовке нового
наступления летом 1942 года. Предполагалось, что все это в
целом создаст благоприятные условия для развертывания летом
еще более значительных наступательных операций Красной
Армии на всем фронте от Балтики до Черного моря.

Обоснованные данные нашей разведки о подготовке главного
удара врага на юге не были учтены. На Юго-Западное
направление было выделено меньше сил, чем на Западное.
Стратегические резервы соответственно сосредоточивались в
основном возле Тулы, Воронежа, Сталинграда и Саратова.
Критически оценивая теперь принятый тогда план действий на
лето 1942 года, вынужден сказать, что самым уязвимым
оказалось в нем решение одновременно обороняться и
наступать <...>

Соотношение сил на советско-германском фронте к маю было
следующее: Красная Армия имела 5,5 млн. человек, более 4 тыс.
танков, свыше 43 тыс. орудий и минометов и более 3 тыс.
самолетов. Немецко-фашистская армия имела 6,2 млн. человек;
свыше 3 тыс. танков и штурмовых орудий, до 43 тыс. орудий и
минометов и 3400 боевых самолетов. <...> Летним
наступлением гитлеровцы рассчитывали добиться не только
переломных военно-стратегических результатов, но и
парализовать экономику Советского государства. Они полагали,
что в результате решительного наступления на кавказском и
сталинградском направлениях, после захвата кавказской нефти,
донецкой индустрии, промышленности Сталинграда, с выходом



на Волгу и после того как им удастся лишить нас связи с
внешним миром через Иран, они добьются необходимых
предпосылок для разгрома Советского Союза. <...>

Василевский А. М. Дело всей жизни. М., 1975. С. 206—207.

23.14. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ П. К. ПОНОМАРЕНКО529

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ШТАБА
ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ ПРИ СТАВКЕ

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ

30 мая 1942 г.

Вопрос о создании централизованного руководства
партизанским движением, который ставили все ЦК и обкомы
партии оккупированных областей и республик, а также
некоторые военные советы фронтов, И. В. Сталин считал
правильным и своевременным. Центральный Комитет пришел к
определенным выводам <...>

Как выяснилось впоследствии, тогдашнее руководство НКВД,
оказавшее сопротивление созданию штабов партизанского
движения и влиявшее в этом смысле на некоторых членов ГКО,
подало И. В. Сталину записку, в которой доказывалась
нецелесообразность создания ЦШПД. Мотивировалось это тем,
что якобы стихийные, разрозненные партизанские выступления
населения не могут быть охвачены руководством, да и вряд ли в
нем нуждаются. Высказывалось сомнение, что партизанские
диверсии могут дать оперативный эффект. Подчеркивалось, что
подобные операции под силу лишь квалифицированным
диверсантам, для подготовки и руководства которыми
специальный штаб не нужен.

Пономаренко П. К. Всенародная борьба в тылу немецко-
фашистских захватчиков 1941—1944 гг. М., 1982. С. 81,85.



23.15. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ П. К. ПОНОМАРЕНКО О
РАЗВИТИИ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ В 1942 г.

С весны 1942 г. начался бурный рост народной борьбы во всех
ее формах на всей оккупированной территории. Создавались
многочисленные новые партизанские отряды, соединения и
подпольные организации. Борьба в тылу врага охватила уже не
только благоприятные по географическим, климатическим и
другим условиям районы, но становилась повсеместной. На
всей оккупированной территории, особенно на Украине, в
Белоруссии, Ленинградской, Калининской, Смоленской,
Орловской и Крымской областях, образовались партизанские
края, находившиеся под полным контролем партизан, и
партизанские зоны, где противник мог появляться лишь
эпизодически, ведя тяжелые бои. Края и зоны оказывали
значительное влияние на дальнейший рост партизанского
движения, благоприятствовали проведению крупных и дальних
рейдов партизанских отрядов и соединений, способствовали
усилению действий авиации в интересах партизан, а также их
снабжению из центра. Расширялась и активизировалась борьба
в Литве, Латвии, Эстонии, Молдавской и Карело-Финской
республиках.

Опыт борьбы приводил к более целесообразным формам
организации партизанских сил и улучшению тактики их
борьбы. Нападения партизан на части, гарнизоны и объекты
противника становились организованнее и подготовленные.
Стали практиковаться и развивались координированные
нападения партизан несколькими отрядами и соединениями на
наиболее важные объекты противника с применением
артиллерии и иногда во взаимодействии с авиацией Красной
Армии.

Широкое распространение получили нападения партизан на
транспорт и войска противника из засад, которые становятся



предпочтительным способом партизанской борьбы ввиду их
высокой эффективности и минимума собственных потерь.

С июня 1942 г. массовый характер приобретает борьба
партизан на коммуникациях и линиях связи противника. Эта
борьба велась повсеместно и превратилась в настоящий бич для
немецко-фашистской армии.

В 1942 г. значительно расширилась зона, охваченная
партизанской и подпольной борьбой. <...>

Пономаренко П. К. Всенародная борьба в тылу немецко-
фашистских захватчиков 1941—1944 гг. С. 111.

23.16. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А. М. ВАСИЛЕВСКОГО О
РАЗРАБОТКЕ ПЛАНА КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ
СОВЕТСКИХ ВОЙСК ПОД СТАЛИНГРАДОМ

В середине октября немецкое командование в районе
Сталинграда было вынуждено отдать приказ № 1 о переходе к
обороне. Войскам предписывалось "во что бы то ни стало
удерживать достигнутые рубежи, отражать всякие попытки со
стороны противника прорвать их и тем самым создать
предпосылки для продолжения нашего наступления в 1943 году"
<...>

Враг снова роковым образом просчитался. Наши
Вооруженные Силы, несмотря на понесенные потери, к осени
1942 года значительно окрепли. К этому времени благодаря
титанической деятельности Коммунистической партии и
огромным усилиям тружеников тыла было создано слаженное,
быстро растущее военное хозяйство. Увеличивался выпуск
танков Т-34, самолетов новых конструкций, орудий, особенно
противотанковых и зенитных, реактивной артиллерии и
автоматического оружия. На этой материальной основе
совершенствовалась организационная структура войск.



Появилась возможность уже зимой 1942/43 года начать
осуществление крупных наступательных операций.

Ставке Верховного Главнокомандования было хорошо
известно, что благодаря стойкости и упорству героев волжской
твердыни 6-я и 4-я танковые немецкие армии оказались
сосредоточенными на узком участке фронта, непосредственно в
районе города, а их фланги прикрывались румынскими
войсками. Было также известно, что огромные потери, которые
продолжал нести враг в надежде все же овладеть городом, и
особенно то, что он не имел здесь сколько-нибудь
внушительных резервов, еще более ограничивали его
оборонительные возможности. Тут напрашивалось решение:
организовать и провести контрнаступление, причем такое,
которое не только радикально изменило бы обстановку в этом
районе, но и привело бы к крушению все еще активно
действующего южного крыла вражеского фронта. Такое
решение было принято в середине сентября после обмена
мнениями между И. В. Сталиным, Г. К. Жуковым и мною. Суть
стратегического замысла сводилась к тому, чтобы из района
Серафимовича (то есть северо-западнее Сталинграда) и из
дефиле озера Цаца и Барманцак (то есть южнее Сталинграда) в
общем направлении на Калач, лежащий западнее Сталинграда,
нанести мощные концентрические удары по флангам
втянувшейся в затяжные бои за город вражеской группировки, а
затем окружить и уничтожить ее основные силы — 6-ю и 4-ю
танковые немецкие армии. До начала контрнаступления было
признано необходимым уделить самое пристальное внимание
обороне внутри города, с тем, чтобы на его развалинах
максимально измотать и обескровить врага и ни в коем случае
не допустить его продвижения вдоль Волги на север, в сторону
Камышина...

Василевский А. М. Дело всей жизни. С. 242—243.



23.17. ИЗ СООБЩЕНИЯ СОВИНФОРМБЮРО: ИТОГИ
ЛЕТНЕЙ КАМПАНИИ КРАСНОЙ АРМИИ (С 5 ИЮЛЯ

ПО 5 НОЯБРЯ 1943 г.)

5 ноября 1943 г.

Красная Армия в результате напряженных четырехмесячных
боев успешно выполнила оперативно-стратегический план
Верховного Главнокомандования. Задача, поставленная перед
Вооруженными Силами Советского Союза, — изгнать в течение
лета и осени вражеские войска за линию Смоленска, реки Сож,
среднего и нижнего течения Днепра, а также ликвидировать
Кубанский плацдарм немцев — полностью осуществлена.

Летняя кампания 1943 года, как известно, началась 5 июля
решающим, по заявлению гитлеровского командования,
наступлением немецко-фашистских войск на Орловско-Курском
и Белгородско-Курском направлениях. Противник ставил перед
собой задачу окружить, уничтожить советские войска,
расположенные в Курском выступе, выйти в глубокие тылы
Красной Армии и решить исход войны в свою пользу.

Итоги летних боев показали, что этот новый стратегический
план немцев, построенный без реального учета соотношения
сил, оказался от начала до конца авантюристическим и позорно
провалился. Красная Армия в упорных оборонительных боях
измотала и обескровила главные силы немецко-фашистской
армии, начавшие 5 июля наступление. Немцы понесли
огромные потери, но не добились успеха.

Разгромив наступавшие на Курск немецко-фашистские
войска, Красная Армия, по приказу Ставки Верховного
Главнокомандования, 12 июля сама перешла в решительное
наступление, прорвала сильно укрепленную оборону немцев и
после многодневных ожесточенных боев 5 августа — ровно



через месяц после начала наступления немецких войск —
овладела городами Орел и Белгород <...>

Таким образом, самый мощный и опасный для нашей страны
Орловский укрепленный стратегический плацдарм врага,
который гитлеровское командование рассчитывало
использовать как трамплин для наступления на Москву, был
ликвидирован.

Вторым важнейшим укрепленным плацдармом немецкой
армии являлся район Белгорода и Харькова.

Немцы сосредоточили в этом районе свою основную
танковую группировку, в том числе отборные танковые дивизии
"СС", создали крупные склады вооружения и боеприпасов и
соорудили мощные укрепленные линии обороны.

Начав наступление на Харьковском направлении, наши
войска прорвали оборону противника и, сломив его упорное
сопротивление, 23 августа штурмом овладели городом Харьков.

Ликвидация Орловского и Белгородско-Харьковского
плацдармов противника явилась крупнейшей операцией наших
войск после разгрома немцев под Сталинградом. Победы
Красной Армии в районе Орла и Харькова создали прочную
основу для дальнейшего развития наступления наших войск и
осуществления плана Верховного Главнокомандования по
освобождению Донбасса и всей Левобережной Украины.

Третьим важнейшим укрепленным плацдармом немцев
являлась восточная часть Донбасса с основным рубежом
обороны по линии реки Северный Донец и реки Миус.

По приказу Верховного Главнокомандования наши южные
армии перешли в наступление, форсировали реки Миус и
Северный Донец, прорвали оборону немцев и одержали
крупную победу над немецкими захватчиками в Донецком



бассейне. В течение шести дней стремительного наступления
наших войск был освобожден весь Донбасс — важнейший
угольный и промышленный район страны.

Развивая успешное наступление, наши войска быстро погнали
немцев на запад, освободили почти все побережье Азовского
моря и вышли к Мелитополю и Запорожью — сильным
укрепленным районам на подступах к Крыму и низовьям
Днепра. <...>

Потерпев тяжелые поражения в предыдущих боях, немцы
пытались во что бы то ни стало остановить наступающие
советские войска на Днепре. Немецкое командование стянуло
основные силы своей армии на защиту мощной полосы
обороны на Днепре и реке Молочная, рассчитывая прочно
обосноваться на этом выгодном для обороны рубеже. Но и эти
расчеты немцев провалились. Красная Армия форсировала
крупнейшую водную преграду — Днепр, взломала мощные
долговременные оборонительные сооружения противника и
создала на правом берегу Днепра ряд стратегически важных
плацдармов.

Таким образом, менее чем за четыре месяца наступления на
советско-германском фронте Красная Армия возвратила Родине
огромную территорию в 350 ООО кв. километров, имеющую
важнейшее экономическое и военно-стратегическое значение.
Полностью очищены от немецко-фашистских захватчиков
Краснодарский край, Ростовская, Ворошиловград екая,
Сталинская, Харьковская, Полтавская, Сумская, Черниговская,
Курская, Орловская и Смоленская области. Освобождена
значительная часть Запорожской, Днепропетровской и
Киевской областей. Началось изгнание немцев из Белоруссии.
Ведя наступление на фронте в 2000 километров, Красная Армия
продвинулась на запад от 300 до 450 километров и освободила
более 38 000 населенных пунктов, из них 162 города. Вызволены
из фашистской неволи миллионы советских людей.



Сборник документов по истории СССР.

Эпоха социализма. Вып. 4. 1941—1945. С. 60—63.

23.18. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ П. К. ПОНОМАРЕНКО ОБ
ОПЕРАЦИИ 'ТЕЛЬСОВАЯ ВОЙНА"

В полном объеме началась 3 августа 1943 г.

 

На основе опыта рельсовых ударов партизан в 1942 г. и
первой половины 1943 г. ЦШПД приступил в июне 1943 г. к
разработке первой общей операции "Рельсовой войны" Этот
план основывался на следующих предпосылках.

Партизанское движение к этому времени было уже настолько
мощным, что партизанские отряды и бригады имелись
повсеместно вблизи важнейших железнодорожных
коммуникаций противника. Лишь в нескольких случаях для
выхода на коммуникации требовались марши в 70—80 км и
лишь в отдельных случаях — более 100 км. Партизанское
движение являлось вполне управляемым. Существовавшая сеть
радиосвязи обеспечивала оперативное руководство и давала
возможность организовать нанесение координированных
ударов крупными силами партизан по определенным объектам
противника.

Несмотря на значительные силы, выделяемые противником
для охраны коммуникаций, вытянутая цепочкой линейная
охрана была не в состоянии предотвратить операцию.
Партизанские отряды и бригады могли уверенно захватывать
перегоны, истребив, захватив в плен или разогнав охрану, в
течение часа взорвать пути, мосты и прочие сооружения и уйги.
Чтобы защититься от такого удара партизан, противник должен



был бы выставить для охраны такие силы, которые далеко
превосходили его возможности. <...>

...Главный поток снабжения империя — фронт (из Германии
на восток. Сост.) в ходе "Рельсовой войны" сократился на 35,1%.

Пономаренко П. К. Всенародная борьба в тылу немецко-
фашистских захватчиков 1941—1944 гг. С. 274, 283, 285.

23.19. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Г. К. ЖУКОВА О ПЛАНАХ
ЗИМНЕЙ КАМПАНИИ 1944 г.

К началу 1944 года Германия с учетом войск своих сателлитов
имела на советско-германском фронте около 5 миллионов
человек, 54,5 тысячи орудий и минометов, 5400 танков и
штурмовых орудий и несколько более 3 тысяч самолетов.

Советские Вооруженные Силы превосходили противника в
людях в 1,3 раза, по артиллерии — в 1,7 раза, по самолетам — в
2,7 раза. Это количественное превосходство усиливалось
высоким качественным уровнем оружия и, что особенно важно,
боевым духом войск, возросшим оперативно-тактическим и
стратегическим искусством командования.

В результате глубокого и всестороннего анализа обстановки
Ставка решила в зимнюю кампанию 1944 года развернуть
наступление от Ленинграда до Крыма включительно.

При этом главные наступательные операции имелось в виду
провести на юго-западном театре военных действий, с тем
чтобы прежде всего освободить Правобережную Украину и
Крым. Было решено полностью освободить Ленинград от
блокады и отбросить врага за пределы Ленинградской области.
На северо-западном направлении войска должны были выйти к
границам прибалтийских республик. Западному направлению



ставилась задача возможно большего освобождения территории
Белоруссии.

Планируя действия советских войск на зиму 1944 года,
имелось в виду главные средства и силы сосредоточить на 1, 2,
3-м и 4-м Украинских фронтах, чтобы создать там более
значительное превосходство над противником и в короткие
сроки разгромить войска групп армий "Юг" и "А".

Что касается других фронтов северного, северо-западного и
западного направлений, то Ставка решила давать туда более
ограниченные силы, чтобы не раздергивать их и не отвлекать с
тех участков, где будут решаться главные задачи.

Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. С. 523—524.

23.20. ИЗ ДОКУМЕНТОВ КОНФЕРЕНЦИИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТРЕХ СОЮЗНЫХ ДЕРЖАВ —
СОВЕТСКОГО СОЮЗА, СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ

АМЕРИКИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ — В КРЫМУ

4—11 февраля 1945 г.

За последние 8 дней в Крыму состоялась Конференция
руководителей трех союзных держав — Премьер-Министра
Великобритании г-на У. Черчилля, Президента Соединенных
Штатов Америки г-на Ф. Д. Рузвельта и Председателя Совета
Народных Комиссаров СССР И. В. Сталина при участии
Министров Иностранных Дел, Начальников штабов и других
советников.

О результатах работы Крымской конференции Президент
США, Председатель Совета Народных Комиссаров Союза
Советских Социалистических Республик и Премьер-Министр
Великобритании сделали следующее заявление:



I 
Разгром Германии

Мы рассмотрели и определили военные планы трех союзных
держав в целях окончательного разгрома общего врага <...>

Наши совместные военные планы станут известны только
тогда, когда мы их осуществим, но мы уверены, что очень
тесное рабочее сотрудничество между тремя нашими штабами,
достигнутое на настоящей Конференции, поведет к ускорению
конца войны. Совещания трех наших штабов будут
продолжаться всякий раз, как в этом возникнет надобность.

Нацистская Германия обречена. Германский народ, пытаясь
продолжать свое безнадежное сопротивление, лишь делает для
себя тяжелее цену своего поражения.

II 
Оккупация Германии и контроль над ней

Мы договорились об общей политике и планах
принудительного осуществления условий, безоговорочной
капитуляции, которые мы совместно предпишем нацистской
Германии после того, как германское вооруженное
сопротивление будет окончательно сокрушено. Эти условия не
будут опубликованы, пока не будет достигнут полный разгром
Германии. В соответствии с согласованным планом
вооруженные силы трех держав будут занимать в Германии
особые зоны. Планом предусмотрены координированная
администрация и контроль, осуществляемые через
Центральную Контрольную Комиссию, состоящую из
Главнокомандующих трех держав, с местом пребывания в
Берлине. Было решено, что Франция будет приглашена тремя
державами, если она этого пожелает, взять на себя зону
оккупации и участвовать в качестве четвертого члена в
Контрольной Комиссии. Размеры французской зоны будут



согласованы между четырьмя заинтересованными
Правительствами через их представителей в Европейской
Консультативной Комиссии.

Нашей непреклонной целью является уничтожение
германского милитаризма и нацизма и создание гарантии в
том, что Германия никогда больше не будет в состоянии
нарушать мир всего мира.

Мы полны решимости разоружить и распустить все
германские вооруженные силы, раз и навсегда уничтожить
германский генеральный штаб, который неоднократно
содействовал возрождению германского милитаризма, изъять
или уничтожить все германское военное оборудование,
ликвидировать или взять под контроль всю германскую
промышленность, которая могла бы быть использована для
военного производства; подвергнуть всех преступников войны
справедливому и быстрому наказанию и взыскать в натуре
возмещение убытков за разрушения, причиненные немцами;
стереть с лица земли нацистскую партию, нацистские законы,
организации и учреждения; устранить всякое нацистское и
милитаристское влияние из общественных учреждений, из
культурной и экономической жизни германского народа и
принять совместно такие другие меры к Германии, которые
могут оказаться необходимыми для будущего мира и
безопасности всего мира. В наши цели не входит уничтожение
германского народа. Только тогда, когда нацизм и милитаризм
будут искоренены, будет надежда на достойное существование
для германского народа и место для него в сообществе наций.

III 
Репарации с Германии

Мы обсудили вопрос об ущербе, причиненном в этой войне
Германией союзным странам, и признали справедливым



обязать Германию возместить этот ущерб в натуре в
максимально возможной мере.

Будет создана Комиссия по возмещению убытков, которой
поручается также рассмотреть вопрос о размерах и способах
возмещения ущерба, причиненного Германией союзным
странам. Комиссия будет работать в Москве.

IV 
Конференция Объединенных Наций

Мы решили в ближайшее время учредить совместно с нашими
союзниками всеобщую международную организацию для
поддержания мира и безопасности. Мы считаем, что это
существенно как для предупреждения агрессии, так и для
устранения политических, экономических и социальных
причин войны путем тесного и постоянного сотрудничества
всех миролюбивых народов.

Основы были заложены в Думбартон-Оксе530. Однако по
важному вопросу о процедуре голосования там не было
достигнуто соглашения. На  настоящей Конференции удалось
разрешить это затруднение. Мы согласились на том, что 25
апреля 1945 г. в Сан-Франциско в Соединенных Штатах будет
созвана Конференция Объединенных Наций для того, чтобы
подготовить Устав такой организации соответственно
положениям, выработанным во время неофициальных
переговоров в Думбартон-Оксе...

Сборник документов по истории СССР.

Эпоха социализма. Вып. 4. 1941—1945. С. 270—272.

23.21. ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ МАРШАЛА И. С.
КОНЕВА531 НА ВОЕННО-НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ВЫСШЕГО КОМАНДНОГО СОСТАВА ЦЕНТРАЛЬНОЙ



ГРУППЫ ВОЙСК ПО ИЗУЧЕНИЮ ОПЫТА
БЕРЛИНСКОЙ И ПРАЖСКОЙ ОПЕРАЦИЙ

Февраль 1946 г.

В первых числах апреля 1945 г. маршал Жуков и я были
вызваны в Ставку. Через несколько часов после прибытия в
Москву нас вызвали в Кремль к товарищу Сталину. Обсуждался
вопрос об овладении Берлином. Товарищ Сталин сразу же задал
нам с Жуковым вопрос: "Кто будет брать Берлин — Советская
Армия или союзники?" Мы ответили, что, безусловно, Берлин
будет взят Советской Армией.

<...> После этого Верховный Главнокомандующий поставил
перед нами вопрос, когда и как надо взять Берлин, т.е. имел в
виду, чтобы мы изложили свои планы по этой операции.

Верховный Главнокомандующий дал указание о
разграничительных линиях между фронтами. Причем, обращаю
внимание, разгранлиния была проведена не доходя до Берлина
около 50 км, что давало возможность для последующего
решения в зависимости от обстановки.

<...> Возвратясь на фронт, я отдал приказ командармам, и все
энергично принялись за перегруппировку войск и подготовку
операции.

Когда около 24 часов 16 апреля я доложил, что наступление
идет успешно, товарищ Сталин дал следующее указание: "У
товарища Жукова идет туго, поверните Рыбалко532 и
Лелюшенко533 на Целевдорф, помните, как договорились в
Ставке"

О самой Берлинской операции. Здесь товарищи говорили, что
эта операция представляет большой интерес как завершающая
операция по разгрому немецких вооруженных сил. Это



правильно. Эта операция включает в себя или охватывает собой
все известные оперативные формы, применяемые в условиях
Отечественной войны. Здесь имеем прорыв, форсирование,
развитие прорыва подвижными соединениями, выход на тылы,
охват, окружение, рассечение неприятельского фронта, которое
было осуществлено в ходе операции, маневрирование войск,
отражение контрударов и контратак.

<...> Второй важной стороной этой операции явились
скоротечность боевых действий, высокие темпы наступления. В
отдельных случаях темп колебался в пределах 20—25 км, но в
целом он был довольно высок.

<...> Взятие такого крупного объекта, как неприятельская
столица — город Берлин, в течение десяти суток, несомненно,
большое достижение наших войск, ибо к этому времени мы
имели опыт по взятию ряда крупных объектов и большой опыт
по взятию Будапешта.

<...> Операция показала, каким мощным средством обладает
наша Советская Армия в лице танковых корпусов и армий.
Смотрите, какие задачи были поставлены в Берлинской
операции двум танковым армиям товарищей Рыбалко и
Лелюшенко. По существу, они обеспечили основной успех 1-го
Украинского фронта по захвату Берлина. В этом отношении им
принадлежит первое место...

Хрестоматия по отечественной истории. 1914—1945 гг. С. 554
—556.

23.22. ЛЕНД-ЛИЗ В ЦИФРАХ534

Общий объем поставок в СССР по ленд-лизу составил 11 млрд.
260 млн. 344 тыс. долларов, в том числе 9,8 млрд. долл. из США.
Четверть всех грузов составило продовольствие.



Некоторые грузы, поставленные СССР по ленд-лизу в 1941—
1945 гг.

1. Из Великобритании: 7400 самолетов; 4292 танка; 5000
противотанковых орудий; 472 млн. снарядов; 1800 комплектов
радиолокационного оборудования; 4000 радиостанций; 55 тыс.
км телефонного кабеля; 12 тральщиков.

Кроме того, продовольствия, медикаментов и заводского
оборудования на 120 млн. фунтов стерлингов.

2. Из Канады: 1188 танков. Автомобили, промышленное
оборудование, продовольствие.

3. Из США: 14 795 самолетов; около 7500 танков; 376 тыс.
грузовых автомобилей; 51 тыс. джипов; 8 тыс. тягачей; 35 тыс.
мотоциклов; 8 тыс. зенитных орудий; 132 тыс. пулеметов; 345
тыс. т взрывчатых веществ; 15 млн. пар солдатской обуви; 69
млн. кв. м шерстяных тканей; 1981 локомотив; 11 156
железнодорожных вагонов; 96 торговых судов; 28 фрегатов; 77
тральщиков; 78 больших охотников за подводными лодками;
166 торпедных катеров; 60 сторожевых катеров; 43 десантных
судна; 3,8 млн. автомобильных шин; 2 млн. км телефонного
кабеля; 2,7 млн. т бензина; 842 тыс. т различного химического
сырья.

Кроме того, продовольствия на 1,3 млрд. долл., а также
станки, дизель-генераторы, радиостанции, шинный завод,
обмундирование, медикаменты, различное оборудование и
запасные части.

Что касается боевых кораблей, то основная их масса (кроме 12
английских тральщиков, поступивших в 1942—1943 гг.) была
получена лишь начиная со второй половины 1944 г.

Тральщики из США и Канады вошли в состав Балтийского и
Черноморского флотов уже после победы над Германией.



Значительная часть кораблей, поступивших на Тихоокеанский
флот, также не могла быть использована в военных действиях
против Японии.

Хотя общий объем поставок составлял примерно 4% валового
промышленного производства в СССР в 1941—1945 гг., ленд-
лизовская техника по отдельным видам вооружений составляла
весьма значительный процент. В частности, по автомобилям —
около 70%, по танкам — 12%, по самолетам — 10%, в том числе
морской авиации — 29%.

Хрестоматия по отечественной истории.

1914—1945 гг. С. 608—609.

23.23. ЛЮДСКИЕ ПОТЕРИ НА СОВЕТСКО-
ГЕРМАНСКОМ ФРОНТЕ В 1941—1945 гг.535

Цена победы

Безвозвратные потери личного состава вооруженных сил, в
том числе пограничных и внутренних войск НКВД, в 1941—1945
гг. составили 11 440 100 человек. Из них:

убито и умерло от ран на этапах и в эвакуации и в госпиталях
— 6 329 600

пропало без вести, попало в плен — 4 559 000

небоевые потери (погибло в результате происшествий,
несчастных случаев, умерло от болезней и др.) — 555 500

Людские потери Советского Союза во время Великой
Отечественной войны, высчитанные методом
демографического баланса, были оценены в 27 млн. человек, в
том числе потери военнослужащих Вооруженных сил — 8 700
тыс. человек.



При проведении мобилизации на освобожденной от
оккупации территории СССР в Красную Армию вторично было
призвано 939 700 военнослужащих, находившихся в плену и на
оккупированной территории, а 1836 тыс. человек вернулись из
плена после окончания войны.

Количество советских военнопленных определяется в
пределах 5 200 000 — 5 750 000 человек, причем основная их (3,9
млн. чел.) масса приходилась на первый период войны (июнь
1941 — ноябрь 1942 гг.).

Цена поражения

Общие людские потери вооруженных сил Германии во второй
мировой войне равны 13 448 000 человек, или 75,1% от числа
мобилизованных и 46% от всего мужского населения Германии
на 1939 г., включая Австрию. Из них:

демобилизовано из вооруженных сил для использования в
военной экономике — 2 000 000

демобилизовано из вооруженных сил по ранению и болезни
на длительный срок и инвалидов — 2 310 000

раненные и больные, находившиеся в госпиталях на конец
войны — 700 000 погибло в боях, умерло в госпиталях — 3 810
000 попало в плен — 3 357 000

Безвозвратные людские потери фашистской Германии на
советско-германском фронте составили 6 923 700 человек
(включая ее союзников).

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны.

Тыл. Оккупация, сопротивление. М., 1993. С. 85.



XXIV. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО В ПОСЛЕВОЕННЫЕ
ГОДЫ (1945—1952 гг.)

24.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И
ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА

24.1.1. ИЗ СООБЩЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ О МАТЕРИАЛЬНОМ

УЩЕРБЕ, ПРИЧИНЕННОМ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ
ЗАХВАТЧИКАМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ И

УЧРЕЖДЕНИЯМ, КОЛХОЗАМ, ОБЩЕСТВЕННЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ И ГРАЖДАНАМ СССР

Чрезвычайная Государственная Комиссия по
установлению и расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков была создана в ноябре 1942 г. В
задачу комиссии входило расследование действий
захватчиков на оккупированной советской территории,
установление личностей преступников, определение
материального ущерба, причиненного советским
гражданам, колхозам, общественным организациям и
государству. Во второй половине 1945 г. комиссия была
упразднена.

 

12 сентября 1945 г.

... На территории Советского Союза, подвергавшейся
оккупации, проживало до войны 88 миллионов человек,
валовой выпуск промышленной продукции составлял 46
миллиардов рублей (в неизменных государственных ценах
1926/27 г.), было 109 миллионов голов скота, в том числе 31
миллион голов крупного рогатого скота и 12 миллионов
лошадей, 71 миллион гектаров посевов сельскохозяйственных
культур, 122 тысячи километров железнодорожной колеи.



Немецко-фашистские захватчики полностью или частично
разрушили и сожгли 1710 городов и более 70 тысяч сел и
деревень, сожгли и разрушили свыше 6 миллионов зданий и
лишили крова около 25 миллионов человек. Среди разрушенных
и наиболее пострадавших городов — крупнейшие
промышленные и культурные центры: Сталинград,
Севастополь, Ленинград, Киев, Минск, Одесса, Смоленск,
Новгород, Псков, Орел, Харьков, Воронеж, Ростов-на-Дону и
многие другие.

Немецко-фашистские захватчики разрушили 31 850
промышленных предприятий, на которых было занято около 4
миллионов рабочих; уничтожили или вывезли 239 тысяч
электромоторов, 175 тысяч металлорежущих станков.

Разрушили 65 тысяч километров железнодорожной колеи,
4100 железнодорожных станций, 36 тысяч почтово-телеграфных
учреждений, телефонных станций и других предприятий связи.

Уничтожили или разгромили 40 тысяч больниц и других
лечебных учреждений, 84 тысячи школ, техникумов, высших
учебных заведений, научно-исследовательских институтов, 43
тысячи библиотек общественного пользования.

Разорили и разграбили 98 тысяч колхозов, 1876 совхозов и
2890 машинно-тракторных станций; зарезали, отобрали или
угнали в Германию 7 миллионов лошадей, 17 миллионов голов
крупного рогатого скота, 20 миллионов голов свиней, 27
миллионов овец и коз, 110 миллионов голов домашней птицы.

Преступные действия немецких военных и гражданских
властей неопровержимо доказаны и описаны в тех миллионах
актов об ущербе, причиненном немецко-фашистскими
захватчиками гражданам, колхозам, общественным
организациям и учреждениям, которые к настоящему времени



уже поступили в Чрезвычайную Государственную Комиссию.
<...>

На основании этих актов Чрезвычайная Государственная
Комиссия определила ущерб, причиненный народному
хозяйству СССР и отдельным сельским и городским жителям, в
сумме 679 миллиардов рублей в государственных ценах 1941
года. <...>

В сумму ущерба не включены такие потери, как снижение
народного дохода от прекращения или сокращения работы
государственных предприятий, колхозов и граждан, стоимость
конфискованного германскими оккупационными войсками
продовольствия и снабжения, военные расходы СССР, а также
потери от замедления темпов общего хозяйственного развития
страны в результате действия врага на протяжении 1941—1945
годов. <...>

Сборник сообщений Чрезвычайной Государственной Комиссии о
злодеяниях немецко-фашистских захватчиков.

М., 1945. С. 429—431.

24.1.2. ИЗ ЗАКОНА О ПЯТИЛЕТНЕМ ПЛАЦЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

СССР НА 1946—1950 гг.

В августе 1945 г. Госплану была поручена разработка
проекта плана восстановления и развития народного
хозяйства СССР. Четвертый пятилетний план на 1946—1950
гг. был принят сессией Верховного Совета Союза ССР в
марте 1946 г.

 

18 марта 1946 г.



... 4. СССР снова вступил в период мирного
социалистического строительства, прерванного вероломным
нападением гитлеровской Германии...

Верховный Совет СССР устанавливает, что основные задачи
пятилетнего плана восстановления и развития народного
хозяйства СССР на 1946—1950 гг. состоят в том, чтобы
восстановить пострадавшие районы страны, восстановить
довоенный уровень промышленности и сельского хозяйства и
затем превзойти этот уровень в значительных размерах.

В этих целях необходимо:

1. Обеспечить первоочередное восстановление и развитие
тяжелой промышленности и железнодорожного транспорта, без
которых невозможно быстрое и успешное восстановление и
развитие всего народного хозяйства СССР.

2. Добиться подъема сельского хозяйства и промышленности,
производящей средства потребления, для обеспечения
материального благополучия народов Советского Союза и
создания в стране обилия основных предметов потребления.

3. Обеспечить дальнейший технический прогресс во всех
отраслях народного хозяйства СССР, как условие мощного
подъема производства и повышения производительности труда,
для чего необходимо не только догнать, но и превзойти в
ближайшее время достижения науки за пределами СССР.

4. Завершить в 1946 г. послевоенную перестройку народного
хозяйства, использовать производственную мощность военной
промышленности для дальнейшего увеличения экономической
силы Советского Союза.

5. Обеспечить дальнейшее повышение обороноспособности
СССР и оснащение Вооруженных Сил Советского Союза
новейшей военной техникой.



6. Обеспечить высокие темпы накопления, предусмотрев
объем централизованных капитальных вложений для
восстановления и развития народного хозяйства СССР на
пятилетие в размере 250,3 млрд. руб. и ввод в действие
восстанавливаемых и новых предприятий стоимостью 234 млрд.
руб. (в сметных ценах 1945 г.);

всемерно развивать строительную индустрию, уделять особое
внимание внедрению передовой строительной техники и
механизации строительных работ, а также созданию
производственной базы по выпуску строительных механизмов.

7. Всемерно развивать дело восстановления и дальнейшего
строительства городов и сел и увеличения жилищного фонда
страны; создать массовое фабрично-заводское изготовление
жилых домов; оказать государственную помощь рабочим,
крестьянам и интеллигенции в индивидуальном жилищном
строительстве.

8. Превзойти довоенный уровень народного дохода и уровень
народного потребления, для чего всемерно поднять пищевую
промышленность, развернуть массовое производство
предметов широкого потребления, умножить колхозные
доходы, увеличить товарооборот; отменить в ближайшее время
карточную систему, заменив ее развернутой культурной
советской торговлей.

9. Укрепить в промышленности и на транспорте постоянные
кадры рабочих на основе улучшения организации труда и
обеспечения на предприятиях лучших жилищных и
материальных условий; обеспечить рост
высококвалифицированных технических кадров.

10. Повысить производительность труда на основе полного
использования 8-часового рабочего дня, всесторонней
механизации трудоемких отраслей промышленности,



дальнейшей электрификации народного хозяйства и
интенсификации производственных процессов...

Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам.
М., 1968. Т. 3. С. 250—252.

24.1.3. ИЗ ДОКЛАДА А. А. ЖДАНОВА536 «О ЖУРНАЛАХ
"ЗВЕЗДА" И "ЛЕНИНГРАД"»

В августе 1946 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О
журналах "Звезда" и "Ленинград"» — первое в ряду
постановлений второй половины 40-х годов по вопросам
литературы и искусства. С разъяснением постановления
перед партийным активом и писателями Ленинграда
выступил А. А. Жданов.

 

Сентябрь 1946 г.

Из постановления ЦК ясно, что наиболее грубой ошибкой
журнала "Звезда" является предоставление своих страниц для
литературного "творчества" Зощенко и Ахматовой. Я думаю, что
мне нет нужды цитировать здесь "произведение" Зощенко
"Приключения обезьяны". Видимо, вы все его читали и знаете
лучше, чем я. Смысл этого "произведения" Зощенко
заключается в том, что он изображает советских людей
бездельниками и уродами, людьми глупыми и примитивными.
Зощенко совершенно не интересует труд советских людей, их
усилия и героизм, их высокие общественные и моральные
качества, Эта тема всегда у него отсутствует. Зощенко, как
мещанин и пошляк, избрал своей постоянной темой копание в
самых низменных и мелочных сторонах быта. Это копание в
мелочах быта не случайно. Оно свойственно всем пошлым
мещанским писателям, к которым относится и Зощенко. <...>



... Перехожу к вопросу о литературном "творчестве" Анны
Ахматовой. Ее произведения за последнее время появляются в
ленинградских журналах в порядке "расширенного
воспроизводства". Это так же удивительно и
противоестественно, как если бы кто-либо сейчас стал
переиздавать произведения Мережковского, Вячеслава
Иванова, Михаила Кузмина, Андрея Белого, Зинаиды Гиппиус,
Федора Сологуба, Зиновьевой-Аннибал и т.д. и т.п., т.е. всех тех,
кого наша передовая общественность и литература всегда
считали представителями реакционного мракобесия и
ренегатства в политике и искусстве.

... Тематика Ахматовой насквозь индивидуалистическая. До
убожества ограничен диапазон ее поэзии, — поэзии
взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и
моленной. Основное у нее — это любовно-эротические мотивы,
переплетенные с мотивами грусти, тоски, смерти, мистики,
обреченности. Чувство обреченности, — чувство, понятное для
общественного сознания вымирающей группы, — мрачные тона
предсмертной безнадежности, мистические переживания
пополам с эротикой — таков духовный мир Ахматовой, одного
из осколков безвозвратно канувшего в вечность мира старой
дворянской культуры, "добрых старых екатерининских времен".
<...>

...Что поучительного могут дать произведения Ахматовой
нашей молодежи? Ничего, кроме вреда. Эти произведения
могут только посеять уныние, упадок духа, пессимизм,
стремление уйти от насущных вопросов общественной жизни,
отойти от широкой дороги общественной жизни и деятельности
в узенький мирок личных переживаний. Как можно отдать в ее
руки воспитание нашей молодежи?!

... Некоторые наши литераторы стали рассматривать себя не
как учителей, а как учеников буржуазно-мещанских
литераторов, стали сбиваться на тон низкопоклонства и



преклонения перед мещанской иностранной литературой. К
лицу ли нашей передовой советской литературе, являющейся
самой революционной литературой в мире, низкопоклонство
перед ограниченной мещанско-буржуазной литературой
Запада?

А. Жданов. Доклад о журналах "Звезда " и "Ленинград" М., 1952.
С. 3—9, 12—14.

24.1.4. ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ МИНИСТРА
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНСКОЙ ССР "О ПОСЛЕДСТВИЯХ

ГОЛОДА В ИЗМАИЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ"

В результате сильной засухи и неурожая 1946 г. сильный
голод охватил население нескольких районов Украины,
Молдавии, Центрального Черноземья и Нижнего Поволжья.
Докладная записка министра госбезопасности УССР с
сообщением о последствиях голода в Тарутинском и
Бородинском районах Измаильской области
предназначалась министру госбезопасности СССР В. С.
Абакумову. Вместе с другими идентичными документами
она была направлена на рассмотрение председателя Совета
Министров СССР И. В. Сталина.

 

25 ноября 1946 г.

По данным Министерства госбезопасности Измаильской
области в последнее время в ряде сел и колхозов Тарутинского и
Бородинского районов в результате неурожая и ухудшения
продовольственного снабжения зафиксированы случаи
опухания и смертности на почве недоедания.

В Тарутинском районе зафиксированы 4 случая смертности от
недоедания. В числе умерших: Кривцов Василий Гаврилович
1899 года рождения, уроженец с. Веденское Тарутинского



района, беспартийный, работал сторожем маслозавода; Егоров
Николай Ильич 1923 года рождения, уроженец с. Гандырь
Чедырлукского района Молдавской ССР, по национальности
гагауз, беспартийный, работал в совхозе "Бессарабский" с весны
1946 года; Чабан Иван Дорофеевич 1897 года рождения,
уроженец с. Давитляги Ново-Ивановского района Измаильской
области, болгарин, проживал в селе Париж у брата, работавшего
на железной дороге. Труп Чабана был обнаружен через два дня
после его смерти в поле, где он собирал колосья.
Медосвидетельствованием установлено, что смерть последовала
на почве голода.

В октябре месяце с.г. районной поликлиникой зафиксировано
16 случаев обращения больных, страдающих голодными
отеками, из них 9 человек из с. Подгорное, 4 человека из с.
Серпенево и 3 человека из с. Тарутино и Березино. <...>

В связи с продовольственными затруднениями и
наступившим похолоданием упала посещаемость школ детьми.
Так, из 100 учеников школы с. Подгорное, где находится совхоз
"Бессарабский", не посещают ежедневно школу 30—35 детей.

В Бородинском районе в октябре с. г. на почве недоедания
зафиксировано 8 случаев смертности. В с. Алексавдровка
Бородинского района зарегистрировано 20 случаев опухания на
почве голода. <...>

В связи с недостачей продуктов питания среди населения и
особенно со стороны антисоветского элемента отмечены факты
антисоветских высказываний.

Отечественные архивы. 1994. № 4. С. 84—85

24.1.5. ИЗ РАБОТЫ И. В. СТАЛИНА "ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗМА В СССР'



Работа "Экономические проблемы социализма в СССР'
была написана после состоявшейся осенью 1951 г.
дискуссии по политэкономии. В работе рассматривались
теоретические проблемы экономики социализма с целью
обоснования правильности проводимого курса по
руководству страной.

 

Февраль — апрель 1952 г.

<...> Нельзя рассматривать товарное производство, как нечто
самодовлеющее, независимое от окружающих экономических
условий. Товарное производство старше капиталистического
производства. Оно существовало при рабовладельческом строе
и обслуживало его, однако не привело к капитализму. Оно
существовало при феодализме и обслуживало его, однако,
несмотря на то, что оно подготовило некоторые условия для
капиталистического производства, не привело к капитализму.
Спрашивается, почему не может товарное производство
обслуживать также на известный период наше
социалистическое общество, не приводя к капитализму, если
иметь в виду, что товарное производство не имеет у нас такого
неограниченного и всеобъемлющего распространения, как при
капиталистических условиях, что оно у нас поставлено в строгие
рамки благодаря таким решающим экономическим условиям,
как общественная собственность на средства производства,
ликвидация системы наемного труда, ликвидация системы
эксплуатации,

Говорят, что после того, как установилось в нашей стране
господство общественной собственности на средства
производства, а система наемного труда и эксплуатации
ликвидирована, существование товарного производства
потеряло смысл, что следовало бы ввиду этого устранить
товарное производство.



Это также неверно. В настоящее время у нас существуют две
основные формы социалистического производства:
государственная — общенародная, и колхозная, которую нельзя
назвать общенародной. В государственных предприятиях
средства производства и продукция производства составляют
всенародную собственность. В колхозных же предприятиях,
хотя средства производства (земля, машины) и принадлежат
государству, однако продукция производства составляет
собственность отдельных колхозов, так как труд в колхозах, как
и семена, — свой собственный, а землей, которая передана
колхозам в вечное пользование, колхозы распоряжаются
фактически как своей собственностью, несмотря на то, что они
не могут ее продать, купить, сдать в аренду или заложить.

Это обстоятельство ведет к тому, что государство может
распоряжаться лишь продукцией государственных
предприятий, тогда как колхозной продукцией, как своей
собственностью, распоряжаются лишь колхозы. Но колхозы не
хотят отчуждать своих продуктов иначе как в виде товаров, в
обмен на которые они хотят получить нужные товары. Других
экономических связей с городом, кроме товарных, кроме
обмена через куплю-продажу, в настоящее время колхозы не
приемлют. Поэтому товарное производство и товарооборот
являются у нас в настоящее время такой же необходимостью,
какой они были, скажем, лет тридцать тому назад, когда Ленин
провозгласил необходимость всемерного разворота
товарооборота.

Конечно, когда вместо двух основных производственных
секторов, государственного и колхозного, появится один
всеобъемлющий производственный сектор с правом
распоряжения всей потребительской продукцией страны,
товарное обращение с его "денежным хозяйством" исчезнет, как
ненужный элемент народного хозяйства. <...>



Сталин И. Экономические проблемы социализма в СССР. М.,
1952. С. 15—17.

24.2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ СССР
24.2.1. ИЗ СООБЩЕНИЯ О МОСКОВСКОМ СОВЕЩАНИИ

МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ И СОЕДИНЕННОГО

КОРОЛЕВСТВА

Московское совещание министров иностранных дел
СССР, США и Великобритании проходило с 16 по 26 декабря
1945 г. В соответствии с постановлениями Крымской
(Ялтинской) и Берлинской (Потсдамской) конференций
участники совещания рассмотрели важнейшие вопросы
послевоенного мира в Европе и на Дальнем Востоке. По
итогам работы было принято Сообщение, опубликованное
28 декабря 1945 г. в газете "Правда".

 

28 декабря 1945 г.

I. 
О подготовке мирных договоров с Италией, Румынией,

Болгарией, Венгрией и Финляндией

1. В составлении Советом Министров Иностранных Дел537
мирных договоров с Италией, Румынией, Болгарией, Венгрией
и Финляндией будут принимать участие только члены Совета,
которые являются или, согласно условиям Соглашения об
учреждении Совета Министров Иностранных Дел, принятого на
Берлинской конференции, считаются сторонами,
подписавшими условия капитуляции, если и пока Совет не
примет решения, в соответствии с этим Соглашением, о
приглашении других членов участвовать в Совете по вопросам,
прямо их касающихся, то есть:



A) условия мирного договора с Италией вырабатываются
Министрами Иностранных Дел Великобритании, Соединенных
Штатов, Советского Союза и Франции;

B) условия мирных договоров с Румынией, Болгарией и
Венгрией — Министрами Иностранных Дел Советского Союза,
Соединенных Штатов и Соединенного Королевства;

C) условия мирного договора с Финляндией — Министрами
Иностранных Дел Советского Союза и Соединенного
Королевства.

2. Когда подготовка всех этих проектов будет закончена, Совет
Министров Иностранных Дел созовет Конференцию для
обсуждения мирных договоров с Италией, Румынией,
Болгарией, Венгрией и Финляндией. Конференция будет
состоять из пяти членов Совета Министров Иностранных Дел, а
также из всех членов Объединенных Наций, активно
участвовавших в войне против вражеских государств в Европе
своими существенными военными контингентами, а именно:
Соединенных Штатов Америки, Союза Советских
Социалистических Республик, Великобритании, Китая,
Франции, Австралии, Бельгии, Белорусской Советской
Социалистической Республики, Бразилии, Голландии, Греции,
Индии, Канады, Новой Зеландии, Норвегии, Польши,
Украинской Советской Социалистической Республики,
Чехословакии, Эфиопии, Югославии, Южно-Африканского
Союза. <...>

4. Окончательные тексты соответствующих мирных
договоров, составленные таким образом, будут подписаны
представителями государств, представленных на Конференции
и находящихся в состоянии войны с данными вражескими
государствами.



II. 
О Дальневосточной Комиссии и Союзном Совете для Японии

I. Учреждение Комиссии

Настоящим учреждается Дальневосточная Комиссия,
состоящая из представителей Союза Советских
Социалистических Республик, Соединенного Королевства,
Соединенных Штатов Америки, Китая, Франции, Голландии,
Канады, Австралии, Новой Зеландии, Индии и Филиппин.

II. Функции

А. Функции Дальневосточной Комиссии будут заключаться в
том, чтобы:

1. Формулировать политическую линию, принципы и общие
основания, в соответствии с которыми может осуществляться
выполнение Японией ее обязательств по условиям капитуляции.

2. Пересматривать по требованию любого члена любую
директиву, данную Главнокомандующему Союзных Держав, или
любые решения, принятые Главнокомандующим, относящиеся
к политической линии, проведение которой подпадает под
юрисдикцию Комиссии. <...>

Союзный Совет для Японии

1. Будет учрежден Союзный Совет с местопребыванием в
Токио под председательством Главнокомандующего Союзных
Держав (или его Заместителя) для целей консультации с
Главнокомандующим и дачи ему советов по вопросам,
касающимся осуществления условий капитуляции, оккупации и
контроля над Японией, а также выполнения директив,
дополняющих эти условия, и в целях осуществления
контролирующей власти, настоящим представляемой. <...>



Московское совещание министров иностранных дел Советского
Союза, Соединенных Штатов Америки и Соединенного

Королевства. М., 1946. С. 3—13.

24.2.2. ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ А. А. ГРОМЫКО538 НА
ЗАСЕДАНИИ ПЕГВОЙ СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

18 января 1946 г.

Первая сессия Генеральной Ассамблеи является важным
этапом в процессе борьбы свободолюбивых народов за мир и
безопасность. Она является логическим развитием идеи,
которая была выражена в декларации четырех держав,
принятой во время Московской конференции министров
иностранных дел в октябре 1943 года, провозгласившей
необходимость создания международной организации для
поддержания мира и безопасности. Важными этапами в
претворении этой декларации в жизнь, как известно, были
конференция в Думбартон-Оксе, Крымская конференция глав
правительств трех держав, конференция в Сан-Франциско и,
наконец, работа Исполнительного комитета и
Подготовительной комиссии, разработавших рекомендации,
представленные на рассмотрение сессии.

Данная сессия, завершая важный период в деле создания
всеобщей международной организации, в то же время
представляет собой начало претворения в жизнь принципов
устава Организации, принятого на конференции в Сан-
Франциско. Уже через 8 месяцев после безоговорочной
капитуляции германского агрессора и через четыре месяца
после капитуляции японского агрессора Объединенные Нации в
состоянии предпринять практические шаги по реализации
положений устава с целью обеспечить человечеству мир и
безопасность.



Идея создания Организации Объединенных Наций является
выражением стремлений миролюбивых народов не допустить
повторения трагедии, подобной той, которую только что
пережило человечество. Этим и объясняется, почему идея,
выраженная в Московской декларации, нашла горячую
поддержку со стороны всех Объединенных Наций. <...>

В обеспечении прочного мира и недопущения повторения
новой агрессии заинтересованы все нации, как большие, так и
малые. В этом их интересы полностью совпадают. Попытки
противопоставить большие страны малым не могут встретить
сочувствия в Организации Объединенных Наций, так как
Организация Объединенных Наций является органом защиты
миролюбивых государств, больших и малых. Эта организация
призвана защищать интересы и больших и малых держав
против агрессии. Противопоставление больших стран малым
странам не имеет ничего общего с принципами Организации
Объединенных Наций, созданной в интересах борьбы против
агрессивных государств и их союзников и объединившей в
целях борьбы за мир и международную безопасность большие и
малые миролюбивые страны. <...>

Внешняя политика Советского Союза. Документы и
материалы. 1946 год. М., 1952. С. 221—224.

24.2.3. ИЗ ПИСЬМА И. Л. СТАЛИНА И В. М. МОЛОТОВА И.
БРОЗ ТИТО539 И ЧЛЕНАМ ЦК КПЮ

Письмо советских руководителей лидерам Компартии
Югославии с обвинением их в отходе от марксизма-
ленинизма и переходе на позиции национализма
относится к началу советско-югославского конфликта 1948
—1953 гг.

 



27 марта 1948 г.

<...> 2. По вопросу об отзыве военных советников источником
нашей информации являются заявления органов Министерства
Вооруженных Сил и сообщения самих советников. Как известно,
наши военные советники направлены в Югославию по
настоятельной просьбе югославского правительства, причем
советские военные советники были выделены для Югославии в
гораздо меньшем количестве, чем просило об этом югославское
правительство. Следовательно, Советское правительство не
имело намерения навязать своих советников Югославии.

Однако, впоследствии югославские военные руководители, в
том числе Коче Попович540 сочли возможным заявить о
необходимости сократить число советских военных советников
на 60%. Это заявление мотивировалось по-разному: одни
говорили, что советские военные советники слишком дорого
стоят для Югославии; другие утверждали, что югославская
армия не нуждается в усвоении опыта советской армии; третьи
заявили, что уставы советской армии являются трафаретом,
шаблоном и не представляют ценности для югославской армии;
четвертый, наконец, слишком прозрачно намекали на то, что
советские военные советники даром получают жалованье, так
как от них нет никакой пользы. <...>

Поскольку югославское правительство не давало отпора этим
попыткам дискредитации советской армии, оно несет
ответственность за создавшееся положение.

3. Источником нашей информации по вопросу об отзыве
советских гражданских специалистов являются, главным
образом, сообщения советского посла в Белграде Лаврентьева, а
также заявления самих специалистов. Ваше заявление о том,
что Срзентич сказал будто бы торгпреду Лебедеву, что
советские люди за получением экономических сведений
должны обращаться выше, т.е. в ЦК КПЮ и к Правительству



Югославии, совершенно не соответствуют действительности.
<...>

Из сообщения Лаврентьева видно, во-первых, что Срзентич
ни единым словом не упоминает о возможности получения
экономической информации в ЦК или в Правительстве
Югославии. И вообще смешно было бы думать, что за любой
экономической информацией можно обращаться в ЦК или в
Правительство, — для этого существуют нормальные
хозяйственные органы Югославии, откуда раньше получали
советские люди необходимую экономическую информацию.

Из сообщения Лаврентьева видно, во-вторых, не то, о чем Вы
пишете, а нечто совершенно противоположное, а именно то,
что советские представители в Югославии отданы под контроль
и надзор органов безопасности Югославии...

Как видно, и здесь ответственность за создавшееся положение
несет югославское правительство.

Таковы причины, вынудившие Советское правительство
отозвать своих военных и гражданских специалистов из
Югославии.

4. В своем письме Вы выражаете желание сообщить Вам и о
других фактах, которые вызывают недовольство СССР и ведут к
ухудшению отношений между СССР и Югославией. Такие
факты, действительно, существуют, и хотя они не связаны с
отзывом гражданских и военных советников, мы считаем
необходимым сообщить их Вам.

Первое. Нам известно, что среди руководящих товарищей в
Югославии имеют хождение антисоветские высказывания вроде
того, что "ВКП(б) перерождается", что "в СССР господствует
великодержавный шовинизм", что "СССР стремится
экономически захватить Югославию", что "Коминформ является
средством захвата других партий со стороны ВКП(б)" и т.п. Эти



антисоветские высказывания обычно прикрываются левыми
фразами о том, что "социализм в СССР перестал быть
революционным", что только Югославия является подлинным
носителем "революционного социализма". Конечно, смешно
слышать подобные речи о ВКП(б) от сомнительных марксистов
типа Джиласа, Вукмановича, Кидрича, Ранковича и других. Но
дело в том, что эти высказывания имеют давнишнее хождение
среди многих руководящих деятелей Югославии, продолжаются
и теперь и, естественно, создают антисоветскую атмосферу,
ухудшающую отношения между ВКП(б) и югославской
компартией. <...>

Второе. У нас вызывает тревогу нынешнее положение
компартии Югославии. Странное впечатление производит тот
факт, что компартия Югославии, являясь правящей партией, до
сего времени еще не легализована полностью и все еще
продолжает находиться в полулегальном состоянии. Решения
органов партии как правило не публикуются в печати. Не
публикуются также отчеты о партийных собраниях. <...>

Вопросы истории. 1992. № 5. С. 127—129.

24.2.4. О СОЗДАНИИ СОВЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ВЗАИМОПОМОЩИ

25 января 1949 г.541

В январе этого года состоялось в Москве экономическое
совещание представителей Болгарии, Венгрии, Польши,
Румынии, СССР, Чехословакии...

Для осуществления более широкого экономического
сотрудничества стран народной демократии и СССР совещание
признало необходимым создать Совет Экономической
Взаимопомощи из представителей стран — участников
совещания на основе равноправного представительства с



задачей обмена хозяйственным опытом, оказания друг другу
технической помощи, оказания взаимной помощи сырьем,
продовольствием, машинами, оборудованием и т.п.

Совещание признало, что Совет Экономической
Взаимопомощи является открытой организацией, в которую
могут вступить и другие страны Европы, разделяющие
принципы Совета Экономической Взаимопомощи и желающие
участвовать в широком экономическом сотрудничестве с
вышеизложенными странами. <...>

Многостороннее экономическое сотрудничество
социалистических государств. М., 1972. С. 121—122.



XXV. СССР В 1953—1984 гг.
25.1. СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО В ГОДЫ ХРУЩЕВСКОЙ

"ОТТЕПЕЛИ"
25.1.1. ИЗ ДОКЛАДА ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС Н. С.

ХРУЩЕВА НА XX СЪЕЗДЕ ПАРТИИ "О КУЛЬТЕ ЛИЧНОСТИ И
ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯХ"

Доклад Н. С. Хрущева542 был сделан на закрытом
заседании XX съезда КПСС в последний день его работы. В
основу доклада был положен документальный материал о
массовых репрессиях 30-х — начала 50-х годов.

 

23 февраля 1956 г.

Центральный Комитет, располагая многочисленными
фактами, свидетельствующими о грубом произволе в
отношении партийных кадров, выделил партийную комиссию
Президиума ЦК543, которой поручил тщательно разобраться в
вопросе о том, каким образом оказались возможными массовые
репрессии против большинства состава членов и кандидатов
Центрального Комитета партии, избранного ХVII съездом
ВКП(б).

Комиссия ознакомилась с большим количеством материалов в
архивах НКВД, с другими документами и установила
многочисленные факты фальсифицированных против
коммунистов, ложных обвинений, вопиющих нарушений
социалистической законности, в результате чего погибли
невинные люди. Выясняется, что многие партийные, советские,
хозяйственные работники, которых объявили в 1937—1938 годах
"врагами", в действительности никогда врагами, шпионами,
вредителями и т.п. не являлись, что они, по существу, всегда
оставались честными коммунистами, но были оклеветаны, а



иногда, не выдержав зверских истязаний, сами на себя
наговаривали (под диктовку следователей-фальсификаторов)
всевозможные тяжкие и невероятные обвинения. Комиссия
представила в Президиум ЦК большой документальный
материал о массовых репрессиях против делегатов ХVII
партийного съезда и членов Центрального Комитета,
избранного этим съездом. Этот материал был рассмотрен
Президиумом Центрального Комитета

Установлено, что из 139 членов и кандидатов в члены
Центрального Комитета партии, избранных на XVII съезде
партии, было арестовано и расстреляно (главным образом в
1937—1938 гг.) 98 человек, то есть 70 процентов...

Такая судьба постигла не только членов ЦК, но и большинство
делегатов ХVII съезда партии. Из 1966 делегатов съезда с
решающим и совещательным голосом было арестовано но
обвинению в контрреволюционных преступлениях значительно
больше половины 1108 человек. Уже один этот факт говорит,
насколько нелепыми, дикими, противоречащими здравому
смыслу были обвинения в контрреволюционных
преступлениях, предъявленные, как теперь выясняется,
большинству участников ХVII съезда партии. <...>

Это произошло в результате злоупотребления властью со
стороны Сталина, который начал применять массовый террор
против кадров партии.

Почему массовые репрессии против актива все больше
усиливались после ХVII съезда партии? Потому, что Сталин к
этому времени настолько возвысился над партией и над
народом, что он уже совершенно не считался ни с Центральным
Комитетом, ни с партией. Если до ХVII съезда он еще признавал
мнение коллектива, то после полного политического разгрома
троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев, когда в результате этой
борьбы и побед социализма было достигнуто сплочение партии,



сплочение народа, Сталин все больше и больше переставал
считаться с членами ЦК партии и даже с членами Политбюро.
Сталин полагал, что он может теперь сам вершить все дела, а
остальные нужны ему как статисты, всех других он держал в
таком положении, что они должны были только служить и
восхвалять его.

После злодейского убийства С. М. Кирова начались массовые
репрессии и грубые нарушения социалистической законности.
Вечером 1 декабря 1934 года по инициативе Сталина (без
решения Политбюро — это было оформлено опросом только
через 2 дня) было подписано секретарем Президиума ЦИК
Енукидзе следующее постановление:

"1) Следственным властям — вести дела обвиняемых в
подготовке или совершении террористических актов
ускоренным порядком;

2) Судебным органам — не задерживать исполнения
приговоров о высшей мере наказания из-за ходатайств
преступников данной категории о помиловании, так как
Президиум ЦИК Союза ССР не считает возможным принимать
подобные ходатайства к рассмотрению;

3) Органам Наркомвнудела — приводить в исполнение
приговоры о высшей мере наказания немедленно по вынесении
судебных приговоров".

Это постановление послужило основанием для массовых
нарушений социалистической законности. Во многих
фальсифицированных следственных делах обвиняемым
приписывалась "подготовка" террористических актов, и это
лишало обвиняемых какой-либо возможности проверки их дел
даже тогда, когда они на суде отказывались от вынужденных
своих "признаний" и убедительно опровергали предъявленные
обвинения. <...>



Массовые репрессии резко усилились с конца 1936 года после
телеграммы Сталина и Жданова из Сочи от 25 сентября 1936
года, адресованной Кагановичу, Молотову и другим членам
Политбюро, в которой говорилось следующее:

"Считаем абсолютно необходимым и срочным делом
назначение т. Ежова на пост наркомвнудела. Ягода явным
образом оказался не на высоте своей задачи в деле
разоблачения троцкистско-зиновьевского блока. ОГПУ опоздал
в этом деле на 4 года. Об этом говорят все партработники и
большинство областных представителей НКВД". Следует кстати
заметить, что с партработниками Сталин не встречался и
поэтому мнение их знать не мог.

Эта сталинская установка о том, что "НКВД опоздал на 4 года"
с применением массовых репрессий, что надо быстро
"наверстывать упущенное", прямо толкала работников НКВД на
массовые аресты и расстрелы. <...>

В докладе Сталина на февральско-мартовском Пленуме ЦК
1937 года "О недостатках партийной работы и мерах
ликвидации троцкистских и иных двурушников" была сделана
попытка теоретически обосновать политику массовых
репрессий под тем предлогом, что по мере нашего продвижения
вперед к социализму классовая борьба должна якобы все более и
более обостряться. <...>

Известия ЦК КПСС.

1989. № 3. С. 135, 136—140, 142—144.

25.1.2. УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР "О
СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО СПЕЦПОСЕЛЕНИЮ С

ЧЕЧЕНЦЕВ, ИНГУШЕЙ, КАРАЧАЕВЦЕВ И ЧЛЕНОВ ИХ
СЕМЕЙ, ВЫСЕЛЕННЫХ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ



16 июля 1956 г.

Учитывая, что осуществление ограничений в правовом
положении находящихся на спецпоселении чеченцев, ингушей,
карачаевцев и членов их семей, выселенных в период Великой
Отечественной войны с Северного Кавказа, в дальнейшем не
вызывает необходимости, Президиум Верховного Совета СССР
постановляет:

1. Снять с учета спецпоселения и освободить из-под
административного надзора органов Министерства внутренних
дел СССР чеченцев, ингушей, карачаевцев и членов их семей,
выселенных в период Великой Отечественной войны с
Северного Кавказа.

2. Установить, что снятие ограничений по спецпоселению с
лиц, перечисленных в статье первой настоящего Указа, не
влечет за собой возвращение им имущества, конфискованного
при выселении, и что они не имеют права возвращаться в места,
откуда были выселены.

История СССР. 1991. № 1. С. 159.

25.1.3. ИЗ ИНФОРМАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ
РСФСР В ЦК КПСС О СОСТОЯНИИ ИДЕЙНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ВУЗАХ

29 ноября 1956 г.

...В ряде институтов проявилось стремление части студентов
к созданию всякого рода инициативных групп, не находящихся
под контролем партийных организаций и руководителей
кафедр, факультетов и института. Так, на историко-
филологическом факультете Ленинградского института им.
Герцена группа студентов подготовила и повесила в коридоре
факультета стенную газету под названием "Литфронт", в
которой издатели поместили статьи с критикой



социалистического реализма. Во многих институтах, в том
числе Московском, Ленинградском, Удмуртском, Владимирском
и др., были попытки организации дискуссий по книге
Дудинцева "Не хлебом единым" Инициаторы этих дискуссий,
как правило, ссылались на рекомендацию Константина
Симонова, высказанную им на совещании кафедр литературы
при МГУ.

В Ленинградском институте имени Герцена группа студентов
в обход руководства факультета и партийных организаций
вывесила Объявления о широкой дискуссии по вопросу о
свободном посещении лекций.

На студенческом собрании, созванном вместо названной
дискуссии, вносились предложения о создании студенческих
комитетов по заведыванию студенческими делами и защите
интересов студентов перед администрацией и кафедрами,
высказывались возражения против того, чтобы декан
факультета председательствовал на общем собрании
факультета, против того, чтобы предоставить слово директору и
т.д.

В Московском государственном педагогическом институте
им. Ленина 16—17 ноября группа студентов IV курса физико-
математического факультета самочинно развесила и разослала
по другим институтам объявления о широкой дискуссии о
выставке картин Пикассо. При запрещении из-за
неподготовленности этой дискуссии студенты дерзко вели себя
по отношению к директору института и пытались дискуссию
провести явочным порядком. <...>

Излишнее стремление к широким дискуссиям, не связанным
с результатами выполненных научных работ, имеет место и в
среде профессорско-преподавательского состава.



Все эти факты являются свидетельством того, что наряду с
повышением политической активности студентов и
преподавателей педагогических институтов, которое является
положительным фактором нашей работы, активизируются и
нездоровые настроения части студентов и преподавателей. <...>

Вопросы истории. 1987. № 1. С. 11—13.

25.1.4. ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС И СОВЕТА
МИНИСТРОВ, СССР О РАЗВИТИИ ЖИЛИЩНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА В СССР

31 июля 1957 г.

Только за период 1946—1956 гг. в городах и поселках были
построены и восстановлены жилые дома общей площадью
около 300 миллионов квадратных метров, что более чем в 1,5
раза превышает весь городской жилищный фонд
дореволюционной России. В больших размерах жилищное
строительство развернулось и на селе. За этот же период
колхозниками и сельской интеллигенцией построено около 5,7
миллионов жилых домов.

Общий жилищный фонд в городах и поселках городского типа
за годы Советской власти увеличился в 3,7 раза. <...>

Однако темпы промышленного строительства в стране
опережали до последнего времени строительство жилищ. Для
того чтобы создать тяжелую промышленность и этим
обеспечить дальнейший мощный рост всех отраслей народного
хозяйства, осуществить крутой подъем сельскохозяйственного
производства и на этой основе добиться значительного
повышения материального благосостояния и культурного
уровня советского народа, требовались значительные
материальные и денежные средства. В связи с этим жилищное
строительство отставало от потребности населения.



Вместе с тем в результате повышения жизненного уровня
трудящихся, улучшения медицинского обслуживания и бытовых
условий в нашей стране из года в год увеличивается
рождаемость, резко снижается смертность, растет численность
населения. В связи с осуществлением грандиозных планов
индустриализации страны и возникновением новых
промышленных центров общая численность городского
населения увеличилась за последние 30 лет более чем в 3 раза.

Быстрый рост населения и опережающее развитие
промышленности, несмотря на непрерывно возрастающий
объем жилищного строительства, привели к тому, что проблема
жилья все еще продолжает оставаться одной из самых острых.
Население многих .городов, рабочих поселков и сел испытывает
нужду в благоустроенных жилищах. Значительное количество
семей еще проживает в ветхих домах. <...>

ЦК КПСС и Совет Министров СССР считают, что в настоящее
время созданы необходимые условия для дальнейшего подъема
жилищного строительства и ставят задачу в кратчайшие сроки
достигнуть значительного прироста жилищного фонда, чтобы в
ближайшие 10—12 лет покончить в стране с недостатком в
жилищах.

Собрание постановлений Правительства СССР.

1957. № 9. С. 332—338.

25.1.5. ИЗ ИНФОРМАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
СССР Н. ТРУБИНА О СОБЫТИЯХ В НОВОЧЕРКАССКЕ

В 1962 г. в связи с обострением продовольственного
положения в СССР были повышены розничные цены на
некоторые продукты питания, что вызвало массовые
протесты населения. В июне 1962 г. вспыхнула забастовка
на Новочеркасском электровозостроительном заводе.



 

1962 г.

Накануне событий по Центральному радио и в печати было
объявлено о повышении в стране с 1 июня 1962 года розничных
цен на мясомолочные продукты. Оно совпало с мероприятиями
администрации Новочеркасском) электровозостроительного
завода имени Буденного (НЭВЗ) по снижению расценок за
оплату труда рабочих. Все это послужило поводом к стихийной
забастовке 1 июня 1962 года рабочих завода, которая вылилась в
многотысячный митинг. <...>

Утром 2 июня... многотысячная масса людей, в том числе
Женщины и дети, ... колонной направились в г. Новочеркасск,
чтобы выразить свои требования и освободить содержащихся в
городском отделении милиции лиц, задержанных накануне в
районе НЭВЗа. С целью воспрепятствовать движению колонны
по указанию Плиева командир танковой части Новочеркасского
гарнизона полковник Михеев к утру 2 июня сконцентрировал на
мосту через реку Тузлов подчиненный личный состав с 9—10
танками и несколькими бронетранспортерами. Прибывшие к
мосту люди проигнорировали требование командования части
прекратить шествие и двинулись дальше в город. <...>

Утром 2 июня в здание горкома партии и горисполкома
прибыли тт. Кириленко, Козлов, Микоян, Ильичев, Полянский,
Шелепин544 ответственные работники центральных органов
страны... Ф. Р. Козлов доложил в Москву Н. С. Хрущеву об
обстановке и просил через министра обороны СССР дать
указания командующему войсками И. А. Плиеву по пресечению
военнослужащими возможных в городе погромов. 2 июня из г.
Ростова-на-Дону были подвезены и выданы всему личному
составу внутренних войск оружие и боеприпасы, а к 10 часам
все подразделения названных войск приведены в боевую



готовность... Многотысячная группа людей приблизилась на
расстояние 100—60 метров к зданию горисполкома. <...>

Председатель горисполкома т. Замула, заведующий отделом
ЦК КПСС т. Степаков... предприняли попытку с балкона через
микрофон обратиться к подошедшим с призывом прекратить
дальнейшее движение и возвратиться на свои рабочие места. В
Замулу, Степакова и других лиц, стоявших на балконе, полетели
палки, камни, одновременно из толпы раздавались угрозы.
Наиболее агрессивная группа ворвалась внутрь здания и
учинила погром. Были разбиты стекла окон, двери, повреждены
мебель, телефонная проводка, сброшены на пол люстры,
портреты.

К зданию горисполкома прибыл начальник Новочеркасского
гарнизона генерал-майор Олешко с 50 вооруженными
автоматами военнослужащими внутренних войск, которые,
оттесняя людей от здания, прошли вдоль его фасада и
выстроились лицом к ним в две шеренги... Олешко с балкона
обратился к собравшимся с призывом прекратить погромы и
разойтись... Толпа не реагировала, раздавались различные
выкрики, угрозы расправы, на площади стоял сплошной шум...
Военнослужащими из автоматов был произведен
предупредительный залп вверх, отчего шумевшие и
напиравшие на солдат лица отхлынули назад... Из толпы
раздались выкрики: "Не бойтесь, стреляют холостыми", — после
чего люди вновь ринулись к зданию горисполкома и к
выставленным вдоль него солдатам. Последовал повторный
залп вверх и сразу единичные выстрелы по толпе, в результате
чего 10—15 человек остались лежать на площади. После этих
выстрелов возникла паника, люди стали разбегаться, началась
давка. <...>

Одновременно... у горотделов милиции и КГБ также собралась
агрессивно настроенная толпа. Она оттеснила охранявших
здания военнослужащих 505-го полка внутренних войск и



предприняла активную попытку ворваться в отдел милиции
через выбитые окна и двери с целью освободить задержанных
граждан. Из толпы раздавались призывы захватить оружие...
Одному из погромщиков удалось вырвать из рук рядового
Репкина автомат, и из захваченного оружия он пытался открыть
огонь по военнослужащим. Опередив его, военнослужащий
Азизов произвел несколько выстрелов и убил его. При этом
были убиты еще четыре лица из числа нападавших, другие
погромщики получили ранения. Более 30 погромщиков,
ворвавшихся в коридоры и во двор горотдела милиции, были
задержаны и водворены в изолятор. Солдатами и офицерами
внутренних войск были изгнаны погромщики из здания
Госбанка, куда они сумели проникнуть на непродолжительное
время...

В результате применения оружия в целях самозащиты
военнослужащими внутренних войск 2 июня на площади и у
горотдела милиции было убито 22 и ранено 39 участников
беспорядков. Еще два человека убиты вечером 2 июня при
невыясненных обстоятельствах. <...>

Правда. 3 июня 1991 г.

25.1.6. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Э. БЕЛЮТИНА545 О
ПОСЕЩЕНИИ Н. С. ХРУЩЕВЫМ ВЫСТАВКИ ХУДОЖНИКОВ

В МАНЕЖЕ

Прежде чем спросить, "где здесь главный, где господин
Белютин", Хрущев три раза обежал довольно большой зал, где
были представлены художники нашей группы. Его движения
были очень резки. Он то стремительно двигался от одной
картины к другой, то возвращался назад, и все окружавшие его
люди тут же услужливо пятились, наступая друг другу на ноги.
Со стороны это выглядело, как в комедийном фильме времен
Чаплина и Гарольда Ллойда. Первый раз взгляд Хрущева
задержался на портрете девушки.



— Что это? Почему нет одного глаза? Это же морфинистка
какая-то! — с каждым словом голос его становился визгливее.
<...>

Начав с портрета девушки А. Россаля, Хрущев стремительно
направился к большой композиции Л. Грибкова "1917 год".

— Что это такое? — спросил Хрущев. Чей-то голос сказал:

— 1917 год.

— Что это за безобразие, что за уроды? Где автор?

Люциан Грибков вышел вперед.

— Вы помните своего отца? — начал Хрущев.

— Очень плохо.

— Почему?

— Его арестовали в 37-м, а мне было мало лет.

Наступила пауза. <...>

— Ну, ладно, это неважно, но как вы могли так представить
революцию? Что это за лица? Вы что, рисовать не умеете? Мой
внук и то лучше нарисует.

Это доказательство на него, очевидно, так подействовало, что
он побежал дальше, почти не глядя на картины. <...>

... — Ну, ладно, — сказал Хрущев, — а теперь рассказывайте, в
чем тут дело.

Это был уже какой-то шанс, и я увидел, как по-разному
насторожились Суслов, Шелепин, Аджубей.



— Эти художники, работы которых вы видите, — начал я,
взбешенный поведением премьера и решив не называть его по
имени-отчеству, — много ездят по стране, любят ее и стремятся
ее передать не только по зрительным впечатлениям, но и
сердцем.

— Где сердце, там и глаза, — сказал Хрущев.

— Поэтому их картины передают не копию природы, а ее
преображенный их чувствами и отношением образ, —
продолжал я, не реагируя на хрущевскую реплику. — Вот взять,
например, эту картину "Спасские ворота". Их легко узнать. А
цветовое решение усиливает к тому же ощущение величия и
мощи.

Я говорил обычными словами, которыми стало принято
объяснять живопись. Хрущев слушал молча, наклонив голову.
Он, похоже, успокаивался. Никто нас не прерывал, и
чувствовалось, пройдет еще пять-десять минут, и вся история
кончится. Но этих минут не случилось. Посередине моего
достаточно долгого объяснения сухая шея Суслова наклонилась
к Хрущеву, и тот, посмотрев на мое спокойное лицо,
неожиданно взорвался:

— Да что вы говорите, какой это Кремль! Это издевательство!
Где тут зубцы на стенах — почему их не видно?

И тут же ему стало не по себе, и он добавил вежливо:

— Очень общо и непонятно. Вот что, Белютин, я вам говорю
как Председатель Совета Министров: все это не нужно
советскому народу. Понимаете, это я вам говорю!..

Элий Белютин. Хрущев в Манеже //

Дружба народов. 1990. № 1. С. 139—142.



25.2. НАРАСТАНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ В СОВЕТСКОМ
ОБЩЕСТВЕ

25.2.1. ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР НА 1976—1980 гг.

Планы народнохозяйственного развития Советского
Союза в условиях централизованного планирования
утверждались на съездах КПСС. XXV съезд партии,
работавший с 24 февраля по 5 марта 1976 г., подвел итоги
выполнения заданий девятой пятилетки и утвердил
основные направления развития экономики на десятую
пятилетку (1976—1980 гг.).

 

3 марта 1976 г.

Основные социально-экономические задачи девятой
пятилетки выполнены. Возросли масштабы и повысился
технический уровень производства, укрепилась материально-
техническая база всех отраслей.

Народное хозяйство СССР развивалось высокими и
устойчивыми темпами. Национальный доход, используемый на
потребление и накопление, увеличился на 28 процентов, и его
абсолютный прирост составил 76 млрд. рублей. Около четырех
пятых прироста национального дохода получено за счет
повышения производительности общественного труда.
Основные производственные фонды возросли в 1,5 раза, их
стоимость на конец 1975 года превысила 800 млрд. рублей.
Производительность труда в промышленности повысилась на
34 процента, в сельском хозяйстве (в среднегодовом
исчислении) — на 22, в строительстве — на 29, на
железнодорожном транспорте — на 24 процента.



Объем промышленного производства увеличился на 43
процента. Улучшилась структура промышленности. Доля
отраслей, в наибольшей мере определяющих технический
прогресс и эффективность народного хозяйства, —
машиностроения, электроэнергетики, химической и
нефтехимической промышленности — в общем объеме
промышленного производства повысилась с 31 процента в 1970
году до 36 процентов в 1975 году.

Расширился круг важных видов продукции, по объему
которых Советский Союз вышел на первое место в мире. <...>

Последовательно осуществлялась долговременная программа
подъема сельского хозяйства, рассчитанная не только на
решение текущих задач, но и на создание предпосылок для
дальнейшего развития этой важной отрасли. Непрерывно
укреплялась материально-техническая база сельского
хозяйства. За пятилетие капитальные вложения в эту отрасль
составили 131 млрд. рублей, что на 49 млрд. рублей больше, чем
в восьмой пятилетке. В широких масштабах проводились
механизация и химизация производства, мелиорация земель.
<...>

Главная задача десятой пятилетки состоит в
последовательном осуществлении курса Коммунистической
партии на подъем материального и культурного уровня жизни
народа на основе динамичного и пропорционального развития
общественного производства и повышения его эффективности,
ускорения научно-технического прогресса, роста
производительности труда, всемерного улучшения качества
работы во всех звеньях народного хозяйства.

Исходя из этого:

1. Обеспечить устойчивый рост и совершенствование
структуры общественного производства, более быстрое



развитие отраслей, определяющих научно-технический
прогресс, увеличение производства сельскохозяйственной
продукции и промышленных товаров народного потребления,
расширение сферы обслуживания населения. Совершенствовать
размещение производительных сил.

Повысить эффективность капитальных вложений, сократить
продолжительность сооружения объектов и ускорить освоение
проектных мощностей, улучшить качество и снизить стоимость
строительства. Ускорить реконструкцию и техническое
перевооружение действующих предприятий на основе
использования новейших достижений науки и техники.

Увеличить национальный доход, используемый на
потребление и накопление, на 24—28 процентов.

2. Осуществить систему мер по дальнейшему
повышению народного благосостояния. Обеспечить более
полное удовлетворение материальных и духовных
потребностей народа, улучшение жилищных условий.

Повышать общеобразовательный и культурный уровень
населения, развивать и полнее удовлетворять его духовные
потребности, всемерно способствовать росту общественной
активности советских людей, улучшать условия быта и отдыха
населения.

На основе ускорения индустриализации
сельскохозяйственного производства и улучшения культурно-
бытового обслуживания на селе обеспечивать дальнейшее
сближение уровней и условий жизни городского и сельского
населения, последовательное преодоление социально-
экономических и культурно-бытовых различий между городом
и деревней.

3. Обеспечить всемерный рост эффективности
общественного производства, улучшить качество



продукции, усилить режим экономии в народном
хозяйстве. <..>

Материалы XXV съезда КПСС. М., 1976. С. 160—167.

25.2.2. ИЗ ЗАКОНА СССР "ОБ ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ"

29 октября 1976 г.

I. Общие положения

Статья 1. Памятники истории и культуры

Памятниками истории и культуры являются сооружения,
памятные места, предметы, связанные с историческими
событиями в жизни народа, развитием общества и государства,
произведения материального и духовного творчества,
представляющие историческую, научную, художественную или
иную культурную ценность.

Все памятники истории и культуры, находящиеся на
территории СССР, охраняются государством. <...>

 

Статья 5. Виды памятников истории и культуры

К памятникам истории и культуры в соответствии со статьей 1
настоящего Закона относятся:

памятники истории — здания, сооружения, памятные места и
предметы, связанные с важнейшими историческими событиями
в жизни народа, развитием общества и государства,
революционным движением, с Великой Октябрьской
социалистической революцией, гражданской и Великой
Отечественной войнами, социалистическим и



коммунистическим строительством, укреплением
международной солидарности, а также с развитием науки и
техники, культуры и быта народов, с жизнью выдающихся
политических, государственных, военных деятелей, народных
героев, деятелей науки, литературы и искусства;

памятники археологии — городища, курганы, остатки
древних поселений, укреплений, производств, каналов, дорог,
древние места захоронений, каменные изваяния, наскальные
изображения, старинные предметы, участки исторического
культурного слоя древних населенных пунктов;

памятники градостроительства и архитектуры —
архитектурные ансамбли и комплексы, исторические центры,
кварталы, площади, улицы, остатки древней планировки и
застройки городов и других населенных пунктов;

сооружения гражданской, промышленной, военной,
культовой архитектуры, народного зодчества, а также
связанные с ними произведения монументального,
изобразительного, декоративно-прикладного, садово-
паркового искусства, природные ландшафты;

памятники искусства — произведения монументального,
изобразительного, декоративно-прикладного и иных видов
искусств;

документальные памятники — акты органов государственной
власти и органов государственного управления, другие
письменные и графические документы, кинофотодокументы и
звукозаписи, а также древние и другие рукописи и архивы,
записи фольклора и музыки, редкие печатные издания.

К памятникам истории и культуры могут быть отнесены и
другие объекты, представляющие историческую, научную,
художественную или иную культурную ценность. <...>



 

Статья 6. Государственное управление в области охраны
и использования памятников истории и культуры

Государственное управление в области охраны и
использования памятников истории и культуры осуществляется
Советом Министров СССР, Советами Министров союзных
республик, исполнительными комитетами краевых, окружных,
областных, районных, городских, сельских и поселковых
Советов депутатов трудящихся, а также специально
уполномоченными на то государственными органами охраны
памятников в соответствии с законодательством Союза ССР и
союзных республик...

...Общественные организации принимают участие в работе,
направленной на обеспечение сохранности памятников
истории и культуры, в соответствии с уставами (положениями)
этих организаций и законодательством Союза ССР и союзных
республик. <...>

Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам.
М., 1977. Т. 11. С. 489—492.

25.2.3. ИЗ ОБРАЩЕНИЯ КРЫМСКИХ ТАТАР К
БЕЛГРАДСКОМУ СОВЕЩАНИЮ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И
СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ, ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС,

ВЕРХОВНОМУ СОВЕТУ СОЮЗА ССР, ОБЩЕСТВЕННОСТИ

1977 г.

В 1783 году, 193 года тому назад, Российская империя
захватила Крым. Этим актом императрица Екатерина II
непосредственно приступила к осуществлению
великодержавного, шовинистического плана Российской
империи по глобальной аннексии на юге и востоке Европы и
Азии. <...>



За 24 года в условиях советской власти численность крымских
татар увеличилась на 220 тысяч человек, т.е. средний ежегодный
естественный прирост составил 2,7%, а численность крымских
татар в общей численности населения Крыма составила свыше
45%. <...>

И вот 18 мая 1944 года, спустя 161 год после захвата Крыма
Россией, на 27-м году победы революции, в одну ночь план ее
величества Екатерины — "Крым — без крымских татар" —
выполнен. 422 тысячи человек — дети, жены, братья, сестры,
отцы и матери воинов, сражающихся на переднем крае огня
против фашизма, высланы под ложным, коварным предлогом:
"За измену Родине". <...>

В 1967 году ЦК КПСС устроил прием полномочных
представителей крымско-татарского народа. На этом приеме от
имени и по поручению Политбюро тов. Андропов сообщил, что
на состоявшемся накануне внеочередном заседании Политбюро
единогласно вынесено решение о политической реабилитации
крымско-татарского народа... Затем в сентябре 1967 г. изданы
Указ и Постановление Президиума Верховного Совета СССР.
Этими документами обвинение и выселение крымско-
татарского народа из Крыма признано огульным. За крымскими
татарами признано право на проживание по всей территории
СССР на общих основаниях. <...>

В соответствии с Указом народ немедленно хлынул в Крым. В
течение нескольких месяцев на Родину прибыло более 10 тысяч
человек... Начиная с третьего дня после появления Указа уже
были приняты меры против приезда коренных жителей. Через
несколько недель начались открытые репрессивные меры —
единичные и массовые выдворения, выселения из Крыма всеми
видами транспорта. Это уже был открытый саботаж Указа всеми
мерами репрессий — взлом дверей, окон, насилия, избиения...



В документах народа, адресованных XXV съезду, ясно
изложены судьбы крымско-татарского народа в связи с
событиями сороковых годов и их последствиями. В них также
подробно изложены исторические, правовые, идеологические и
экономические основы национального движения за
возвращение в родной край с четкими требованиями:

1. Организованное возвращение в Крым — на свою
национальную Родину безо всяких ограничений.

2. Вернуть все, что отнято.

3. Восстановить все, что растоптано.

От появления Указа до XXV съезда КПСС прошло 9 лет. За этот
период десятки тысяч семей пытались вырваться из ссыльной
земли, ссыльного режима, наконец-то вернуться в край родной.
Вместо выполнения законов СССР в Крыму этим семьям
уготованы: вторичное выселение, ночные погромы со взломом
дверей и окон, насилия, провокации и судилища. <...>

Несостоявшийся юбилей. М., 1992. С. 324—327.

25.2.4. ИЗ КОНСТИТУЦИИ (ОСНОВНОГО ЗАКОНА) СОЮЗА
СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

Конституция была принята на внеочередной сессии
Верховного Совета СССР в октябре 1977 г. В основу
Конституции была положена концепция развитого
социалистического общества, разработанная партийно-
государственными руководителями страны в конце 60-х
годов. Развитой социализм рассматривался как
обязательный этап продвижения советского общества к
коммунизму.

 



7 октября 1977 г.

Глава 1 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Статья 1. Союз Советских Социалистических Республик есть
социалистическое общенародное государство, выражающее
волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции,
трудящихся всех наций и народностей страны.

 

Статья 2. Вся власть в СССР принадлежит народу.

Народ осуществляет государственную власть через Советы
народных депутатов, составляющие политическую основу СССР.

Все другие государственные органы подконтрольны и
подотчетны Советам народных депутатов.

 

Статья 3. Организация и деятельность Советского
государства строятся в соответствии с принципом
демократического централизма: выборностью всех органов
государственной власти снизу доверху, подотчетностью их
народу, обязательностью решений вышестоящих органов для
нижестоящих. Демократический централизм сочетает единое
руководство с инициативой и творческой активностью на
местах, с ответственностью каждого государственного органа и
должностного лица за порученное дело. <...>

 

Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского
общества, ядром его политической системы, государственных и
общественных организаций является Коммунистическая партия



Советского Союза. КПСС существует для народа и служит
народу. <...>

Глава 2 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Статья 10. Основу экономической системы СССР составляет
социалистическая собственность на средства производства в
форме государственной (общенародной) и колхозно-
кооперативной собственности.

Социалистической собственностью является также имущество
профсоюзных и иных общественных организаций, необходимое
им для осуществления уставных задач. <...>

 

Статья 11. Государственная собственность — общее
достояние всего советского народа, основная форма
социалистической собственности.

В исключительной собственности государства находятся:
земля, ее недра, воды, леса. Государству принадлежат основные
средства производства в промышленности, строительстве и
сельском хозяйстве, средства транспорта и связи, банки,
имущество организованных государством торговых,
коммунальных и иных предприятий, основной городской
жилищный фонд, а также другое имущество, необходимое для
осуществления задач государства.

 

Статья 12. Собственностью колхозов и других кооперативных
организаций, их объединений являются средства производства
и иное имущество, необходимое им для осуществления
уставных задач.



Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в
бесплатное и бессрочное пользование.

Государство содействует развитию колхозно-кооперативной
собственности и ее сближению с государственной. <...>

 

Статья 13. Основу личной собственности граждан СССР
составляют трудовые доходы. В личной собственности могут
находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и
подсобного домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые
сбережения. <...>

 

Статья 16. Экономика СССР составляет единый
народнохозяйственный комплекс, охватывающий все звенья
общественного производства, распределения и обмена на
территории страны.

Руководство экономикой осуществляется на основе
государственных планов экономического и социального
развития, с учетом отраслевого и территориального принципов,
при сочетании централизованного управления с хозяйственной
самостоятельностью и инициативой предприятий, объединений
и других организаций. <...>

 

Статья 17. В СССР в соответствии с законами допускаются
индивидуальная трудовая деятельность в сфере кустарно-
промышленных промыслов, сельского хозяйства, бытового
обслуживания населения, а также другие виды деятельности,
основанные исключительно на личном труде граждан и членов
их семей. <...>



Глава 3 
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И КУЛЬТУРА

Статья 19. Социальную основу СССР составляет нерушимый
союз рабочих, крестьян и интеллигенции.

Государство способствует усилению социальной
однородности общества — стиранию классовых различий,
существенных различий между городом и деревней,
умственным и физическим трудом, всестороннему развитию и
сближению всех наций и народностей СССР. <...>

 

Статья 24. В СССР действуют и развиваются государственные
системы здравоохранения, социального обеспечения, торговли
и общественного питания, бытового обслуживания и
коммунального хозяйства.

Государство поощряет деятельность кооперативных и других
общественных организаций во всех сферах обслуживания
населения. Оно содействует развитию массовой физической
культуры и спорта.

 

Статья 25. В СССР существует и совершенствуется единая
система народного образования, которая обеспечивает
общеобразовательную и профессиональную подготовку
граждан, служит коммунистическому воспитанию, духовному и
физическому развитию молодежи, готовит ее к труду и
общественной деятельности.

 

Статья 26. В соответствии с потребностями общества
государство обеспечивает планомерное развитие науки и



подготовку научных кадров, организует внедрение результатов
научных исследований в народное хозяйство и другие сферы
жизни. <...>

Глава 4 
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Статья 28. СССР неуклонно проводит ленинскую политику
мира, выступает за упрочение безопасности народов и широкое
международное сотрудничество.

Внешняя политика СССР направлена на обеспечение
благоприятных международных условий для построения
коммунизма в СССР, защиту государственных интересов
Советского Союза, укрепление позиций мирового социализма,
поддержку борьбы народов за национальное освобождение и
социальный прогресс, на предотвращение агрессивных войн,
достижение всеобщего и полного разоружения и
последовательное осуществление принципа мирного
сосуществования государств с различным социальным строем.

В СССР пропаганда войны запрещается.

 

Статья 29. Отношения СССР с другими государствами
строятся на основе соблюдения принципов суверенного
равенства; взаимного отказа от применения силы или угрозы
силой; нерушимости границ; территориальной целостности
государств; мирного урегулирования споров; невмешательства
во внутренние дела; уважения прав человека и основных
свобод; равноправия и права народов распоряжаться своей
судьбой; сотрудничества между государствами;
добросовестного выполнения обязательств, вытекающих из
общепризнанных принципов и норм международного права, из
заключенных СССР международных договоров.



 

Статья 30. СССР как составная часть мировой системы
социализма, социалистического содружества развивает и
укрепляет дружбу и сотрудничество, товарищескую
взаимопомощь со странами социализма на основе принципа
социалистического интернационализма, активно участвует в
экономической интеграции и в международном
социалистическом разделении труда.

Конституция (Основной Закон) Союза Советских
Социалистических Республик. М., 1977. С. 4—15.

25.2.5. ИЗ ОТЧЕТА ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТВОРЧЕСКОЙ
РАБОТЕ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР МЕЖДУ VI

И VII СЪЕЗДАМИ ПИСАТЕЛЕЙ

Июнь 1981 г.

... На заседания Секретариата постоянно выносились
вопросы, связанные с сегодняшней жизнью всей страны, с
делами партии и народа. Об этом свидетельствует тематика
обсуждения вопросов на Секретариатах последних лет. Так, в
мае 1978 года на Секретариате был рассмотрен вопрос "О
задачах писательских организаций страны по выполнению
указаний и рекомендаций Генерального секретаря ЦК КПСС,
Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Л.
И. Брежнева, сделанных им во время поездки по районам
Сибири и Дальнего Востока, а также в речи на ХVIII съезде
ВЛКСМ". В мае 1979 года — "О задачах писательских
организаций по выполнению постановления ЦК КПСС "О
дальнейшем улучшении идеологической, политико-
воспитательной работы". На Секретариате отчитывались по
выполнению решений XXV съезда КПСС Союзы писателей
Азербайджана и Молдавии.



В январе 1979 года — "Об итогах проведения семинара-
совещания молодых литераторов, работающих на БАМе". В
июне этого же года Секретариат правления СП СССР рассмотрел
вопрос: "Об итогах симпозиума на тему: "Книга Л. И. Брежнева
"Малая земля" — могучее средство патриотического и
интернационального воспитания трудящихся социалистических
стран", проведенного группой советских и польских писателей
— ветеранов войны.

В сентябре 1979 года — "Об итогах Всесоюзной творческой
конференции "С Лениным, по ленинскому пути" и Дней
советской литературы в Красноярском крае. В сентябре 1980 г.
были подведены итоги творческой конференции писателей в
Баку и результаты работы XVII встречи руководителей Союзов
писателей социалистических стран и т.д. В декабре 1980 г.
проведено расширенное заседание Секретариата "О задачах
писательских организаций страны в связи с опубликованием
проекта ЦК КПСС к XXVI съезду Коммунистической партии
Советского Союза "Основные направления экономического и
социального развития СССР на 1981—1985 годы и на период до
1990 года".

За последние пять лет Секретариат всячески способствовал
активному участию писателей в общественно-политической и
культурной жизни страны. Значительно была расширена
география творческих поездок литераторов на ударные стройки
пятилеток, к воинам Советской Армии и Военно-Морского
флота. Писатели за эти годы побывали на строительстве БАМа и
Атоммаша в Ростовской области, у трудящихся Харькова и
Азербайджана, Сибири и Крайнего Севера, встречались с
военными моряками Краснознаменного Тихоокеанского и
Балтийского флотов, с солдатами и офицерами дальних
гарнизонов и пограничных застав.

Продолжало крепнуть и развиваться шефство литературно-
художественных журналов над ударными стройками пятилетки.



<...>

Десять лет журнал "Новый мир" шефствует над всенародной
ударной стройкой — сооружением Камского автомобильного
завода-гиганта и города Набережные Челны. В десятой
пятилетке журнал продолжал свои активные связи с рабочими
коллективами новостройки. В 1979 году в Набережных Челнах
прошли Дни "Нового мира". Вышел в свет сборник стихов
поэтов-рабочих Набережных Челнов. Четыре года назад "Новый
мир" заключил договор о содружестве с коллективом
Автомобильного завода имени Лихачева. Новомировцы
провели там читательские конференции, оказывают
практическую помощь литературному объединению и
многотиражной газете ЗИЛа. <...>

Отчет об организационно-творческой работе правления Союза
писателей СССР между VI и VII съездами писателей СССР. М.,

1981. С. 9, 10, 11.

25.2.6. ИЗ ДОКЛАДА Ю. В. АНДРОПОВА, ПОСВЯЩЕННОГО
60-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

В докладе Юрия Владимировича Андропова (1914—1984),
занимавшего с ноября 1982 г. пост Генерального секретаря
ЦК КПСС, получила отражение точка зрения руководства
страны об успешном решении национального вопроса в
СССР.

 

21 декабря 1982 г.

... Исчезли отсталые национальные окраины, в которых
зачастую преобладали еще феодально-патриархальные и даже
родовые отношения.



На базе динамичного, направляемого общегосударственным
планом экономического роста всех республик образовался
единый союзный народнохозяйственный комплекс.

Качественно изменилась социальная структура республик; в
каждой из них вырос современный рабочий класс, по новому,
колхозному пути идет крестьянство, создана своя
интеллигенция, воспитаны квалифицированные кадры во всех
областях государственной и общественной жизни.

На основе прогрессивных традиций, интенсивного обмена
духовными ценностями расцвела социалистическая
многонациональная культура.

Сформировались социалистические нации, образующие ныне
новую историческую общность — советский народ.

Все теснее переплетаются интересы республик, все
плодороднее становятся взаимопомощь, взаимосвязи,
направляющие в единое русло созидательные усилия наций и
народностей Советского Союза. Всестороннее развитие каждой
из социалистических наций в нашей стране закономерно ведет
к их все большему сближению...

Реальные качественные изменения, происшедшие за 60 лет в
национальных отношениях, свидетельствуют о том, что
национальный вопрос в том виде, в каком он был оставлен нам
эксплуататорским строем, успешно решен, решен окончательно
и бесповоротно. Впервые в истории многонациональный состав
страны превратился из источника ее слабости в источник силы
и процветания. <...>

Андропов Ю. В. Шестьдесят лет СССР.

М., 1982. С. 7—9.



25.3. ПРОТИВОРЕЧИЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО
КУРСА

25.3.1. ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СССР ПО ВОПРОСУ
О РАЗОРУЖЕНИИ

14 мая 1956 г.

... Сложившееся положение требует от народов и от
правительств, несущих ответственность за судьбы своих
государств, принятия действенных мер к прекращению гонки
вооружений, к предотвращению возникновения новой войны.
Дальнейшее улучшение международного положения может и
должно быть достигнуто прежде всего на путях сокращения
вооружений, на путях проведения эффективных мер,
направленных к разоружению. Что касается Советского Союза,
то он сразу же после окончания второй мировой войны провел
ряд мероприятий по решительному сокращению своих
вооруженных сил военного времени, демобилизовав из
Советской Армии 33 призывных возраста. <...>

Учитывая, что в нынешних условиях особую опасность для
народов представляет атомная война, Советское правительство
придает важнейшее значение запрещению атомного и
водородного оружия. Именно поэтому мы предлагали и
предлагаем безотлагательно принять решение о полном
запрещении атомного и водородного оружия, о прекращении
его производства и об уничтожении имеющихся запасов этого
оружия с тем, чтобы великое открытие человечества — атомная
энергия — служила исключительно мирным целям. <...>

Желая внести новый вклад в дело разоружения и обеспечения
мира и стремясь к созданию еще более благоприятных условий
для мирного хозяйственного и культурного строительства в
Советском Союзе, правительство СССР приняло следующее
постановление:



1. Провести в течение одного года, в срок до 1 мая 1957 г.,
новое, еще более значительное сокращение численности
Вооруженных Сил Советского Союза, а именно на 1200 тыс.
человек, сверх проведенного в 1955 г. сокращения Вооруженных
Сил СССР на 640 тыс. человек.

2. В соответствии с этим расформировать 63 дивизии и
отдельные бригады, в том числе расформировать находящиеся
на территории Германской Демократической Республики 3
авиационные дивизии и другие боевые части численностью
более 30 тыс. человек.

Расформировать также часть военных училищ Советской
Армии.

Поставить на консервацию 375 боевых кораблей военно-
морского флота.

3. Соответственно сказанному выше сократить вооружения и
боевую технику Вооруженных Сил СССР, а также расходы
Советского Союза на военные нужды по государственному
бюджету СССР.

4. Уволенным из состава Вооруженных Сил военнослужащим
предоставить возможность устройства на работу в
промышленности и сельском хозяйстве.

<...> Советское правительство готово будет рассмотреть
вопрос о дальнейшем сокращении Вооруженных Сил СССР, если
западные державы — Соединенные Штаты Америки, Англия и
Франция — со своей стороны проведут соответствующее
сокращение своих вооруженных сил и вооружений. <...>

50 лет борьбы СССР за разоружение.

Сб. документов. М., 1967. С. 309—317.



25.3.2. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВОЕННОГО ИСТОРИКА В.
ФОМИНА О ВЕНГЕРСКИХ СОБЫТИЯХ 1956 г.

В конце октября — начале ноября 1956 г. в Венгрии
вспыхнуло восстание против навязанной стране советской
модели социалистического развития. В его подавлении
участвовали вооруженные силы государств — участников
Организации Варшавского Договора, в том числе советские
войска.

 

<...> В марте 1956 г. т наших войск в Венгрии был создан
Особый корпус, я занял должность спецпропагандиста в его
политотделе» <...>

Корпус подчинялся непосредственно Министерству обороны
в Москве, поэтому он и стал называться Особым. Входили в него
две механизированные и две авиационные дивизии. Перед
корпусом стояла задача в случае нападения войск НАТО оказать
помощь венгерской армии. Никаких других задач перед
войсками не ставилось. <...>

В октябре 1956 г. венгерская общественность, и особенно
молодежь, были взбудоражены событиями в Польше, где после
расстрела летом демонстрации в Гданьске не прекращались
забастовки. 23 октября венгерские студенты собирались
провести демонстрацию под лозунгом солидарности с польской
молодежью. У демонстрантов был также список требований из
14 пунктов. Молодежь не ставила перед собой целей
ниспровержения социалистического строя. Речь шла о его
улучшении, чему, по их мнению, мешало одиннадцатилетнее
пребывание на венгерской земле советских войск.

Другими словами, речь шла о продолжении реформ, начатых
правительственной программой еще в 1953 году. Группа
демонстрантов двинулась к зданию радио, которое защищали



войска государственной безопасности. Начался штурм здания, в
ходе которого прозвучали первые выстрелы. Здание в конце
концов было захвачено... Жертвы были с обеих сторон. Другая,
еще большая толпа, направилась уничтожать памятник
Сталину, который срезали автогеном и сбросили с пьедестала.
От "Вождя народов" остались только сапоги.

Примерно в это же время начался захват оружия и
боеприпасов в полицейских участках, в том числе и на
патронном заводе. После восьми часов вечера посол СССР в
Венгрии Ю. В. Андропов передал военным просьбу венгерского
правительства ввести в Будапешт часть войск Особого корпуса
для "поддержания порядка". И Особый корпус двинулся в
Будапешт. <...>

После 28 октября, когда правительство Имре Надя объявило
события "народным движением", нахождение наших войск в
Будапеште стало ненужным. Одновременно венгерское
правительство поставило вопрос о выводе советских войск из
Венгрии вообще. Наше правительство дало согласие на
переговоры по этому поводу. Решение о "народном движении"
стало настоящей трагедией для венгерских защитников
существующей власти, которые честно выполняли свой долг. 30
октября экстремисты разгромили горком партии в Будапеште,
расстреляв без суда и следствия его защитников. Как раз в тот
момент наши войска из Будапешта выходили. Что же касается
переговоров о выводе наших войск из Венгрии, на которых я
присутствовал в качестве переводчика, то им, как выяснилось
позже, отводилась другая роль. 3 ноября 1956 года наша военная
делегация во главе с заместителем начальника Генерального
штаба ВС СССР генералом Армии М. С. Малининым прибыла в
Будапешт. Переговоры проводились в парламенте. В конце их
договорились, что окончательное решение будет принято на
встрече в расположении наших войск, вечером... Когда все
вопросы были решены, венгерская делегация ждала машин,
чтобы ехать в Будапешт, и мы даже предложили им по бокалу



вина, в комнате появилась группа сотрудников КГБ во главе с
председателем комитета генералом армии И. А. Серовым.
Члены венгерской делегации были арестованы. <...>

2 ноября 1956 года главнокомандующий Объединенными
силами Варшавского Договора Маршал Советского Союза И. С.
Конев... поставил боевую задачу: "ликвидировать
контрреволюционный мятеж в Будапеште". Для этого корпус
усилился танками, артиллерией и воздушно-десантными
войсками. Боевая операция проводилась по указанию нашего
высшего партийного и государственного руководства во главе с
Н. С. Хрущевым. Свое решение они приняли... по просьбе
венгерских коммунистов, руководства Китая, Югославии и
стран — участниц Варшавского Договора.

Комсомольская правда. 5 декабря 1990 г.

25.3.3. ИЗ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА США ДЖ. КЕННЕДИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР Н. С.

ХРУЩЕВУ

В мае 1962 г. руководство страны по настоянию
Председателя Совета Министров СССР и первого секретаря
ЦК КПСС Н. С. Хрущева приняло решение об оказании
военной помощи Кубе. Летом того же года на Кубу были
направлены суда с военным грузом (в частности, с
ракетами среднего радиуса действий), о чем стало известно
президенту

США Джону Кеннеди. Президентом США был установлен
23 октября карантин: Вооруженным силам США был отдан
приказ не допускать поставок наступательного оружия и
относящихся к нему материалов на Кубу. Суда,
следовавшие на Кубу, должны были подвергаться досмотру,
а в случае неподчинения — задерживаться и направляться



в одни из портов США до получения соответствующих
указаний.

Переписка Дж. Кеннеди и Н. С. Хрущева относится ко
времени "Карибского ядерного кризиса", поставившего
мир на грань мировой войны.

 

23 октября 1962 г.

Я думаю, Вы признаете, что первым шагом, послужившим
началом нынешней цепи событий, было действие Вашего
правительства, выразившееся в тайной поставке на Кубу
наступательного оружия. Мы будем обсуждать этот вопрос в
Совете Безопасности. Тем временем я озабочен тем, чтобы мы
оба проявили благоразумие и не сделали ничего такого, что
позволило бы событиям еще более затруднить, по сравнению с
тем, что уже имеет место, удерживание положения под
контролем.

Я надеюсь, что Вы немедленно дадите необходимые
инструкции вашим судам соблюдать условия карантина, основа
которого была создана голосованием Организации
американских государств546 сегодня после полудня и который
вступит в силу в 14.00 по гринвичскому времени 24 октября.

Международная жизнь. 1992. Спец. выпуск. С. 14.

25.3.4. ИЗ ПОСЛАНИЯ Н. С. ХРУЩЕВА ДЖ. КЕННЕДИ

24 октября 1962 г.

Получил Ваше письмо от 23 октября, ознакомился с ним и
отвечаю Вам.



Представьте себе, господин Президент, что мы поставили бы
Вам те ультимативные условия, которые Вы поставили нам
своей акцией. Как бы Вы реагировали на это? Думаю, что Вы
возмутились бы таким шагом с нашей стороны. И это было бы
нам понятно.

Поставив нам эти условия, Вы, господин Президент, бросили
нам вызов. Кто Вас просил делать это? По какому праву Вы это
сделали? Наши связи с Республикой Куба, как и отношения с
другими государствами, независимо от того, какое это
государство, касаются только двух стран, между которыми
имеются эти отношения. И если уж говорить о карантине,
упоминаемом в Вашем письме, то его, как это принято в
международной практике, могут устанавливать только
государства по договоренности между собой, а не какая-то
третья сторона. Существуют, например, карантины на
сельскохозяйственные товары и продукты. Но в данном случае
речь идет совсем не о карантине, а о гораздо более серьезных
вещах, и вы это сами понимаете.

Вы, господин Президент, объявляете не карантин, а
выдвигаете ультиматум и угрожаете, что если мы не будем
подчиняться Вашим требованиям, то Вы примените силу.
Вдумайтесь в то, что Вы говорите! И Вы хотите убедить меня,
чтобы я согласился с этим? Что значит согласиться с этими
требованиями? Это означало бы руководствоваться в своих
отношениях с другими странами не разумом, а потакать
произволу. Вы уже не апеллируете к разуму, а хотите запугать
нас.

Нет, господин Президент, я не могу с этим согласиться и
думаю, что внутренне Вы признаете мою правоту. Убежден, что
на моем месте Вы поступили бы так же...

Советское правительство считает, что нарушение свободы
пользования международными водами и международным



воздушным пространством — это акт агрессии, толкающий
человечество к пучине мировой ракетно-ядерной войны.
Поэтому Советское правительство не может дать инструкции
капитанам советских судов, следующих на Кубу, соблюдать
предписания американских военно-морских сил, блокирующих
этот остров... Конечно, мы не будем просто наблюдателями
пиратских действий американских кораблей в открытом море.
Мы будем тогда вынуждены со своей стороны предпринять
меры, которые сочтем нужными и достаточными для того,
чтобы оградить свои права.

Международная жизнь. 1992. Спец. выпуск. С. 16.

25.3.5. ИЗ ДОГОВОРА О ЗАПРЕЩЕНИИ ИСПЫТАНИЙ
ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ В АТМОСФЕРЕ, В КОСМИЧЕСКОМ

ПРОСТРАНСТВЕ И ПОД ВОДОЙ

Предложение заключить дот вор о прекращении ядерных
испытаний в атмосфере, космическом пространстве и под
водой было сделано правительством СССР. Договор был
подписан 5 августа 1962 г. в Москве; он был открыт для
подписания всеми государствами, за короткий срок свои
подписи под договором поставили более ста государств
мира.

 

5 августа 1963 г.

Правительства Союза Советских Социалистических
Республик, Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, ниже
именуемые как "Первоначальные Участники",

провозглашая своей главной целью скорейшее достижение о
всеобщем и полном разоружении под строгим международным
контролем в соответствии с целями Организации



Объединенных Наций, которое положило бы конец гонке
вооружений и устранило бы стимул к производству и
испытаниям всех видов оружия, в том числе ядерного,

стремясь достичь навсегда прекращения испытательных
взрывов ядерного оружия, исполненные решимости продолжать
переговоры с этой целью и желая положить конец заражению
окружающей человека среды радиоактивными веществами,
согласились о нижеследующем:

Статья I

1. Каждый из Участников настоящею Договора обязуется
запретить, предотвращать и не производить любые
испытательные взрывы ядерного оружия и любые другие
ядерные взрывы б любом месте, находящемся под его
юрисдикцией или контролем:

а) в атмосфере; за ее пределами, включая космическое
пространство; под водой, включая территориальные воды и
открытое море, и

б) в любой другой среде, если такой взрыв вызывает
выпадение радиоактивных осадков за пределами
территориальных границ государства, под юрисдикцией или
контролем которого производится такой взрыв. <...>

Статья III

1. Настоящий договор будет открыт для подписания его всеми
государствами. Любое государство, которое не подпишет
настоящий Договор до вступления его в силу в соответствии с
пунктом 3 данной Статьи, может присоединиться к нему в
любое время. <...>

Внешняя политика Советского Союза и международные
отношения. 1963 год.



Сб. документов. М., 1964. С. 172—174.

25.3.6. ЗАЯВЛЕНИЕ ТАСС О ВСТУПЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИЮ
ЧЕХОСЛОВАКИИ СОВЕТСКИХ ВОЙСК

В конце 60-х годов руководство Чехословакии
осуществило ряд мероприятий по демократизации
общества (внедрение рыночных начал в экономику и др.),
расцененных лидерами других соцстран как
"контрреволюционные". С целью подавления
"контрреволюции" в ЧССР были введены войска государств
— участников ОВД.

 

21 августа 1968 г.

В ночь с 20 на 21 августа 1968 года войска пяти стран
Варшавского Договора — СССР, НРБ, ГДР, ВНР и ПНР — перешли
чехословацкую границу. По этому поводу ТАСС сделал
заявление.

ТАСС уполномочен заявить, что партийные и
государственные деятели Чехословацкой Социалистической
Республики обратились к Советскому Союзу и другим союзным
государствам с просьбой об оказании братскому
чехословацкому народу неотложной помощи, включая помощь
вооруженным силам. Это обращение вызвано угрозой, которая
возникла существующему в Чехословакии социалистическому
строю и установленной Конституцией государственности со
стороны контрреволюционных сил, вступивших в сговор с
враждебными социализму внешними силами...

Дальнейшее обострение обстановки в Чехословакии
затрагивает жизненные интересы Советского Союза и других
социалистических стран, интересы безопасности государств
социалистического содружества. Угроза социалистическому



строю Чехословакии представляет собой вместе с тем угрозу
устоям европейского мира.

Советское правительство и правительства союзных стран —
Народной Республики Болгарии, Венгерской Народной
Республики, Германской Демократической Республики,
Польской Народной Республики, исходя из принципов
нерасторжимой дружбы и сотрудничества и в соответствии с
существующими договорными обязательствами, решили пойти
навстречу упомянутой просьбе об оказании братскому
чехословацкому народу необходимой помощи...

Советские воинские подразделения вместе с воинскими
подразделениями названных союзных стран 21 августа
вступили на территорию Чехословакии. Они будут
незамедлительно выведены из ЧССР, как только создавшаяся
угроза завоеваниям социализма в Чехословакии, угроза
безопасности стран социалистического содружества будет
устранена и законные власти сочтут, что в дальнейшем
пребывании там этих воинских подразделений нет
необходимости.

Предпринимаемые действия не направлены против какого-
либо государства и ни в какой мере не ущемляют чьих-либо
государственных интересов. Они служат цели мира и
продиктованы заботой о его укреплении.

Братские страны твердо и решительно противопоставляют
любой угрозе свою нерушимую солидарность. Никому и никогда
не будет позволено вырвать ни одного звена из содружества
социалистических государств.

Правда. 21 августа 1968 г.

25.3.7. ИЗ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК И СОЕДИНЕННЫМИ



ШТАТАМИ АМЕРИКИ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ЯДЕРНОЙ
ВОЙНЫ

В 1972—1974 гг. между СССР и США было подписано
несколько соглашений, определивших взаимоотношения
стран в сфере стратегических вооружений. Эти документы
— в их числе соглашение о предотвращении ядерной
войны — положили начало процессу разрядки
международной напряженности.

 

22 июня 1973 г.

Союз Советских Социалистических Республик и Соединенные
Штаты Америки, ниже именуемые сторонами,

руководствуясь целями упрочения всеобщего мира и
международной безопасности,

сознавая, что ядерная война имела бы опустошительные
последствия для человечества,

исходя из желания создать условия, при которых опасность
возникновения где бы то ни было в мире ядерной войны была
бы уменьшена и в конечном итоге устранена...

исходя из своих обязательств по Уставу ООН поддерживать
мир, воздерживаться от угрозы силой или ее применения и
избегать войны, в соответствии с соглашениями, подписанными
каждой из сторон,

исходя из Основ взаимоотношений между Союзом Советских
Социалистических Республик и Соединенными Штатами
Америки, подписанных в Москве 29 мая 1972 года,



подтверждая, что развитие отношений между СССР и США не
направлено против других стран и их интересов,

согласились о нижеследующем:

Статья I

Советский Союз и Соединенные Штаты соглашаются, что
целью их политики является устранение опасности ядерной
войны и применения ядерного оружия.

В соответствии с этим стороны соглашаются, что они будут
действовать так, чтобы предотвратить возникновение
ситуаций, способных вызвать опасное обострение их
отношений, избежать военных конфронтаций и чтобы
исключить возникновение ядерной войны между ними и между
каждой из сторон и другими странами.

Статья II

Стороны соглашаются, в соответствии со статьей I и во
исполнение указанной в этой статье цели, исходить из того, что
каждая сторона будет воздерживаться от угрозы силой или ее
применения против другой стороны, против союзников другой
стороны и против других стран в обстоятельствах, которые
могут поставить под угрозу международный мир и
безопасность. Стороны соглашаются, что они будут
руководствоваться этими соображениями при формулировании
своей внешней политики и в своих действиях в области
международных отношений.

Статья III

Стороны обязуются развивать свои отношения друг с другом
и с другими странами таким образом, чтобы это
соответствовало целям настоящего соглашения.



Статья IV

Если в какой-то момент отношения между сторонами или
между каждой из сторон и другими странами будут выглядеть
как влекущие риск ядерного конфликта, или если отношения
между странами, не являющимися участницами настоящего
соглашения, будут выглядеть как влекущие риск ядерной войны
между СССР и США или между каждой из сторон и другими
странами, Советский Союз и Соединенные Штаты, действуя в
соответствии с положениями настоящего соглашения,
незамедлительно приступят к срочным консультациям друг с
другом и предпримут все усилия для предотвращения этого
риска. <...>

Визит Леонида Ильича Брежнева в Соединенные Штаты
Америки 18—25 июня 1973 года. Речи и документы. М., 1973. С. 86

—89.

25.3.8. ИЗ "ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО АКТА" СОВЕЩАНИЯ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ

30 июля — 1 августа 1975 г. в Хельсинки состоялось
общеевропейское совещание (с участием США и Канады)
по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главами 35
государств Европы и Северной Америки был подписан
"Заключительный акт", в котором получили отражение
принципы отношений между государствами.

 

1 августа 1975 г.

1. Суверенное равенство, уважение прав, присущих
суверенитету

Государства-участники будут уважать суверенное равенство и
своеобразие друг друга, а также все права, присущие их



суверенитету и охватываемые им, в число которых входит, в
частности, право каждого государства на юридическое
равенство, на территориальную целостность, на свободу и
политическую независимость. Они будут также уважать право
друг друга свободно выбирать и развивать свои политические,
социальные, экономические и культурные системы, равно как и
право устанавливать свои законы и административные правила.

В рамках международного права все государства-участники
имеют равные права и обязанности. Они будут уважать право
друг друга определять и осуществлять по своему усмотрению
свои отношения с другими государствами согласно
международному праву и в духе настоящей Декларации. <...>

II. Неприменение силы или угрозы силой

Государства-участники будут воздерживаться в их взаимных,
как и вообще в их международных отношениях, от применения
силы или угрозы силой как против территориальной
целостности или политической независимости любого
государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым
с целями Объединенных Наций и с настоящей Декларацией.
Никакие соображения не могут использоваться для того, чтобы
обосновывать обращение к угрозе силой или к ее применению в
нарушение этого принципа. <...>

III. Нерушимость границ

Государства-участники рассматривают как нерушимые все
границы друг друга, как и границы всех государств в Европе, и
поэтому они будут воздерживаться сейчас и в будущем от
любых посягательств на эти границы. <...>

IV. Территориальная целостность государств

Государства-участники будут уважать территориальную
целостность каждого из государств-участников.



В соответствии с этим они будут воздерживаться от любых
действий, несовместимых с целями и принципами Устава
Организации Объединенных Наций, против территориальной
целостности, политической независимости или единства
любого государства-участника и, в частности, от любых таких
действий, представляющих собой применение силы или угрозу
силой.

VI. Мирное урегулирование споров

Государства-участники будут разрешать споры между ними
мирными средствами, таким образом, чтобы не подвергать
угрозе международный мир и безопасность и справедливость.

Они будут добросовестно и в духе сотрудничества прилагать
усилия к тому, чтобы в короткий срок прийти к справедливому
решению, основанному на международном праве.

В этих целях они будут использовать такие средства, как
переговоры, обследование, посредничество, примирение,
арбитраж, судебное разбирательство или иные мирные средства
по их собственному выбору, включая любую процедуру
урегулирования, согласованную до возникновения споров, в
которых они были бы сторонами. <...>

VI. Невмешательство во внутренние дела

Государства-участники будут воздерживаться от любого
вмешательства, прямого или косвенного, индивидуального или
коллективного во внутренние или внешние дела, входящие во
внутреннюю компетенцию другого государства-участника,
независимо от их взаимоотношений.

Они будут, соответственно, воздерживаться от любой формы
вооруженного вмешательства или угрозы такого вмешательства
против другого государства-участника. <...>



VII. Уважение прав человека и основных свобод, включая свободу
мысли, совести, религии и убеждений

Государства-участники будут уважать права человека и
основные свободы, включая свободу мысли, совести, религии и
убеждений для всех, без различия расы, пола, языка и религии.

Они будут поощрять и развивать эффективное осуществление
гражданских, политических, экономических, социальных,
культурных и других прав и свобод, которые все вытекают из
достоинства, присущего человеческой личности, и являются
существенными для ее свободного и полного развития.

В этих рамках государства-участники будут признавать и
уважать свободу личности, исповедовать, единолично или
совместно с другими, религию или веру, действуя согласно
велению собственной совести. <...>

Во имя мира, безопасности и сотрудничества. К итогам
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе,

состоявшегося в Хельсинки 30 июля — I августа 1975 г.

М., 1975. С. 14—23.

25.3.9. ИЗ "ЗАПИСКИ" В ЦК КПСС ОТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
МИД СССР, КГБ СССР, МИНОБОРОНЫ И

МЕЖДУНАРОДНОГО ОТДЕЛА ЦК КПСС547

В 1979 г. руководство СССР приняло решение об отправке
в Афганистан "ограниченного контингента" советских
войск. Ниже приведен документ, авторы которого —
государственные и партийные лидеры страны пытались
"обосновать" необходимость этого решения. Полная
подборка документов из архивов ЦК КПСС по данному
вопросу опубликована в газете 'Труд" за 23 июня 1992 г.

 



23 июня 1979 г.

Обстановка в Демократической Республике Афганистан (ДРА)
продолжает осложняться. Действия мятежных племен
приобретают более широкий и организованный характер.
Реакционное духовенство усиливает антиправительственную и
антисоветскую агитацию, широко проповедуя при этом идею
создания в ДРА "свободной исламской республики" по подобию
иранской.

Трудности становления ДРА имеют во многом объективный
характер. Они связаны с экономической отсталостью,
малочисленностью рабочего класса, слабостью Народно-
демократической партии Афганистана (НДПА). Эти трудности
усугубляются, однако, и субъективными причинами: в партии и
государстве отсутствует коллективное руководство, вся власть
фактически сосредоточена в руках Н. М. Тараки и X. Амина,
которые нередко допускают ошибки и нарушения законности; в
стране отсутствует Народный фронт, до сих пор не созданы
местные органы революционной власти. Рекомендации наших
советников по этим вопросам афганским руководством
практически не реализуются. <...>

В связи с изложенным МИД СССР, КГБ СССР, Министерство
обороны и Международный отдел ЦК КПСС считают
целесообразным:

1. Направить от имени Политбюро ЦК КПСС письмо
Политбюро ЦК НДПА, в котором в товарищеской форме
откровенно выразить озабоченность и беспокойство советского
руководства в связи с реальной опасностью потери завоеваний
Апрельской революции и высказать рекомендации по усилению
борьбы с контрреволюцией и укреплению народной власти. <...>

4. Для обеспечения охраны и обороны самолетов советской
эскадрильи на аэродроме "Баграм" направить в ДРА, при



согласии Афганской стороны, парашютно-десантный батальон в
униформе (комбинезоны) под видом авиационного
технического состава. Для охраны совпосольства направить в
Кабул спецотряд КГБ СССР (126—150 чел.) под видом
обслуживающего персонала посольства. В начале августа с.г.,
после завершения подготовки, направить в ДРА (аэродром
"Баграм") спецотряд ГРУ Генерального штаба с целью
использования в случае резкого обострения обстановки для
охраны и обороны особо важных правительственных объектов.

Просим рассмотреть.

Труд. 23 июня 1992 г.

25.3.10. ИЗ ОТКРЫТОГО ПИСЬМА А. Д. САХАРОВА548
ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР Л. И. БРЕЖНЕВУ

1980 г.

... Военные действия в Афганистане продолжаются уже семь
месяцев. Погибли и искалечены тысячи советских людей и
десятки тысяч афганцев — не только партизан, но, главным
образом, мирных жителей — стариков, женщин, детей, крестьян
и горожан. Более миллиона афганцев стали беженцами.
Особенно зловещи сообщения о бомбежках деревень,
оказывающих помощь партизанам, о минировании горных
дорог, что создает угрозу голода для целых районов.

Также не подлежит сомнению, что афганские события
кардинально изменили политическое положение в мире. Они
поставили под удар разрядку, создали прямую угрозу миру не
только в этом районе, но и везде. Они затруднили (а может,
сделали вообще невозможной) ратификацию договора ОСВ-2,
жизненно важного для всего мира, в особенности как
предпосылки дальнейших этапов процесса разоружения.



Советские действия способствовали (и не могли не
способствовать!) увеличению военных бюджетов и принятию
новых военно-технических программ во всех крупнейших
странах, что будет сказываться еще долгие годы, усиливая
опасность гонки вооружений. На Генеральной Ассамблее ООН
советские действия в Афганистане осудили 104 государства, в
том числе многие, ранее безоговорочно поддерживавшие
любые действия СССР.

Внутри СССР усиливается разорительная
сверхмилитаризация страны (особенно губительная в условиях
экономических трудностей), не осуществляются жизненно
важные реформы в хозяйственно-экономических и социальных
областях, усиливается опасная роль репрессивных органов,
которые могут выйти из-под контроля. <...>

По моему убеждению, необходимо политическое
урегулирование, включающее следующие действия:

1. СССР и партизаны прекращают военные действия —
заключается перемирие.

2. СССР заявляет, что готов полностью вывести свои войска по
мере замены их войсками ООН. Это будет важнейшим
действием ООН, соответствующим ее целям, провозглашенным
при ее создании, и резолюции 104 ее членов.

3. Нейтралитет, мир и независимость Афганистана
гарантируются Советом Безопасности ООН в лице се
постоянных членов, а также, возможно, соседних с
Афганистаном стран.

4. Страны — члены ООН, в том числе СССР, предоставляют
политическое убежище всем гражданам Афганистана,
желающим покинуть страну. Свобода выезда всем желающим —
одно из условий урегулирования.



5. Афганистану предоставляется экономическая помощь на
международной основе, исключающей его зависимость от
какой-либо страны; СССР принимает на себя определенную
долю этой помощи.

6. Правительство Бабрака Кармаля до проведения выборов
передает свои полномочия Временному совету,
сформированному на нейтральной основе с участием
представителей партизан и представителей правительства
Кармаля.

7. Проводятся выборы под международным контролем; члены
правительства Кармаля и партизаны принимают участие в них
на общих основаниях. <...>

Сахаров А. Д. Тревога и надежда. М., 1990. С. 199—201.

25.3.11. ИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ ЦК КПСС
ОБ ИТОГАХ ВСТРЕЧИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВ

В июле — августе 1981 г. в Крыму проходили встречи
руководителей восьми социалистических стран: Болгарии,
Венгрии, Германской Демократической Республики,
Монгольской Народной Республики, Польши, Румынии,
СССР и Чехословакии. В ходе встреч обсуждались
важнейшие вопросы сотрудничества в экономической и
политической сферах.

 

23 августа 1981 г.549

В ходе встреч обсуждались важнейшие задачи развития
сотрудничества социалистических государств. Достигнуты
договоренности, реализация которых, безусловно, будет
способствовать успешному развитию соответствующих стран,



укреплению единства и сплоченности социалистического
содружества. Умножение связей стран социализма во всех
областях представляет собой одну из важных предпосылок
полного претворения в жизнь созидательных задач,
поставленных прошедшими съездами коммунистических и
рабочих партий. Оно служило и служит подъему национальных
экономик, росту национального благосостояния каждого из
участвующих в этом сотрудничестве братских государств.

Во главу угла большинство социалистических стран ставит в
данное время задачу интенсификации экономики. Она
решается в первую очередь за счет национальных усилий. При
этом неуклонно возрастает значение сотрудничества стран
социализма как на двусторонней основе, так и в рамках СЭВ.
Социалистические государства в целом располагают
возможностями решить такие кардинальные
народнохозяйственные проблемы, как наращивание
энергетических мощностей, достижение качественно нового
уровня машиностроения, полное удовлетворение спроса на
товары народного потребления и сельскохозяйственную
продукцию. Именно на это нацелены развитие
социалистической экономической интеграции, происходящее
углубление международного социалистического разделения
труда.

В текущем пятилетии особенно широкий размах, и это
подтверждают итоги крымских встреч 1981 года, приобретает
взаимодействие стран социализма в тех экономических
звеньях, которые являются базовыми и для роста народного
благосостояния.

Предусмотрено участие социалистических стран в
строительстве на территории СССР газопроводов, других
важных объектов, а также в реконструкции и модернизации
советской легкой и пищевой промышленности.



Социалистическими странами взяты высокие рубежи в
строительстве нового общества. Вместе с тем в силу ряда
причин их продвижение вперед не свободно от трудностей. С
острыми кризисными явлениями столкнулась народная
Польша. Практика социалистического развития вновь и вновь
убеждает, как важно для коммунистической партии строго
руководствоваться ленинскими нормами партийной жизни,
заботиться об укреплении связей с массами,
совершенствовании социалистической демократии, проводить
реалистическую экономическую политику, не допуская
чрезмерной задолженности капиталистическим государствам,
воспитывать трудящихся в интернационалистском духе,
проявлять революционную бдительность, давать
своевременный и решительный отпор антисоциалистическим
силам.

Советская Программа Мира для 80-х годов в действии.

М., 1982. С. 276—277.



XXVI. ПЕРЕСТРОЙКА И РАСПАД СОВЕТСКОГО
СОЮЗА

26.1. ИЗМЕНЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ И
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

26.1.1. ИЗ ДОКЛАДА ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС
М. С. ГОРБАЧЕВА550 НА ПЛЕНУМЕ ЦК КПСС

27 января 1987 г.

... Предубеждения относительно роли товарно-денежных
отношений и действия закона стоимости, а нередко и прямое их
противопоставление социализму как чего-то чужеродного
приводили к волюнтаристским подходам в экономике, к
недооценке хозрасчета, "уравниловке" в оплате труда,
порождали субъективистские начала в ценообразовании,
нарушения денежного обращения, невнимание к вопросам
регулирования спроса и предложения.

Особенно тяжелые последствия имели ограничения
хозрасчетных прав предприятий и объединений. Это подрывало
основы материального стимулирования, препятствовало
достижению высоких конечных результатов, вело к снижению
трудовой и социальной активности людей, падению
дисциплины и порядка.

По сути дела, возникла целая система ослабления
экономических инструментов власти, образовался своего рода
механизм торможения социально-экономического развития,
сдерживания прогрессивных преобразований, позволяющих
раскрывать и использовать преимущества социализма. Корни
этого торможения — в серьезных недостатках
функционирования институтов социалистической демократии,
в устаревших, а подчас и не отвечающих реальностям в
политических и теоретических установках, в консервативном
механизме управления. <...>



Темпы прироста национального дохода за последние три
пятилетки уменьшились более чем вдвое. Планы по
большинству показателей с начала 70-х годов не выполнялись.
Экономика в целом стала маловосприимчивой к
нововведениям, неповоротливой, качество значительной части
продукции перестало соответствовать современным
требованиям, обострились диспропорции в производстве.

Было ослаблено внимание к развитию машиностроения.
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
отстали от потребностей народного хозяйства, не отвечали
задачам его технической реконструкции. Непомерными и
далеко не всегда оправданными были закупки оборудования и
многих других товаров на капиталистическом рынке. <...>

... Пагубное влияние на нравственную атмосферу в обществе
оказывали факты пренебрежительного отношения к законам,
очковтирательство и взяточничество, поощрение угодничества
и славословия. Подлинная забота о людях, условиях их жизни и
труда, социальном самочувствии нередко подменялись
политическими заигрываниями — массовой раздачей наград,
званий, премий. Складывалась обстановка всепрощения,
снижались требовательность, дисциплина, ответственность.

Серьезные недостатки в идейно-политическом воспитании во
многих случаях прикрывались проведением парадных
мероприятий и кампаний, празднованием многочисленных
юбилеев и в центре, и на местах. Мир повседневных
реальностей и мир показного благополучия все больше
расходились друг с другом.

... На социально-экономической и политической ситуации,
которая сложилась на рубеже 70—80-х годов, сказалось и
состояние самой партии, ее кадрового корпуса. Руководящие
органы партии не сумели вовремя и критически оценить
опасность нарастания негативных тенденций в обществе, в



поведении части коммунистов, принять решения, которые
настоятельно требовала жизнь.

... Перестройка — это решительное преодоление застойных
процессов, слом механизма торможения, создание надежного и
эффективного механизма ускорения социально-
экономического развития советского общества. Главный
замысел нашей страны — соединить достижения научно-
технической революции с плановой экономикой и привести в
действие весь потенциал социализма.

Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС.

27—28 января 1987 г. М., 1987. С. 10—15.

26.1.2. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ АКАДЕМИКА Л.
АБАЛКИНА551 О РАЗРАБОТКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

РЕФОРМЫ 1987 г.

Программа экономической реформы, приведшая к
изменению сложившейся (социалистической) системы
хозяйствования, была принята в июне 1987 г. на Пленуме ЦК
КПСС.

 

... В основу реформы было решено положить перестройку
первичного звена предприятия как социалистического
товаропроизводителя. Поэтому наряду с подготовкой Пленума в
правительственных структурах развернулась работа над
проектом Закона о предприятии. Возглавил эту работу один из
опытных экономистов-практиков П. Кацура, привлеченный Н.
Рыжковым552 на работу в Совмин с должности заместителя
генерального директора ВАЗа.



Одновременно готовились серия законодательных актов,
охвативших коренную перестройку планирования, переход к
системе госзаказа и оптовой торговли средствами
производства, изменение банковской системы и другие
вопросы (всего 12 крупных проектов законов). Упреждающее
создание правовой базы реформы — один из важных и
поучительных уроков, который, к сожалению, не всегда
соблюдался в последующем.

Пленум ЦК, посвященный задачам партии по коренной
перестройке управления экономикой, состоялся 25—26 июня
1987 года. На нем впервые был сформулирован тезис о
радикальной реформе экономического управления как
важнейшем звене перестройки. Утвердить этот вывод удалось
далеко не без борьбы и сопротивления. Не все участники
Пленума, да и более широкие слои общественности восприняли
рассуждения М. Горбачева, что сложившаяся система
управления была основана на жестком централизме,
директивных адресных заданиях и бюджетных ассигнованиях и
исторически изжила себя. <...>

Теоретической и идеологической основой реформы на этом
этапе была "концепция совершенствования". Она опиралась на
признание жизненной силы сложившихся принципов
хозяйствования, резко отвергая методы и механизмы их
практического осуществления. За таким подходом стояло
массовое общественное мнение, которое, как правило, не шло
дальше требований наведения элементарного порядка,
расшивки узких мест в экономике, расширения прав
предприятий и их трудовых коллективов, борьбы с
бюрократизмом. <...>

Но были и более серьезные причины, питавшие "концепцию
совершенствования". Иногда сознательно, а порой интуитивно
(несмотря на самые радикальные лозунги) эта концепция
исходила из логики эволюционного, поэтапного



реформирования экономики, предполагающей продвижение
вперед по мере создания необходимых для этого условий,
широкое использование переходных, промежуточных форм.
<...>

Идея поэтапного осуществления реформы наиболее четко
была выражена в докладе Н. Рыжкова, с которым он выступил
спустя три дня после Пленума на ближайшей Сессии Верховного
Совета СССР. В нем ставилась задача в течение ближайших 2—3
лет провести работу по совершенствованию ценообразования,
крупномасштабной перестройке системы материально-
технического обеспечения и финансово-кредитного механизма,
осуществить изменение организационных структур, на новых
основах и принципах сформировать сам пятилетний план.

Когда в результате этих мер экономика будет в полной мере
переведена на рельсы нового хозяйственного механизма, центр
тяжести сместится к обеспечению слаженности всех его звеньев
и элементов. Это и будет, как мыслилось тогда, важнейшей
задачей второго этапа. <...>

Леонид Абалкин. Прелюдия //

Московская правда. 22 марта 1995 г.

26.1.3. ИЗ ЗАПИСКИ КОМИССИИ ЦК КП УЗБЕКИСТАНА О
ПРИЧИНАХ СОБЫТИЙ В ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В марте 1989 г. в Фергане (Узбекистан) произошел
межнациональный конфликт с многочисленными
жертвами среди узбеков и турок-месхетинцев.

 

Июль 1989 г.



... Напряженность в межнациональных отношениях
нагнеталась задолго до майских и июньских событий. Имели
место факты распространения листовок антисоветского и
националистического толка, призывавших местное население к
изгнанию с территории области людей некоренной
национальности. <...>

Комиссия отмечает широту и масштабность массовых
беспорядков. В результате трагических событий погибли 103
человека, из них турок-месхетинцев — 52, узбеков — 36. Травмы
и увечья получили 1011 человек. Ранено 137 военнослужащих
внутренних войск МВД СССР, 110 работников милиции, из
которых один скончался. Сожжено и разграблено 757 жилых
домов, 27 государственных объектов, 275 единиц
автотранспорта. Нападению подвергались важные
народнохозяйственные объекты, преступники стремились
овладеть зданиями отделов внутренних дел с целью захвата
огнестрельного оружия, брали в заложники партийных,
советских работников, пытались силой освободить ранее
задержанных. <...>

По настоянию турок-месхетинцев с помощью союзного
правительства было организовано временное переселение из
Ферганской области 16 282 человек в Смоленскую, Орловскую,
Курскую, Белгородскую и Воронежскую области РСФСР. <...>

Известия ЦК КПСС. 1989. № 10. С. 94—96.

26.1.4. ИЗ ЗАКОНА СССР ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЯХ

9 октября 1990 г.

Статья 1. Понятие общественного объединения

Общественным объединением является добровольное
формирование, возникшее в результате свободного



волеизъявления граждан, объединившихся на основе общности
интересов.

Общественными объединениями признаются политические
партии, массовые движения, профессиональные союзы,
женские, ветеранские организации, организации инвалидов,
молодежные и детские организации, научные, технические,
культурно-просветительские, физкультурно-спортивные и иные
добровольные общества, творческие союзы, землячества,
фонды, ассоциации и другие объединения граждан. <...>

 

Статья 3. Цели создания и деятельности общественных
объединений

Общественные объединения создаются в целях реализации и
защиты гражданских, политических, экономических,
социальных и культурных прав и свобод; развития активности и
самодеятельности граждан, их участия в управлении
государственными и общественными делами; удовлетворения
профессиональных и любительских интересов; развития
научного, технического и художественного творчества; охраны
здоровья населения, участия в благотворительной
деятельности; проведения культурно-просветительской,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; охраны
природы, памятников истории и культуры; патриотического и
гуманистического воспитания; расширения международных
связей, укрепления мира и дружбы между народами;
осуществления иной деятельности, не запрещенной законом.

Не допускаются создание и деятельность общественных
объединений, имеющих целью или методом действий
свержение, насильственное изменение конституционного строя
или насильственное нарушение единства территории СССР,
союзных и автономных республик, автономных образований,



пропаганду войны, насилия и жестокости, разжигание
социальной, в том числе классовой, а также расовой,
национальной и религиозной розни, совершение иных уголовно
наказуемых деяний. Запрещается создание общественных
военизированных объединений и вооруженных формирований.
<...>

 

Статья 16. Политические партии, массовые
общественные движения, профессиональные союзы

Партии, выражая политическую волю своих членов, ставят
основными задачами участие в формировании органов
государственной власти и управления, а также в осуществлении
власти через своих представителей, избранных в Советы
народных депутатов.

Партии имеют программные документы, публикуемые для
всеобщего сведения. Партии равны перед Законом.

Партии имеют право выдвигать кандидатов в народные
депутаты, в том числе единым списком, вести предвыборную
агитацию, оформлять группы своих сторонников-депутатов в
соответствующих Советах народных депутатов. <...>

Ассоциации. Акционерные общества. Предпринимательство.

М., 1991. С. 122., 123, 128.

26.1.5. ИЗ ПИСЬМА Н. АНДРЕЕВОЙ553 В РЕДАКЦИЮ
ГАЗЕТЫ "СОВЕТСКАЯ РОССИЯ "

13 марта 1988 г.

... В многочисленных дискуссиях, проходящих сегодня
буквально по всем вопросам обществознания, меня как



преподавателя вуза интересуют прежде всего те вопросы,
которые непосредственно влияют на идейно-политическое
воспитание молодежи, ее нравственное здоровье, ее
социальный оптимизм. Беседуя со студентами, вместе с ними
размышляя об острых проблемах, невольно прихожу к выводу,
что у нас накопилось немало перекосов и односторонностей,
которые явно нуждаются в выправлении. На некоторых из них
хочу остановиться особо.

Взять вопрос о месте И. В. Сталина в истории нашей страны.
Именно с его именем связана вся одержимость критических
атак, которая, по моему мнению, касается не столько самой
исторической личности, сколько всей сложнейшей переходной
эпохи. Эпохи, связанной с беспримерным подвигом целого
поколения советских людей, которые сегодня постепенно
отходят от активной трудовой, политической и общественной
деятельности. В формулу "культа личности" насильственно
втискиваются индустриализация, коллективизация, культурная
революция, которые вывели нашу страну в разряд великих
мировых держав. Все это ставится под сомнение. Дело дошло до
того, что от "сталинистов" (а в их число можно при желании
зачислить кого угодно) стали настойчиво требовать "покаяния".
<...>

Поддерживаю партийный призыв отстоять честь и
достоинство первопроходцев социализма. Думаю, что именно с
этих партийно-классовых позиций мы и должны оценивать
историческую роль всех руководителей партии и страны, в том
числе и Сталина. В этом случае нельзя сводить дело к
"придворному" аспекту или к абстрактному морализаторству со
стороны лиц, далеких и от того грозового времени, и от людей,
которым пришлось тоща жить и работать. Да еще так работать,
что и сегодня это является для нас вдохновляющим примером.
<...>



Тревожит меня и вот что: с воинствующим космополитизмом
связана ныне практика "отказничества" от социализма. К
сожалению, мы спохватываемся лишь тогда, когда его неофиты
своими бесчинствами мозолят глаза перед Смольным или под
стенами Кремля. Более того, нас как-то исподволь приучают
видеть в названном явлении некую почти безобидную смену
"местожительства", а не классовую и национальную измену лиц,
большинство которых на наши же общенародные средства
окончили вузы и аспирантуры. Вообще некоторые склонны
смотреть на "отказничество" как на некое проявление
"демократии" и "прав человека", талантам которого помешал
расцвести "застойный социализм". Ну а если и там, в "свободном
мире", не оценят кипучую предприимчивость и "гениальность" и
торг совестью не представит интереса для спецслужб, можно
возвратиться назад. <...>

Сложности воспитания молодежи усугубляются еще и тем, что
в русле идей "неолибералов" и "неославянофилов" создаются
неформальные организации и объединения. Случается, что верх
в их руководстве берут экстремистские, способные на
провокации элементы. В последнее время наметилась
политизация этих самодеятельных организаций на основе
далеко не социалистического плюрализма. Нередко лидеры
этих организаций говорят о "разделении власти" на основе
"парламентского режима", "свободных профсоюзов",
"автономных издательств" и т.п. Все это, по моему мнению,
позволяет сделать вывод, что главным и кардинальным
вопросом проходящих ныне в стране дискуссий является вопрос
— признавать или не признавать руководящую роль партии,
рабочего класса в социалистическом строительстве, а значит, и
в перестройке. Разумеется, со всеми вытекающими отсюда
теоретическими и практическими выводами для политики,
экономики и идеологии.

Андреева Н. Не могу поступаться принципами //



Советская Россия. 13 марта 1988 г.

26.2 "НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ" ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ
26.2.1. ИЗ ДОГОВОРА МЕЖДУ СССР И США О ЛИКВИДАЦИИ

ИХ РАКЕТ СРЕДНЕЙ И МЕНЬШЕЙ ДАЛЬНОСТИ

В 1986—1987 гг. состоялось несколько встреч М. С.
Горбачева с президентом США (Р. Рейганом, затем Дж.
Бушем). В итоге переговоров был подписан Договор об
уничтожении в Европе принадлежащих этим странам
ракет средней и меньшей дальности.

 

9 декабря 1987 г.554

Союз Советских Социалистических Республик и Соединенные
Штаты Америки, ниже именуемые Сторонами,

сознавая, что ядерная война имела бы для всего человечества
опустошительные последствия,

руководствуясь целью укрепления стратегической
стабильности, будучи убежденными, что меры, изложенные в
настоящем Договоре, будут способствовать уменьшению
опасности возникновения войны и упрочению международного
мира и безопасности, и

учитывая свои обязательства по статье VI Договора о
нераспространении ядерного оружия,

согласились о нижеследующем:

Статья I

В соответствии с положениями настоящего Договора, который
включает являющиеся его неотъемлемой частью Меморандум о



договоренности и Протоколы, каждая из Сторон ликвидирует
свои ракеты средней дальности и меньшей дальности, не имеет
такие средства в дальнейшем и выполняет другие
обязательства, изложенные в настоящем Договоре. <...>

Статья IV

1. Каждая из сторон ликвидирует все свои ракеты средней
дальности и пусковые установки таких ракет, а также связанные
с такими ракетами и пусковыми установками все
вспомогательные сооружения и все вспомогательное
оборудование категорий, которые приведены в Меморандуме о
договоренности, таким образом, чтобы не позднее чем через
три года после вступления в силу настоящего Договора и в
дальнейшем ни у одной из Сторон не имелось таких ракет,
пусковых установок, вспомогательных сооружений и
вспомогательного оборудования.

2. Для осуществления положений пункта 1 настоящей статьи
обе Стороны по вступлении настоящего Договора в силу
приступают к сокращению всех типов своих развернутых и
неразвернутых пусковых установок таких ракет, а также
связанных с такими ракетами и пусковыми установками
вспомогательных сооружений и вспомогательного
оборудования и продолжают осуществлять такие сокращения на
всем протяжении каждого этапа в соответствии с положениями
настоящего Договора. Указанные сокращения осуществляются в
два этапа таким образом, чтобы:

a) к концу первого этапа, то есть не позднее чем через 29
месяцев после вступления в силу настоящего Договора:

I) количество развернутых пусковых установок ракет средней
дальности у каждой из Сторон не превышало количество
пусковых установок, способных одновременно нести или



содержать ракеты, несущие, как это считается Сторонами, 171
боеголовку;

II) количество развернутых ракет средней дальности у каждой
из Сторон не превышало количество таких ракет, несущих, как
это считается Сторонами, 180 боеголовок;

III) суммарное количество развернутых и неразвернутых
пусковых установок ракет средней дальности у каждой из
Сторон не превышало количество пусковых установок,
способных одновременно нести или содержать ракеты,
несущие, как это считается Сторонами, 200 боеголовок;

IV) суммарное количество развернутых и неразвернутых
ракет средней дальности у каждой из Сторон не превышало
количество таких ракет, несущих, как это считается Сторонами,
200 боеголовок;

b) к концу второго этапа, то есть не позднее чем через три
года после вступления в силу настоящего Договора, как ракеты
средней дальности каждой из Сторон, пусковые установки таких
ракет, а также связанные с такими ракетами и пусковыми
установками все вспомогательные сооружения и все
вспомогательное оборудование категорий, которые приведены
в Меморандуме о договоренности, были ликвидированы.

Статья V

1. Каждая из сторон ликвидирует все свои ракеты меньшей
дальности и пусковые установки таких ракет, а также связанное
с такими ракетами и пусковыми установками все
вспомогательное оборудование категорий, которые приведены
в Меморандуме о договоренности, таким образом, чтобы не
позднее чем через 18 месяцев после вступления в силу
настоящего Договора и в дальнейшем ни у одной из сторон не
имелось таких ракет, пусковых установок и вспомогательного
оборудования. <...>



Статья VI

1. После вступления в силу настоящего Договора и в
дальнейшем ни одна из Сторон:

a) не производит никаких ракет средней дальности, не
проводит летные испытания таких ракет и не производит
никаких ступеней таких ракет и никаких пусковых установок;

b) не производит никаких ракет меньшей дальности, не
производит летные испытания и не осуществляет пуска таких
ракет и не производит никаких ступеней таких ракет и никаких
пусковых установок таких ракет. <...>

Правда. 9 декабря 1987 г.

26.2.2. ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ М. С. ГОРБАЧЕВА В
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

В речи М. С. Горбачева на сессии Генеральной Ассамблеи
ООН была сформулирована концепция советской внешней
политики, центральное место в которой отводилось
приоритету общечеловеческих интересов над классовыми.

 

7 декабря 1988 г.

...Мы намерены расширить участие Советского Союза в
контрольных механизмах по правам человека при ООН и в
рамках общеевропейского процесса. Мы считаем — юрисдикция
Международного суда в Гааге в отношении толкования и
применения соглашений в области прав человека должна быть
обязательной для всех государств.

В контексте хельсинкского процесса рассматриваем и снятие
помех для передач всех иностранных радиостанций, вещающих



на Советский Союз.

В целом наше кредо таково: политические проблемы решать
только политическими средствами, человеческие — только по-
человечески.

Теперь о самом главном, без чего никакие проблемы
наступающего века на могут быть решены, — о разоружении.

Международное развитие и общение деформированы гонкой
вооружений и милитаризацией мышления.

Советский Союз 15 января 1986 года выдвинул, как известно,
программу построения безъядерного мира. Ее воплощение в
реальные переговорные позиции уже дало свои материальные
плоды. Завтра исполняется первая годовщина подписания
Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. С
еще большим удовлетворением я говорю о том, что реализация
этого договора — уничтожение ракет — проходит нормально, в
атмосфере доверия и деловитости. <...>

Советское руководство решило еще раз продемонстрировать
свою готовность укреплять этот здоровый процесс не только
словом, но и делом.

Сегодня я могу сообщить вам следующее: Советский Союз
принял решение о сокращении своих Вооруженных Сил. В
ближайшие два года их численный состав уменьшится на 500
тысяч человек, существенно сократится и объем обычных
вооружений. Эти сокращения будут проведены в
одностороннем порядке, вне связи с переговорами по мандату
Венской встречи.

По согласованию с нашими союзниками по Варшавскому
Договору мы приняли решение вывести к 1991 году из ГДР,
Чехословакии и Венгрии шесть танковых дивизий и
расформировать их. Из групп советских войск, находящихся в



этих странах, будут выведены также десантно-штурмовые и ряд
других соединений и частей, включая десантно-переправочные,
с вооружением и боевой техникой. Находящиеся в этих странах
советские войска будут сокращены на 50 тысяч человек, а
вооружение — на 5 тысяч танков.

Все остающиеся пока на территории наших союзников
советские дивизии переформируются. Им придается иная, чем
сегодня, структура, которая после крупного изъятия из них
танков становится однозначно оборонительной.

Одновременно мы сократим численность личного состава
войск и количество вооружений и в европейской части СССР.

Всего же в этой части нашей страны и на территории наших
европейских союзников советские вооруженные силы будут
уменьшены на 10 десять тысяч танков, 8,5 тысяч
артиллерийских систем, 800 боевых самолетов.

За эти два года мы существенно уменьшим группировку
Вооруженных Сил также и в азиатской части страны. По
соглашению с правительством Монгольской Республики
значительная часть временно находящихся там советских войск
возвратится на родину. <...>

Этой своей акцией, как и всей своей деятельностью в пользу
демилитаризации международных отношений, мы хотели бы
привлечь внимание мирового сообщества также и к другой
актуальной проблеме — к проблеме перехода от экономики
вооружений к экономике разоружения. <...>

Горбачев М. С. Годы трудных решений. М., 1993. С. 124—125.

26.3. РАСПАД СССР
26.3.1. ИЗ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ М. С.

ГОРБАЧЕВА ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ НОВОГО



СОЮЗНОГО ДОГОВОРА

Весной — в начале лета 1991 г. состоялись переговоры М.
С. Горбачева с руководителями девяти союзных республик
по вопросу о новом Союзном договоре, проект которого
был опубликован в печати. Итогам переговоров было
посвящено выступление Президента СССР по телевидению.

 

2 августа 1991 г.

Как вы знаете, в последнее время шла напряженная работа
над проектом нового Союзного договора. Сегодня я направил
письмо руководителям делегаций, уполномоченных
Верховными Советами республик, с предложением открыть
договор для подписания 20 августа нынешнего года. <...>

Итак, мы вступаем в решающий этап преобразования нашего
многонационального государства в демократическую
федерацию равноправных советских суверенных республик. Что
означает для жизни страны заключение нового Союзного
договора? Прежде всего — это реализация воли народа,
выраженной на референдуме 17 марта. Договор предполагает
преобразование Союза на основе преемственности и
обновления.

Сохраняется союзная государственность, в которой воплощен
труд многих поколений людей, всех народов нашего Отечества.
И вместе с тем создается новое, действительно добровольное
объединение суверенных государств, в котором все народы
самостоятельно управляют своими делами, свободно развивают
свои культуру, язык, традиции. <...>

Конечно, не следует упрощать дело. Договор предусматривает
значительную реконструкцию органов власти и управления.
Потребуется разработать и принять новую конституцию,



обновить избирательный закон, провести выборы, перестроить
судебную систему. Пока этот процесс будет разворачиваться,
должны активно действовать Съезд народных депутатов,
Верховный Совет СССР, правительство, другие союзные органы.

Мы встали на путь реформ, нужных всей стране. И новый
Союзный договор поможет быстрее преодолеть кризис, ввести
жизнь в нормальную колею. <...>

Известия. 3 августа 1991 г.

26.3.2. ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО РУКОВОДСТВА ОБ
ОТСТАВКЕ ПРЕЗИДЕНТА М. С. ГОРБАЧЕВА И О СОЗДАНИИ

ГКЧП СССР

Государственный комитет по чрезвычайному положению
в СССР был создан в ночь с 18 на 19 августа 1991 г.
представителями властных структур, несогласными с
политикой реформ М. С. Горбачева и проектом нового
Союзного договора.

 

18 августа 1991 г.

В связи с невозможностью по состоянию здоровья
исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем обязанностей
Президента СССР и переходом в соответствии со статьей 127 (7)
Конституции СССР полномочий Президента Союза ССР к вице-
президенту СССР Янаеву Геннадию Ивановичу;

в целях преодоления глубокого и всестороннего кризиса,
политической, межнациональной и гражданской
конфронтации, хаоса и анархии, которые угрожают жизни и
безопасности граждан Советского Союза, суверенитету,
территориальной целостности, свободе и независимости
нашего Отечества;



исходя из результатов всенародного референдума о
сохранении Союза Советских Социалистических Республик;

руководствуясь жизненно важными интересами народов
нашей Родины, всех советских людей,

заявляем:

1. В соответствии со статьей 127 (7) Конституции СССР и
статьей 2 Закона СССР "О правовом режиме чрезвычайного
положения" и идя навстречу требованиям широких слоев
населения о необходимости принятия самых решительных мер
по предотвращению сползания общества к общенациональной
катастрофе, обеспечения законности и порядка, ввести
чрезвычайное положение в отдельных местностях СССР на срок
6 месяцев с 4 часов по московскому времени 19 августа 1991
года.

2. Установить, что на всей территории СССР безусловное
верховенство имеют Конституция СССР и законы Союза ССР.

3. Для управления страной и эффективного осуществления
режима чрезвычайного положения образовать Государственный
комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР) в
следующем составе: Бакланов О. Д. — первый заместитель
председателя Совета обороны СССР, Крючков В. А. —
председатель КГБ СССР, Павлов В. С. — премьер-министр СССР,
Пуго Б. К. — министр внутренних дел СССР, Стародубцев В. А.
председатель Крестьянского союза СССР, Тизяков А. И. —
президент Ассоциации государственных предприятий и
объектов промышленности, строительства, транспорта и связи
СССР, Язов Д. Т. — министр обороны СССР, Янаев Г. И. — и.о.
Президента СССР.

4. Установить, что решения ГКЧП СССР обязательны для
неукоснительного исполнения всеми органами власти и



управления, должностными лицами и гражданами на всей
территории СССР.

Правда. 20 августа 1991 г.

26.3.3. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РСФСР Б. Н. ЕЛЬЦИНА В СВЯЗИ
С ЗАЯВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО

ЧРЕЗВЫЧАЙНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ

19 августа 1991 г.

В связи с действиями группы лиц, объявивших себя
государственным комитетом по чрезвычайному
положению, постановляю:

1. Считать объявление комитета антиконституционным и
квалифицировать действия его организаторов как
государственный переворот, являющийся ничем иным, как
государственным преступлением.

2. Все решения, принимаемые от имени так называемого
комитета по чрезвычайному положению, считать незаконными
и не имеющими силы на территории РСФСР. На территории
Российской Федерации действуют законно избранная власть в
лице Президента, Верховного Совета и Председателя Совета
Министров, всех государственных и местных органов власти и
управления РСФСР.

3. Действия должностных лиц, исполняющих решения
указанного комитета, подпадают под действие Уголовного
кодекса РСФСР и подлежат преследованию по закону.

Настоящий Указ вводится в действие с момента его
подписания.

Юрий Лужков. 72 часа агонии. Август 1991-го. Начало и конец
коммунистического путча в России. М., 1992. Приложения. С. 18.



26.3.4. ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА СССР И ВЫСШИХ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДЕСЯТИ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК НА V

СЪЕЗДЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР

1 сентября 1991 г. состоялось совещание Президента СССР
М. С. Горбачева с руководителями союзных республик.
Было составлено "Заявление Президента СССР и
руководителей десяти республик", в котором намечались
меры для предотвращения распада СССР. Заявление
подписали высшие руководители РСФСР, Украины,
Белорусской ССР, Республики Узбекистан, Казахской ССР,
Азербайджанской Республики, Республики Кыргызстан,
Республики Таджикистан, Республики Армения и
Туркменской ССР. На следующий день текст "Заявления"
был оглашен на V внеочередном съезде народных
депутатов СССР. Съезд одобрил предложенные в
"Заявлении" меры.

 

2 сентября 1991 г.

В результате государственного переворота, совершенного 19—
21 августа сего года, был сорван процесс формирования новых
союзных отношений между суверенными государствами, что
поставило страну на грань катастрофы.

Сложившаяся в стране после путча ситуация, если она выйдет
из-под контроля, может привести к непредсказуемым
последствиям внутри страны и в отношениях с зарубежными
государствами.

Мы констатируем, что срыв заговора, победа
демократических сил нанесли серьезный удар по реакционным
силам и по всему тому, что сдерживало процесс
демократических преобразований. Тем самым создан



исторический шанс для ускорения коренных преобразований,
обновления страны.

В этих условиях законно избранные высшие руководители
страны в липе Президента СССР, президентов и председателей
Верховных Советов республик в целях недопущения
дальнейшего распада структур власти и до создания новой
политической, государственной системы отношений между
республиками, формирования межреспубликанских (союзных)
структур власти на переходный период (до принятия новой
Конституции и проведения на ее основе выборов новых органов
власти) согласились с необходимостью:

1. Подготовить и подписать всеми желающими республиками
Договор о союзе суверенных государств, в котором каждая из
них сможет самостоятельно определить формы своего участия в
Союзе.

2. Обратиться ко всем республикам независимо от
декларируемого ими статуса с предложением безотлагательно
заключить экономический союз с целью взаимодействия в
рамках единого свободного экономического пространства и для
нормального функционирования народного хозяйства,
жизнеобеспечения населения, ускоренного проведения
радикальных экономических реформ.

3. В условиях переходного периода создать:

Совет представителей народных депутатов по принципу
равного представительства от союзных республик для
согласованного решения вопросов внутренней и внешней
политики, затрагивающих общие интересы республики;

для координации управления народным хозяйством и
согласованного проведения экономических реформ создать
временно межреспубликанский экономический комитет с
представителями всех республик на паритетных началах.



Проект Конституции после его подготовки должен быть
рассмотрен и утвержден парламентами союзных республик, а
окончательное принятие осуществлено на съезде полномочных
представителей союзных республик.

Подтвердить сохранение статуса народных депутатов СССР за
всеми избранными депутатами на весь срок, на который они
были избраны.

В связи с этим мы обращаемся к Съезду с просьбой временно
приостановить действие соответствующих статей Конституции
СССР.

4. Заключить соглашение на принципах коллективной
безопасности в области обороны в целях сохранения единых
вооруженных сил и военно-стратегического пространства,
проведения радикальных реформ в Вооруженных Силах, КГБ,
МВД и Прокуратуре СССР с учетом суверенитета республик.

5. Подтвердить строгое соблюдение всех международных
соглашений и обязательств, принятых на себя СССР, включая
вопросы сокращения и контроля над вооружениями,
внешнеэкономические обязательства.

6. Принять декларацию, гарантирующую права и свободы
граждан вне зависимости от их национальности, места
проживания, партийной принадлежности и политических
взглядов, а также права национальных меньшинств.

7. Просить Съезд народных депутатов СССР поддержать
обращение союзных республик в ООН о признании их
субъектами международного права и рассмотрении вопроса об
их членстве в этой организации.

В связи е безотлагательностью проведения указанных мер,
диктуемых сложившейся ситуацией, мы обращаемся к Съезду
срочно принять решение по предложенным вопросам. <...>



Известия. Московский вечерний выпуск.

2 сентября 1991 г.

26.3.5. ИЗ АЛМА-АТИНСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ГЛАВ
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

8 декабря 1991 г. руководители России, Украины и
Белоруссии объявили о прекращении действия Союзного
договора 1922 г. об образовании СССР (Беловежское
соглашение). Была достигнута договоренность о создании
Содружества Независимых Государств (СНГ), к которому
присоединились еще восемь государств — бывших союзных
республик. Подписанная в Алма-Ате Декларация глав
одиннадцати государств  —  членов СНГ одобрила
Беловежское соглашение. В ней говорилось, что с
образованием СНГ Союз Советских Социалистических
Республик прекращает свое существование.

 

21 декабря 1991 г.

Независимые государства

— Азербайджанская Республика, Республика Армения,
Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика
Кыргызстан, Республика Молдова, Российская Федерация
(РСФСР), Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика
Узбекистан и Украина,

стремясь построить демократические правовые государства,
отношения между которыми будут развиваться на основе
взаимного признания и уважения государственного
суверенитета и суверенного равенства, неотъемлемого права на
самоотделение, принципов равноправия и невмешательства во
внутренние дела, отказа от применения силы и угрозы силой,



экономических и любых других методов давления, мирного
урегулирования споров, уважения прав и свобод человека,
включая права национальных меньшинств, добросовестного
выполнения обязательств и других общепризнанных
принципов и норм международного права;

признавая и уважая территориальную целостность друг друга
и нерушимость существующих границ;

считая, что укрепление имеющих глубокие исторические
корни отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного
сотрудничества отвечает коренным интересам народов и
служит делу мира и безопасности;

осознавая свою ответственность за сохранение гражданского
мира и межнационального согласия;

будучи приверженными целям и принципам Соглашения о
создании Содружества Независимых Государств, заявляют о
нижеследующем:

взаимодействие участников Содружества будет
осуществляться на принципе равноправия через
координирующие институты, формируемые на паритетной
основе и действующие в порядке, определяемом соглашениями
между участниками Содружества, которое не является ни
государством, ни над государственным образованием.

В целях обеспечения международной стратегической
стабильности и безопасности будет сохранено объединенное
командование военно-стратегическими силами и единый
контроль над ядерным оружием; стороны будут уважать
стремление друг друга к достижению статуса безъядерного и
(или) нейтрального государства.

Содружество Независимых Государств открыто с согласия всех
его участников для присоединения к нему государств — членов



бывшего Союза ССР, а также иных государств, разделяющих
цели и принципы Содружества.

Подтверждается приверженность сотрудничеству в
формировании и развитии общего экономического
пространства, общеевропейского и евразийского рынков.

С образованием Содружества Независимых Государств Союз
Советских Социалистических Республик прекращает свое
существование. <...>

Известия. Московский вечерний выпуск.

23 декабря 1991 г.



ХХVII. РОССИЯ В 90-е гг. XX в.
27.1. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА

27.1.1. ИЗ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РСФСР "О МЕРАХ ПО ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ
ЦЕН"

Либерализации цен (освобождению цен из-под контроля государства)
отводилось одно из центральных мест в программе реформирования
российской экономики. Переход к радикальным реформам в экономике
предполагалось начать со 2 января 1992 г.

 

3 декабря 1991 г.

В соответствии с постановлением Съезда народных депутатов РСФСР от 1
ноября 1994 г. "О социально-экономическом положении в РСФСР"
постановляю:

1. Осуществить со 2 января 1992 года переход в основном на применение
свободных (рыночных) цен и тарифов, складывающихся под влиянием спроса
и предложения, на продукцию производственно-технического назначения,
товары народного потребления, работы и услуги.

Государственные закупки сельскохозяйственной продукции также
производить по свободным (рыночным) ценам.

2. Установить со 2 января 1992 года применение государственных
регулируемых цен (тарифов) предприятиям и организациям, независимо от
форм собственности, только на ограниченный круг продукции
производственно-технического назначения, основных потребительских
товаров и услуг по перечням.

3. Правительству РСФСР:

определить предельный уровень цен и тарифов на конкретные виды
продукции производственно-технического назначения, основные
потребительские товары и услуги, порядок их регулирования;

ввести в действие в 1992 году порядок регулирования цен на продукцию
предприятий-монополистов;

осуществить в 1992 году во взаимодействии с суверенными государствами
— бывшими союзными республиками — переход на расчеты по согласованной



межгосударственной номенклатуре поставок товаров и продукции, как
правило, по мировым ценам. <...>

Российская газета. 25 декабря 1991 г.

27.1.2. ИЗ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА "О ПОЭТАПНОЙ КОНСТИТУЦИОННОЙ
РЕФОРМЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Борьба между законодательной и исполнительной ветвями власти,
начавшаяся в 1992 г., привела осенью 1993 т. к конституционному
кризису. Президентским Указом от 21 сентября прерывалась
деятельность съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. До
выборов нового парламента, назначенных на 11—12 декабря, в стране
фактически установилось президентское правление.

 

21 сентября 1993 г.

В Российской Федерации сложилась политическая ситуация, угрожающая
государственной и общественной безопасности страны.

Прямое противодействие осуществлению социально-экономических
реформ, открытая и повседневно осуществляемая в Верховном Совете
обструкция политики всенародно избранного президента Российской
Федерации, попытки непосредственного осуществления функций
исполнительной власти вместо Совета министров со всей очевидностью
свидетельствуют о том, что большинство в Верховном Совете Российской
Федерации и часть его руководства открыто пошли на прямое попрание воли
российского народа, выраженной на референдуме 25 апреля 1993 года,

постановляю:

1. Прервать осуществление законодательной, распорядительной и
контрольной функций съездом народных депутатов Российской Федерации и
Верховным Советом Российской Федерации до начала работы нового
двухпалатного парламента Российской Федерации — Федерального Собрания
Российской Федерации — и принятия им на себя соответствующих
полномочий руководствоваться указами президента и постановлениями
правительства Российской Федерации.

Конституция Российской Федерации, законодательство Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации продолжают действовать в
части, не противоречащей настоящему указу.



Гарантируются установленные Конституцией и законами права и свободы
граждан Российской Федерации.

2. Конституционной комиссии и Конституционному совещанию
представить к 12 декабря 1993 года единый согласованный проект
Конституции Российской Федерации в соответствии с рекомендациями
рабочей группы Конституционной комиссии.

3. Временно до принятия Конституции и Закона Российской Федерации о
выборах в Федеральное Собрание Российской Федерации и проведении на
основе этого закона новых выборов:

— ввести в действие положение "О федеральных органах власти на
переходный период", подготовленное на основе проекта Конституции
Российской Федерации, одобренного Конституционным совещанием 12 июля
1993 года;

— наделить Совет Федерации функциями палаты Федерального Собрания
Российской Федерации со всеми полномочиями, предусмотренными
положением "О федеральных органах власти на переходный период".

Установить, что осуществление указанных полномочий Совет Федерации
начинает после проведения выборов в Государственную Думу.

4. Ввести в действие положение "О выборах депутатов Государственной
думы", разработанное народными депутатами Российской Федерации и
Конституционным совещанием.

Провести в соответствии с указанным положением выборы в
Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации.

Федеральному Собранию рассмотреть вопрос о выборах президента
Российской Федерации.

5. Назначить выборы в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации на 11—12 декабря 1993 года. <...>

10. Предложить Конституционному Суду Российской Федерации не созывать
заседания до начала работы Федерального Собрания Российской Федерации.

11. Совет министров — правительство Российской Федерации осуществляет
все предусмотренные Конституцией Российской Федерации полномочия с
учетом изменений и дополнений, введенных настоящим указом, а также
законодательством.



Совет министров — правительство Российской Федерации обеспечивает
бесперебойную и согласованную деятельность органов государственного
управления.

Совету министров — правительству Российской Федерации принять в свое
ведение все организации и учреждения, подчиненные Верховному Совету
Российской Федерации, и провести необходимую их реорганизацию, имея в
виду исключение дублирования соответствующих правительственных
структур. Принять необходимые меры по трудоустройству
высвобождающихся сотрудников. Осуществить правопреемство в отношении
полномочий Верховного Совета Российской Федерации как учредителя во всех
сферах, где учредительство предусмотрено действующим законодательством.
<...>

Правда. 23 сентября 1993 г.

27.1.3. ИЗ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 декабря 1993 г.

Глава 1. Основы конституционного строя

Статья 1

1. Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное
правовое государство с республиканской формой правления.

2. Наименование Российская Федерация и Россия равнозначны. <...>

Статья 5

1. Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов
федерального подчинения, автономной области, автономных округов —
равноправных субъектов Российской Федерации.

2. Республика (государство) имеет свою Конституцию и законодательство.
Край, область, город федерального значения, автономная область,
автономный округ имеет свой устав и законодательство.

3. Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее
государственной целостности, единстве системы государственной власти,
разграничении предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, равноправии и самоопределении
народов в Российской Федерации. <...>



Статья 8

1. В Российской Федерации гарантируется единство экономического
пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств,
поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности.

2. В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом
частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. <...>

Статья 13

1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.

2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной
или обязательной.

3. В Российской Федерации признается политическое многообразие,
многопартийность.

4. Общественные объединения равны перед законом. <...>

Статья 14

1. Российская Федерация — светское государство. Никакая религия не может
устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед
законом. <...>

Глава 4. Президент Российской Федерации

Статья 80

1. Президент Российской Федерации является главой государства...

3. Президент Российской Федерации как глава государства в соответствии с
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами определяет
основные направления внутренней и внешней политики государства.

4. Президент Российской Федерации представляет Российскую Федерацию
внутри страны и в международных отношениях. <...>

Глава 5. Федеральное Собрание

Статья 94



Федеральное Собрание парламент Российской Федерации является
представительным и законодательным органом Российской Федерации. <...>

Статья 95

1. Федеральное Собрание состоит из двух палат — Совета Федерации и
Государственной Думы. <...>

Статья 106

Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые
Государственной Думой федеральные законы по вопросам:

а) федерального бюджета;

б) федеральных налогов и сборов;

в) финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования,
денежной эмиссии;

г) ратификации и денонсации международных договоров Российской
Федерации;

д) статуса и защиты государственной границы Российской Федерации;

е) войны и мира. <...>

Глава 6. Правительство Российской Федерации

Статья 110

1. Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет
Правительство Российской Федерации. <...>

Конституция Российской Федерации. М., 1997. С. 4—44.

27.1.4. ИЗ ЗАКОНА "О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Федеральный конституционный закон о правительстве Российской
Федерации, являющийся правовой основой его формирования и
деятельности, был принят Государственной Думой и одобрен Советом
Федерации.

 

Май 1997 г.



Глава I. Общие положения

Статья 1. Правительство Российской Федерации — высший
исполнительный орган государственной власти Российской Федерации

Правительство Российской Федерации является органом государственной
власти Российской Федерации.

Правительство Российской Федерации осуществляет исполнительную
власть Российской Федерации.

Правительство Российской Федерации является коллегиальным органом,
возглавляющим единую систему исполнительной власти в Российской
Федерации.

 

Статья 2. Правовая основа деятельности Правительства Российской
Федерации

Правительство Российской Федерации осуществляет свою деятельность на
основе Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных
законов, федеральных законов и нормативных указов Президента Российской
Федерации. <...>

 

Глава III. Полномочия Правительства Российской Федерации

Статья 13. Общие полномочия Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации в пределах своих полномочий:

организует реализацию внутренней и внешней политики Российской
Федерации;

осуществляет регулирование в социально-экономической сфере;

обеспечивает единство системы исполнительной власти в Российской
Федерации, направляет и контролирует деятельность ее органов;

формирует федеральные целевые программы и обеспечивает их
реализацию;

реализует предоставленное ему право законодательной инициативы.



Правительство Российской Федерации по соглашению с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации может передавать
им осуществление части своих полномочий, если это не противоречит
Конституции Российской Федерации, настоящему Федеральному
конституционному закону и федеральным законам...

 

Статья 14. Полномочия Правительства Российской Федерации в сфере
экономики

Правительство Российской Федерации: осуществляет регулирование
экономических процессов; обеспечивает единство экономического
пространства и свободу экономической деятельности, свободное
перемещение товаров, услуг и финансовых средств;

прогнозирует социально-экономическое развитие Российской Федерации,
разрабатывает и осуществляет программы развития приоритетных отраслей
экономики;

вырабатывает государственную структурную и инвестиционную политику и
принимает меры по ее реализации;

осуществляет управление федеральной собственностью; разрабатывает и
реализует государственную политику в сфере международного
экономического, финансового, инвестиционного сотрудничества;
осуществляет общее руководство таможенным делом;

принимает меры по защите интересов отечественных производителей
товаров, исполнителей работ и услуг;

формирует мобилизационный план экономики Российской Федерации,
обеспечивает функционирование оборонного производства Российской
Федерации...

Сборник федеральных конституционных законов и федеральных законов. М.,
1998. Вып. 1 (55). С. 3—4, 8—9.

27.1.5. СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПРОМЫШЛЕННО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА ПО КАТЕГОРИЯМ

Год Млн. человек В процентах

Весь
промышленно-

В том числе Весь
промышленно-

В том числе



производственный
персонал

производственный
персонал

рабочие служащие рабочие служащие

1970 20,2 17,0 3,2 100 84 16

1980 22,7 18,7 4,0 100 82 18

1985 23,1 18,9 4,2 100 82 18

1990 21,0 17,0 4,0 100 81 19

1991 20,1 16,3 3,8 100 81 19

1992 20,0 16,3 3,7 100 82 18

1993 18,9 15,6 3,2 100 83 17

1994 17,4 14,2 3,2 100 81 19

Промышленность России. Статистический сборник. С. 54.

27.1.6. ЧИСЛО ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

На 1 января 1998 г.

Виды предприятий Число предприятий

Всего предприятий 28 857

В том числе:

колхозов, совхозов, коллективных и государственных
предприятий 11 213

товариществ, акционерных обществ и других предприятий с
новыми организационно-правовыми формами 17 644

Сельское хозяйство России. М., 1998. С. 4.



27.2. РОССИЯ В НОВЫХ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
27.2.1. ИЗ СОГЛАШЕНИЯ О ПРИНЦИПАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВООРУЖЕННЫХ

СИЛ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ
ГОСУДАРСТВ ВООРУЖЕНИЕМ, ВОЕННОЙ ТЕХНИКОЙ И ДРУГИМИ

МАТЕРИАЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Соглашение о принципах обеспечения государств-участников СНГ
вооружением и военной техникой было подписано в Киеве
представителями Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана,
Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана и Украины.
Присутствовавший на встрече стран СНГ представитель Молдовы сделал
в тексте Соглашения надпись о том, что изложенные в договоре
вопросы Молдова будет решать только на двусторонней основе.

 

20 марта 1992 г.

Статья 1

Разработка, производство, поставки и обеспечение Объединенных
Вооруженных Сил Содружества вооружением, военной техникой, продукцией
военно-технического назначения и другими материальными средствами, их
накопление осуществлять по согласованным между государствами-
участниками Содружества единым планам заказов и поставок военной
продукции за счет единого оборонного бюджета (собственных вооруженных
сил государств — участников Содружества — на принципах взаиморасчета по
согласованным ценам) с сохранением и развитием кооперативных средств
производства продукции военного назначения, долговременных
производственно-хозяйственных отношений и прямых договоров.

Статья 2

Государства-участники Содружества, подписавшие соглашение об
Объединенных Вооруженных Силах, обязуются финансировать разработку,
производство и поставки вооружения, военной техники и других
материальных средств для Объединенных Вооруженных Сил из единого
оборонного бюджета, а имеющих собственные вооруженные силы, в том
числе переданных в оперативное подчинение Главному командованию
Объединенных Вооруженных Сил Содружества, — на договорной основе. <...>

Статья 4

Ремонт и изготовление вооружения, военной техники, военно-технического
имущества на предприятиях Объединенных Вооруженных Сил и собственных



вооруженных сил государств-участников Содружества производится по
согласованным между ними планам на основе взаимных расчетов и
сохранения сложившихся производственных связей. Вооружение и военная
техника, принадлежащие Объединенным Вооруженным Силам и собственным
вооруженным силам государств-участников Содружества, не могут в
одностороннем порядке переподчиняться, переназначаться,
приватизироваться при ее нахождении за пределами государств в ремонтных
предприятиях.

Статья 5

Перемещение вооружения, военной техники и других материальных
средств, поставляемых войскам на территории Содружества, осуществляется
по взаимному согласованию беспрепятственно и без взимания пошлин. При
этом государства-участники Содружества осуществляют право контроля
перемещаемых военных групп. <...>

Статья 8

В основу организации материального, технического и бытового
обеспечения Объединенных Вооруженных Сил Содружества положить
принцип выделения фондов на материальные средства государствами-
участниками Содружества в объемах и номенклатуре, утверждаемых Советом
глав правительств, собственных вооруженных сил государств Содружества —
на договорной основе. <...>

Статья 10

Государства-участники Содружества предусмотрят меры по
первоочередному обеспечению Вооруженных Сил Содружества
материальными ресурсами, в том числе товарами народного потребления,
через систему государственных поставок на основе контрактов (договоров),
заключаемых с учетом мер экономического стимулирования поставщиков, а
также предоставлению коммунально-бытовых услуг войскам. <...>

Внешняя политика России. Сб. документов.

М., 1996. С. 318—320.

27.2.2. РЕШЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ В ДОГОВОРЕ МЕЖДУ СССР
И США О ЛИКВИДАЦИИ ИХ РАКЕТ СРЕДНЕЙ И МЕНЬШЕЙ ДАЛЬНОСТИ

9 октября 1992 г.



Государства-участники Содружества Независимых Государств,

основываясь на положениях Меморандума о взаимопонимании по вопросу
правопреемства в отношении договоров бывшего Союза ССР,
представляющих взаимный интерес, от 6 июля 1992 года,

признавая необходимость строгого соблюдения Договора между Союзом
Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки
о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности от 8 декабря
1987 г., ниже именуемого Договором о РСМД, и связанных с ним документов,

исходя из необходимости решения допроса о правопреемстве в отношении
Договора о РСМД на основе полного равенства всех государств-
правопреемников бывшего Союза ССР,

решили:

1. Государства-участники Содружества Независимых Государств как
государства-правопреемники СССР будут выполнять положения Договора о
РСМД применительно к их территориям и с учетом их национальных
интересов.

2. Государства-участники СНГ примут необходимые меры с тем, чтобы
оформить при участии Соединенных Штатов Америки соответствующую
договоренность о правопреемстве в отношении Договора о РСМД.

Совершено в городе Бишкеке 9 октября 1992 года в одном подлинном
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Архиве
Правительства Республики Беларусь, которое направит государствам,
подписавшим настоящее Решение, его заверенную копию.

(Решение подписали Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова,
Россия, Туркменистан, Узбекистан, Украина.)

Внешняя политика России. Сб. документов.. С. 536. 562

27.2.3. ИЗ РЕШЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ В ДОГОВОРЕ МЕЖДУ СССР

И США ОБ ОГРАНИЧЕНИИ СИСТЕМЫ ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ

9 октября 1992 г.

Государства-участники Содружества Независимых Государств, признавая
значение Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и
Соединенными Штатами Америки об ограничении систем противоракетной



обороны от 26 мая 1972 года и связанных с ним документов для поддержания
международной безопасности и стратегической стабильности в современных
условиях,

исходя из положений Меморандума о взаимопонимании государств-
участников Содружества по вопросу правопреемства в отношении договоров
бывшего СССР, представляющих взаимный интерес, от 6 июля 1992 года,

условились о следующем:

1. Государства-участники Содружества Независимых Государств как
государства-правопреемники СССР будут выполнять положения Договора
между СССР и США об ограничении систем противоракетной обороны от 26
мая 1972 года применительно к своим территориям и с учетом национальных
интересов каждого из них заключат при необходимости соответствующие
договоренности между собой, а также с Соединенными Штатами Америки,
требуемые для осуществления вытекающих из Договора обязательств.

2. Каждое из государств-участников СНГ примет необходимые меры с тем,
чтобы в соответствующей форме сообщить до конца 1992 года Соединенным
Штатам Америки о подтверждении своего участия в этом Договоре.

3. Республика Беларусь информирует все другие государства,
образовавшиеся из территории бывшего СССР, о данном Решении с тем,
чтобы в случае их согласия с ним была определена по согласованию с
государствами-участниками Содружества соответствующая форма участия в
выполнении положений Договора по ПРО применительно к их территории.

(Решение подписали Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова,
Россия, Туркменистан, Узбекистан, Украина.)

Внешняя политика России. Сб. документов. С. 537.



ПРИМЕЧАНИЯ

1 Документы 1, 2, 3, 7 печатаются по кн.: Материалы по
истории СССР для семинарских и практических занятий. Вып. 1
/ Сост. Д. Ю. Арапов, А. П. Новосельцев, О. М. Рапов. М., 1985. С.
218—219. Примечания О. М. Рапова, А. П. Новосельцева.

2 Речь идет о Сарматии — территории, простирающейся от
Волги до Вислы.

3 Сарматы и скифы — ираноязычные племена. Венеды —
протославяне. Это первое известие о славянах в письменных
источниках. Этническая принадлежность гирров не ясна.

4 Свебы — германское племя; певкины, по-видимому, тоже.

5 Фенны — финно-угорское население Восточной
Прибалтики.

6 Венедскнй залив — Балтийское море.

7 Документы 4, 5, 6 печатаются по кн.: Сб. документов по
истории СССР. Ч. I. IX—XIII вв. / Под ред. проф. В. В. Мавродина.
М., 1970. С. 23—26.

8 Германарих умер приблизительно в 376 г.

9 Близ берегов Черного моря и Нижнего Днепра.

10 Эрак — это, возможно, Днепр.

11 Массагеты  —  один из народов, живших в Средней Азии,
упоминаемый Геродотом.

12 Печатается по кн.: Материалы по истории СССР. Вып. 1. М.,
1985. С. 292—298.



13 Согласно новейшим исследованиям, данный отрывок
написан в 80-е годы IX в.

14 Это место вызывает особые споры, тем более что имеется
другой вариант данного рассказа — в сочинении арабского
географа Ибн ал-Факиха, где речь идет о купцах-славянах (см.:
Новосельцев А. П. и др. Древнерусское государство... С. 385).

15 Здесь Черное море, хотя обычно так называлось у арабов
Средиземное море.

16 В тексте слово, которое можно прочесть как Танаис, т.е.
Дон. Славянской рекой именовался именно Дон.

17 Одно, из названий хазарской столицы в устье Волги
(Атиля).

18 Каспийское море. Название его произошло от области
Гурган (Джурджан) на его юго-восточном побережье.

19 Источник показывает, что в IX в. поездки купцов-русов в
страны ислама были довольно частым явлением.

20 Ибн Руста — арабский географ начала X в. Сохранилось
одно его сочинение "Ал-Алак ан-нафиса" ("Дорогие ценности"),
из которого и приведены отрывки о славянах и русах IX в.
(очевидно, первой его половины или середины).

21 Упоминание о печенегах наряду со славянами позволяет
датировать данный рассказ концом IX в. (печенеги пришли в
наши южные степи, вытеснив оттуда венгров, после 889 г.).

22 Вероятно, имеется в виду Киев, который действительно
был в то время расположен в начале славянских земель по
отношению к печенегам.

23 Скорее всего — улья.



24 Правильнее — "упомянутого ниже", т.е. царя.

25 В арабском оригинале стоит "раис ар-руаса", что можно
перевести как "глава глав". Титул этот мог передавать
славянское название "великий князь".

26 Некоторые исследователи увидели здесь не титул, а имя
моравского князя Святополка.

27 У Ибн Руста двойная информация: о восточных славянах и
о южных и западных. Известия о последних он получал от
византийцев. В данном случае, очевидно, надо читать "жупан".

28 О каком городе здесь идет речь, сказать трудно.

29 Здесь перепутаны славянские жилища с банями.

30 Очевидно, речь идет о знаменитом полюдье, известном из
"Повести временных лет", сочинений Константина
Багрянородного и из других источников. В таком случае перед
нами самое раннее упоминание полюдья.

31 Обычное название страны русов (Древней Руси) у арабских
писателей.

32 Вариантов рассказа об "острове русов" в мусульманской
литературе много. Перед нами самый ранний из них. В других
редакциях речь идет иноща и об острове посреди моря.

33 Наиболее раннее упоминание русского хакана в арабской
литературе.

34 То есть Хазарию и Волжскую Булгарию.

35 Явное противоречие с вышеизложенным, что заставляет
предполагать и здесь по меньшей мере смешение двух разных
источников.



36 Обычный эпитет для меча в арабской литературе Сулейман
— библейский Соломон, царь Израиля (X в. до н.э.).

37 Можно перевести и как "жрецы".

38 Ибн Хаукаль — один из крупнейших арабских
путешественников и географов X в., автор "Книга путей и
стран", последняя редакция которой была составлена в самом
начале 70-х годов X в. Ибн Хаукаль объездил весь
мусульманский мир, простиравшийся тоща от Магриба на
западе до Инда и Туркестана на востоке. Его географический
труд в части, касающейся мусульманских стран, содержит
поэтому массу свежего материала, хотя там же приводятся и
отрывки из аналогичного труда его предшественника ал-
Истахри. Сведения Ибн Хаукаля о русах двоякого рода. Он
приводит известный рассказ, причем, по-видимому, в наиболее
лучшей и точной форме, о трех группах русов. Наиболее ранняя
его форма сохранена в дошедшей редакции ал-Истахри,
писавшего за два десятилетия до Ибн Хаукаля. Сам же этот
рассказ отражает реалии IX в., приблизительно его третьей
четверти. В другом месте своего труда Ибн Хаукаль
рассказывает о сокрушении Хазарии под ударами русских
дружин в 60-х годах X в. Да и в приведенном выше отрывке
видно влияние более поздних источников, отражающих реалии
уже первой половины X в. (вторая часть рассказа, особенно о
взаимоотношениях русов и Византии, где можно усмотреть
следы информации мусульманских писателей X в. о договорах
Олега и Игоря с греками).

39 Именно так следует переводить здесь арабский термин
"джине". Бытующее в литературе толкование его как "центр" из
текста не вытекает.

40 Почти все ученые согласны с тем, что здесь имеется в виду
Киев.



41 Специалисты давно пришли к выводу, что в данном случае
речь идет о городе (или крепости?) на месте будущего
Новгорода или рядом с ним.

42 Очень показательно наименование этой группы русов
"высшей" или "главной".

43 Вопрос о местоположении этой группы русов до сих пор
остается спорным. Источники X в. позволяют утверждать, что
речь идет о какой-то северной области. Об этом же говорит и
ассортимент вывозимых из Арсы товаров.

44 Арабские писатели часто путали волжских и дунайских
булгар. Это видно и из данного текста, поскольку Булгар
Великий в X в. вряд ли есть Волжская Булгария.

45 Как уже было сказано, здесь возможны следы знакомства
арабских авторов с русско-византийскими отношениями в
первой половине X в.

46 См. сноску 7. Булгары дунайские были христиане, а
волжские — мусульмане.

47 Печатается по кн.: Памятники литературы Древней Руси.
Начало русской литературы. XI — начало XII века / Сост. и общая
ред. Д. С. Лихачева и Л. А. Дмитриева. М., 1978. С. 24—55. (Текст
по Лаврентьевской летописи.)

48 Печатается по кн.: Памятники литературы Древней Руси.
Начало русской литературы. XI — начало XII веке./ Сост. и общая
ред. Д. С. Лихачева и Л. А. Дмитриева. М., 1978. С. 57—177.

49 Святополк княжил в Киеве в 1093—1113 гг.

50 Печатается по кн.: Хрестоматия по истории СССР с
древнейших времен до конца XV века / Пер. М. Н. Тихомирова.
М., 1960. С. 202—205.



51 Печатается по кн.: Хрестоматия по истории СССР с
древнейших времен до 1861 года / Сост. П. П. Епифанов и О. П.
Епифанова. М., 1987. С. 48—63.

52 Здесь и во всех других случаях, когда смысл ясен, перевод
не дается.

53 Святополк — князь Туровский.

54 Владимир — будущий Мономах, в это время княжил в
Чернигове.

55 Сесть в Переяславле — в 1132 г. Всеволод бросил Новгород
и ушел в Переяславль, откуда был изгнан князем Юрием
Долгоруким и вскоре вернулся в Новгород.

56 Юрий Долгорукий — основатель династии владимиро-
суздальских князей. Правил в 1125—1157 гг.

57 Черниговский князь Святослав Олегович.

58 Голядь — литовское племя, обитавшее на реке Протве.

59 Владимир Святославич — князь Рязанский.

60 Печатается по кн.: Хрестоматия по истории СССР с
древнейших времен до конца XV века. М., 1960. С. 443—445.

61 Измаильтяне — так называют наши летописи татар и
других кочевников, производя их от Измаила, сына библейского
от Авраама и Агари: потому летописец далее называет татар
агарянами.

62 Город Рязань — старая Рязань на Оке при впадении реки
Прони; в XIII в. современная Рязань называлась Переяславлем
Рязанским.



63 Великий князь Юрий — Юрий Всеволодович, сын Всеволода
Большое Гнездо, правил с перерывом (1212—1216 гг., 1218—1238
гг.).

64 Всеволод — сын великого князя Юрия.

65 В действительности, великий князь Юрий был убит после
взятия Владимира в битве на реке Сити.

66 Козельск — небольшой город к югу от Калуги.

67 Темники — у татар начальники над "тьмою", т.е. десятком
тысяч войска.

68 Переяславль — город недалеко от Киева.

69 Мстислав Глебович — черниговский князь, бежавший после
взятия города в Венгрию.

70 Глухое — город в Черниговской области.

71 Михаил — великий князь Михаил Всеволодович, бежал от
татар в Венгрию, вернулся обратно и был убит в Орде в 1246 г.

72 Даниил Романович — князь, а позже король Галицкой Руси.

73 Дмитр (Дмитрий) — боярин князя Даниила Галицкого.

74 Болгарская земля — земля камских, или волжских, болгар.

75 Ляшские ворота — т.е. Польские ворота.

76 Печатается по кн.: Хрестоматия по истории СССР с
древнейших времен до конца XVIII века / Сост. П. П. Епифанов,
О. П. Епифанова. М., 1989. С. 90—92.

77 Сироты — крестьяне.



78 Ркучи — говоря, жалуясь.

79 Не по пошлине — не по старине, больше обычного, чем и
вызвана жалоба крестьян.

80 Окинф — боярин митрополита, управлявший его
хозяйством.

81 Большие люди — зажиточные крестьяне, имевшие
лошадей.

82 Церковь наряжати — строить и убирать церковь.

83 Тынити — строить изгородь, тын.

84 Жеребий... вагоном — пахать принадлежащий игумену
участок пашни всем вместе, сообща, в одно время.

85 Ез — устройство для ловли рыбы в виде частокола или
плетня, поставленных поперек реки или ее притока, где шла
рыба.

86 На невод ходити — ловить рыбу неводом (сетью).

87 На бобры... поити — осенью ловить бобров.

88 Велик день — праздник Пасхи.

89 Петров день — церковный праздник (29 июня).

90 Что у кого в руках — с подношениями игумену.

91 Пешеходцы — крестьяне малоимущие, безлошадные.

92 Сежи и дели — неводы с приспособлениями для ловли
рыбы.

93 Яловица — нетелившаяся корова, телушка.



94 Братшина (братчина) — праздничный пир в складчину.

95 Сыпци — участники складчины, называемой также
"ссыпчиной".

96 Зобна — плетеный кошель, кузовок доя дачи лошадям овса.

97 Печатается по кн.: Хрестоматия по истории России. Т. 1. С
древнейших времен до XVII века / Сост. И. В. Бабич, В. Н.
Захаров, И. Н. Уколова. М., 1994. С. 139—146. (В сокращении.)

98 Печатается по кн.: Хрестоматия по истории СССР с
древнейших времен до конца XV века. М., 1960. С. 561—566.

99 Князь Иван Можайский — сторонник Шемяки.

100 Борис Александрович — великий князь Тверской с 1425 по
1461 г.

101 Гости — крупные купцы, торговавшие с иноземными
странами.

102 Лавра — монастырь.

103 Софья — мать Василия Темного, великая княгиня Софья
Витовтовна.

104 Мария — жена Василия Темного, великая княгиня Мария
Ярославна.

105 На Воре — на реке Воре, притоке Клязьмы, на дороге от
Москвы к Троицкому монастырю.

106 Радонеж — городок недалеко от Троицкого монастыря,
современного Сергеева Посада, теперь село Городок.

107 Конюшенный дворец — двор с конюшнями при
монастыре.



108 Церковь святой Троицы — Троицкий собор XV в.,
сохранившийся в Троицкой лавре в Сергиевом Посаде.

109 Василий Темный в 1445 г. потерпел поражение от
казанского хана и был взят им в плен; при выходе на свободу
Василий обещал заплатить за себя большой выкуп.

110 Чухлома — город в Галиче ком княжестве Шемяки, к
северу от Костромы.

111 Василий Ярославич — князь Боровска (к западу от
Москвы), брат жены Василия Темного.

112 В Муром на судах — Из Москвы в Муром плыли по рекам
Москве и Оке.

113 Пелена — дорогая ткань, висевшая у образов для
украшения.

114 На свою епитрахиль — Иона взял княжичей на свою
поруку, что их не тронут; епитрахиль — часть одежды
священника.

115 Молебен — церковная служба.

116 Переяслааль-Рязанский — современная Рязань.

117 Митрополичий двор — Шемяка хотел сделать Иону
митрополитом, позже Иона был поставлен в митрополиты при
Василии Темном.

118 Петров день — 29 июня ст. стиля.

119 Белоозеро — город к северу от Ярославля, на большом
Белом озере.

120 Документы 1—2 печатаются по кн.: Хрестоматия по
истории СССР. ХVI—ХVII вв. / Под ред. А. А. Зимина. Сост. В. А.



Александров и В. И. Корецкий. М., 1962. С. 51—55, 135—136.

121 В крутых скобках приписки, сделанные в рукописи.

122 Здесь и ниже в круглых скобках помещен текст, в
рукописи зачеркнутый.

123 Посольство Ф. Г. Адашева в Царьград относится к 1538—
1539 гг.

124 Алексей Адашев был сослан в город Юрьев в начале 1560 г.

125 А кому молвит хомутовкою — уличит в нечестном
ведении дела.

126 В избе у Благовещения — возле Благовещенского собора в
Кремле.

127 Документы 3—8, 11 публикуются по кн.: Хрестоматия по
истории СССР с древнейших времен до 1861 года / Сост. П. П.
Епифанов и О. П. Епифанова. М., 1987. С. 122—128, 130—138, 145
—151.

128 В числяках и в ординцах — на землях великокняжеских
крестьян, переписанных раньше (положенных "в число") для
уплаты дани в орду.

129 Перевесные, тетеревничие деревни — с угодьями для
царской охоты.

130 Оброчные деревни — доход с них шел в виде оброка с
крестьян или арендующих угодья лиц (дворян, купцов,
горожан).

131 Легкие воеводы — поставленные в походе во паве
отдельных отрядов, выполнявших частные задачи (разведка,



захват небольших городов или крепостей, преследование
разбитого неприятеля и т.п.).

132 В летописном варианте приговора 1550 г. сказано: "хто с
кем в одном полку послан, тот того и менши". Это правило не
приносило "порухи" (уничижения) "отечеству" назначенным в
тот или другой полк на более низкие должности дворянам.

133 Знатные ("болшие") дворяне получали право после службы
под начальством воевод, которых они считали менее знатными,
получить с ними местнический "счет" и назначение воеводами
"по своему отечеству".

134 Фактически местничество воевод друг с другом
продолжалось (даже в годы опричнины) вплоть до
окончательной его отмены в 1682 г.

135 Не против вотчин... служба их — феодалы являлись в
поход с числом людей и оружием по своему усмотрению,
независимо от богатства и размеров их земельных владений.

136 Землемерие им учиниша — около 1551 г. был составлен
единый писцовый наказ, и писцы начали измерять земельные
владения в общегосударственной налоговой единице — "сохе", с
которой соразмерялись старые единицы, существовавшие в
разных областях государства (выть, обжа и др.). В руках писцов в
качестве пособия появилась "Книга, именуемая Геометрия или
Землемерие".

137 Преизлишки... неимущим — мелким дворянам.

138 Сто четвертей (четей) — около 50 га; если у феодала было
200 четей земли, он должен был привести с собой в поход
одного слугу на коне, с оружием и в доспехах, если 300 четей —
двух слуг и т.д.



139 Хто послужит по земли — выполнит полностью норму
поставки людей, коней и оружия.

140 Уложенные люди — ратники, выставляемые феодалом по
одному с каждых 100 четей принадлежащей ему земли.

141 Имати деньги за люди — удерживать деньги из жалованья
по окладу за недоставленных по норме ратников.

142 Лишние перед землею выставленные в поход сверх
установленной нормы ("передаточные люди").

143 В полътретиа — в два с половиной раза больше.

144 Безхитростно — по ошибке.

145 Правая грамота — постановление (решение) суда.

146 Пени — наказания (штрафы).

147 Не по суду — за взятку, вопреки достоверным результатам
следствия и суда.

148 Взяти исцов иск — взыскать штраф в размере суммы иска
(частного).

149 Перечислены судебные расходы (езд, хоженое) и
пошлины, взимаемые с виновного в тройном размере.

150 От рублевого дела — от суммы иска в рубль.

151 Ищеа — истец.

152 Недельщик — выборный или назначенный человек,
исполняющий поручения суда по неделям.

153 Бесчестие — плата за оскорбление.



154 Кормления — доходы за исполнение обязанностей по
делам управления.

155 По книгам — по доходам, записанным в книгах.

156 Боярский человек добрый — холоп по своему положению
или профессии, более ценимый господином.

157 Тиун, довотчик, праведчик — холоп, исполнявший в доме
и хозяйстве господина административные или судебные
функции по его поручению.

158 Боярский человек молотчий — рядовой холоп,
выполнявший "черную" работу.

159 Городцкой человек молодчий — малоимущий посадский
человек.

160 Государьский убойца — убийца своего господина;
градский здавец — сдавший изменой врагу город (крепость);
церковный тать — вор, обокравший церковь; головный тать —
убийца; подметчик — человек, подбросивший с злым умыслом
какую-либо вещь; зажигалник — поджигальник, совершивший
умышленный поджог.

161 Розмет — определение размера податей внутри общины
посадских людей между ее членами по имуществу и доходам.

162 Розметные книги — с записью "розмета".

163 В приказе — в ведении.

164 Выборные старосты и целовальники (целовавшие крест о
добросовестном исполнении выборной должности, например,
при таможнях, тюрьмах и т.д.) и участвовавшие в наместничьем
суде.



165 Хоромный лес — пригодный для строительства дома и
хозяйственных зданий.

166 С ворот — со двора с воротами, а не с других построек.

167 Повоз — поставка на подводах натуральных податей,
взамен которых взимается по два алтына с двора за год.

168 Борон — подать, штраф.

169 Тарханные и несудимые грамоты — освобождали крупных
церковников и монастыри от уплаты податей и выполнения
повинностей в пользу государства, от вмешательства царских
управителей и судей (кроме душегубства, разбоя и татьбы с
поличным) в дела церковных вотчин.

170 Пресловущии — знаменитые, известные.

171 Рыщут (от ристать) — быстро бегать, скакать, ездить.

172 Жальниках — поминках.

173 Долони — ладони.

174 Ставити кормы — кормить нищих в день поминовения
умершего "боголюбца", который отдал церкви свои вотчины.

175 Синодик — рукописная книга, по которой во время
церковных служб провозглашалась "вечная память" внесенным
в нее умершим. В синодики Иван IV записывал имена
казненных во время опричнины.

176 Без выкупа — без права выкупа членами "рода"
(фамилии).

177 Запрещая отчуждать любым способом вотчины, села и
всякое недвижимое имущество церкви и монастырей, Стоглав
укреплял феодальную собственность церковников.



178 Еллинского — греческого, здесь: в смысле языческого.

179 Простая чадь — простолюдины, сельчане и горожане.

180 Глумы — шутки, смех, потехи, забавы, насмешки.

181 Виды скаредными — накладные маски-личины,
потешные одежды и украшения.

182 Этот Герберштейн дважды приезжал в Москву как
великий посол славного христианнейшего императора Карла с
важными поручениями, прежде всего стараясь установить
вечный мир между христианскими церквами и сплотить и
подвигнуть их против поганых. И хоть был он искусен в
благородных науках и занятиях, но с варварскими народами
(из-за их закоренелых и грубых обычаев) он не смог довести до
конца этого похвального предприятия.

183 И жестоко.

184 Декабря в 3 день, в неделю — 3 декабря 1564 г., в
воскресенье.

185 Марья — вторая жена Ивана IV Мария Темрюковна, дочь
кабардинского князя.

186 Суды — здесь: сосуды.

187 Поставцы — посудные шкафы.

188 Иван IV взял с собою бояр, дворян, детей боярских,
приказных людей, которых заранее "прибрал" "быти с ним" в
опричнине.

189 С людми... со всем служебным нарядом — т.е. со своими
военными слугами и в полном вооружении.

190 В Слободу — в Александровскую слободу.



191 Приказные люди — дьяки и подьячие Приказов и
дворцового управления.

192 Посмотрити — проверить, пересмотреть.

193 Священнический чин — белое духовенство, иноческий —
монашество, черное духовенство.

194 Изметца — спасется, укроется.

195 "Словеса" сторонников Ивана IѴ из бояр, дворян и
приказных людей митрополитуу Афанасию частично
раскрывают содержание грамоты царя духовенству, боярам и
дворянам, приказным людям, оставшимся в Москве.

196 Сами потребят — сами уничтожат.

197 Михайлова Чюда — Чудова монастыря в Кремле.

198 Животы их и статки — все имущество без остатка.

199 Опришнина — особая часть.

200 Стольники, стряпчие, жильцы (лучшие из городовых
дворян, по очереди жившие в Москве при дворе) — разряды
дворян "московского чина", прямые царские слуги при его
дворе.

201 Сытный, Кормовой, Хлебный "дворцы" ведали заготовкой
разного рода напитков, съестных припасов, хлебных изделий и
т.п. на "обиход" царской семьи, дворцовых слуг, мастеров,
иностранных послов и т.д.

202 "Особные" стрельцы получили название стремянных: в
конном строю они несли службу как бы у стремени царского
коня.



203 Жеребья, половина — части доходов с этих городов с их
уездами.

204 Кормленый окуп — налог на население, введенный после
отмены "кормлений".

205 Оговаривалось право царя собирать доходы с городов и
волостей, не взятые в опричнину при ее учреждении.

206 Общее число опричников (князей, бояр, дворян) за 1565—
1572 гг. не превышало 4,5—5 тысяч человек, по другим данным,
до 6 тысяч.

207 С одново — в одних межевых границах владений,
компактно.

208 В то место — вместо конфискованных поместий и вотчин.

209 Всполье — окраина московского посада, где начинались
поля и луга.

210 Земские бояре и приказные люди ведали лишь текущим
управлением, верховная же власть в государстве принадлежала
царю, как и до введения опричнины.

211 В этом перечне церковных владык не назван митрополит
Афанасий, уклонившийся от одобрения мероприятий Ивана IV.

212 Воеваные старцы — монахи из монастырей, захваченные
неприятелям.

213 Строитель — глава монастыря.

214 Обжа — от слова жать, обжинать. Площадь запашки,
производимой одним пахарем при помощи одной лошади.

215 Мы отчину своею Ямогород взяли — города Ям,
Ивангород и Копорье были возвращены Россией в результате



войны со Швецией в 1590—1595 гг., что закреплено Тявзинским
мирным договором.

216 Бобыль — безземельный, безлошадный человек. Бобыли
не несли государственного тягла, но платили своему владельцу
более легкий оброк — бобыльщину. По юридическому
положению они сближались с крестьянами и, как видно из
данного документа, начали терять право свободного перехода,
так же как и крестьяне, в конце XVI в.

217 7094 г. — т.е. 1586 г. Имеется в виду указ 1586 г., не
дошедший до нас.

218 Снос — кража.

219 Конрад Буссов — немец, находившийся в Туле вместе с
Болотниковым. Оставил наиболее подробное описание
предводителя восстания.

220 Это был авантюрист М. Молчанов, бежавший после гибели
Лжедмитрия в Польшу и выдававший себя за чудом спасшегося
царя Димитрия.

221 Котлы — местность на южной окраине Москвы, гае стояли
отряды Болотникова до их поражения и отхода в Калугу.

222 Холопом князя Андрея Телятевского.

223 Путивльский воевода князь Г. Шаховской изменил В.
Шуйскому, находился в отрядах Болотникова, после взятия Тулы
царскими войсками был оставлен на свободе и бежал в лагерь
Лжедмитрия II.

224 В ходе двухмесячной осады Болотниковым Москвы
(октябрь — ноябрь 1606 г.) присоединившиеся к нему отряды
дворян и служилых людей во главе с П. Ляпуновым, Г.
Сумбуловым, И. Пашковым изменили и перешли на сторону



царя Василия Шуйского. С помощью подоспевших на помощь
смоленских и ржевских дворян царь в сражении под Москвой в
начале декабря нанес поражение Болотникову.

225 Речь идет о гетмане Яне-Карле Ходкевиче, который в этот
момент двигался к Москве с сильным отрядом и
продовольствием на помощь польским войскам, сидевшим в
Кремле.

226 Рохмистра Хмелевского — польского ротмистра Андрея
Хмелевского, перешедшего летом 1612 г. на сторону второго
ополчения.

227 Струе полковник — полковник Н. Струсь, после отъезда
гетмана А. Гонсевского из Москвы возглавлявший польские
войска, засевшие в Кремле.

228 Документы тавы VIII публикуются из кн.: Хрестоматия по
истории СССР. XVI —XVII вв. / Под ред. А. А. Зимина. Сост. В. А.
Александров и В. И. Корецкий. М., 1962.

229 Г. К. Котошихин (1630—1667) — подьячий Посольского
приказа, в 1664 г. бежал в Польшу, затем в Швецию, где написал
сочинение о России.

230 Купечество XVII в. делилось на четыре корпорации, члены
которых пользовались большими или меньшими правами и
привилегиями: "именитые люди Строгановы", "гости", купцы
гостиной и суконной сотен; члены двух последних, в свою
очередь, делились на три "статьи" — "большую", "среднюю" и
меньшую".

231 В XVII в. Пожаром называлась Красная площадь.

232 Документы глав IХ—ХI извлечены, как правило, из кн.:
Хрестоматия по истории СССР. XVIII век / Под ред. Л. Г.



Бескровного и Б. Б. Кафенгауза. Сост. М. Т. Белявский, Н. И.
Павленко. М., 1963.

233 Юст Юль (1664—1715) — датский посланник при русском
дворе. В течение двухлетнего пребывания в России (1709—1711)
Юль вел дневник, на основе которого позже были составлены
"Записки".

234 Миля малая — вероятно, английская, длиною около 1,5
км.

235 Транжамент — окоп или ров с валом.

236 Редут сомкнутое полевое укрепление; Петр I впервые в
истории военно-инженерного искусства возвел редуты на
подступах к главной позиции русской армии, поставив в них два
батальона солдат с пушками. Прорыв редутов расстроил боевой
порядок шведов перед столкновением главных сил двух армий.

237 Дефилеи — теснина; здесь: выходы шведов к местам
построения войск перед началом сражения.

238 Фурии — у древних римлян богини-мстительницы, злые и
неистовые; с такою фурией — в переносном смысле: с такой
яростью, неистовством.

239 Меншиков А. Д. командовал под Полтавой кавалерией
(драгунскими полками).

240 Сукурс (искаженное французское) — помощь, поддержка.

241 Шанцы — окопы, укрепления.

242 Генерал Розе (Розен, современное написание Росс) после
уничтожения колонны шведского генерала Шлиппенбаха в
Будшценском лесу отступил с ее остатками к Полтаве и
присоединился к находившимся там в шведских шанцах



отрядам, оставленным Карлом XII для продолжения осады
крепости, которую он надеялся мять после предполагаемой
победы в главном сражении. Приказ Петра I Полтаву "от
блокады освободить" был выполнен.

243 Ретировался — отступил.

244 На дискрецию здатца — здесь: без всяких
предварительных условий.

245 В качестве резерва в момент развертывания двух линий в
боевой порядок на поле боя.

246 Корпус баталии — центр боевого порядка с пехотой.

247 Б. П. Шереметев (1652—1719) — выдающийся русский
полководец; произведен в фельдмаршалы за победу над
войсками шведского генерала Шлиппенбаха в сражении у
Эрестфера (около Дерпта, ныне Тарту) в 1702 г.

248 Н. И. Репнин под Полтавой командовал одной из трех
дивизий русской армии.

249 Я. В. Брюс (1670—1735) — шотландец, принявший русское
подданство, выдающийся астроном и математик, артиллерист, в
чине генерал-фельдцейхмейстера возглавлял артиллерию и
ведал снабжением русской армии артиллерийскими припасами
и снаряжением.

250 Багинет — штык. Багинеты вставлялись в дуло ружья;
Петр I ввел в русской армии штык, который примыкали к
ружейному стволу трубкой с замком, навертываемым на мушку,
что позволяло вести ружейный огонь с примкнутым штыком. В
Полтавском сражении применяли такой штык, называемый в
реляции по-старому багинетом.



251 По приложенным к реляции росписям в сражении "при
Полтаве" взято в плен 2977 человек с 137 знаменами и
штандартами и 4 пушками (в том числе взяты "в полон" первый
министр Карла XII граф Пипер, генерал-фельдмаршал
Реншельд, 4 генерала, 4 полковника, 6 подполковников, 167
офицеров, 201 унтер-офицер, 2528 рядовых драгун и солдат и
др.).

Более точные данные о потерях сторон следующие: шведы
оставили на месте сражения 9 тыс. убитыми, около 3 тыс.
попало в плен. Потери русских — 1345 убитых и около 3300
раненых.

252 Авангардней — передовым отрядом.

253 Наш адмирал — генерал-адмирал русского флота Ф. М.
Апраксин (1661—1728), позднее президент Адмиралтейств-
коллегии.

254 Не огребая кругом — ближе к берегу.

255 Скампавея — весельное судно.

256 Учредя флот — построив флот в боевой порядок в три
линии (авангард, кордебаталия, арьергард).

257 Отдался — сдался без боя.

258 На судах Эреншильда было более 100 пушек.

259 Обордирование (абордаж) — рукопашный бой между
командами сцепившихся кораблей.

260 Господин шаудбейнахт — контр-адмирал, морской чин
Петра I, не названного в реляции по имени.



261 Вейд — генерал А. А. Вейде, один из военных
сподвижников Петра I.

262 В сражении под Гангутом были взяты фрегат "Элефант"
(18 орудий), 6 галер, 3 шхербота, 580 офицеров, матросов и
солдат; потери шведов убитыми — 366 человек, русских убито
111 человек, ранено 326 человек.

263 Пернава (Псрнов) — совр. Пярну, Дерет (Юрьев) — совр.
Тарту, Кексгольм — Корела.

264 С вышеписанного указа — указа о сыске беглых крестьян
от 16 февраля 1706 г.

265 Учинятся сильны — ослушаются, не подчинятся.

266 Сказок не дадут — не объявят.

267 Фактически, как известно, крупные купцы ("именитые
люди Строгановы", "гости") владели землями, "лавочными
местами" в городах, приобретали по закону "порозжие земли"
(Соборное уложение 1649 г. Гл. XVII. Ст. 45), арендовали
различные угодья у казны и т.д., владели также кабальными
холопами.

268 В действительности многие русские и иноземные купцы
уже в XVII в. владели мануфактурными и горными
предприятиями.

269 Шляхетству — дворянству.

270 Кондициею — условием.

271 Ингерманландия — шведское название старинной русской
Ижорской земли (по течение реки Невы).



272 Камор-коллегия ведала доходами государства, Штатс-
кокгор — расходами, Ревизион-коллегия — ревизией финансов
(упразднена в 1722 г.). В 1721 г. были учреждены: Духовная
коллегия (Святейший синод), Вотчинная коллегия (ведала
землями дворянства).

273, 274 Обращение к первым двум рангам —
высокопревосходительство; 3—4 — превосходительство; 5 —
высокородие; 6—8 — высокоблагородие; 9—14 — благородие.

275 По ранее изданным указам Петра I офицеры гвардии и
артилерии считались "градусом" (т.е. рангом) выше остальных.

276 Инфантерия — пехота.

277 Шаугбенахт — контр-адмирал.

278 Аншеф — командующий войсками генерал.

279 Карамзин Николай Михайлович (1766—1826) —
российский писатель и историк. В молодости придерживался
довольно либеральных вэшядов, но в начале XIX в. перешел на
консервативные позиции. (Подробнее об этом — см. ниже
извлечения из его записки "О древней и новой России" — с. 243.)

280 Вяземский Петр Андреевич (1792—1878) — князь,
российский поэт, литературный критик. Участник Бородинского
сражения. Друг А. С. Пушкина.

281 Дивов Павел Гаврилович (1765—1841) — действительный
тайный советник с 1835 г., сенатор. Служил в основном по
Министерству иностранных дел.

282 Сперанский Михаил Михайлович (1772—1839) —
государственный деятель, граф с 1839 г. С 1807 г. — статс-
секретарь Александра I, с 1808 г. — член Комиссии составления
законов, товарищ министра юстиции. По поручению



Александра I в 1809 г. составил несколько "Записок" с планами
преобразования системы государственного управления
(создание Государственного совета и выборной Государственной
думы), освобождения крепостных крестьян, введения суда
присяжных. В 1810 г. был учрежден Государственный совет, в
котором М. М. Сперанский стал государственным секретарем.
Другие его проекты не были осуществлены, так как вызвали
отрицательную реакцию противников реформ (в том числе Н.
М. Карамзина, см. ниже с. 243—244). М. М. Сперанский был
отстранен от государственной деятельности, в 1812 г. сослан в
Нижний Новгород, затем в Пермь. В 1816 г. был назначен
пензенским гражданским губернатором, в 1819 г. — генерал-
губернатором Сибири. В 1821 г. возвращен в Петербург, введен в
состав Государственного совета и Сибирского комитета. При
Николае I возглавил II отделение Собственной Его
императорского Величества канцелярии. Под его руководством
было составлено первое "Полное собрание законов Российской
империи" в 45 томах (1830), а также в 1832 г. "Свод законов" в 15
томах, в который вошли действовавшие в то время законы. В
1838 г. стал председателем департамента законов
Государственного совета.

283 В данном случае под словом "превращение"
подразумевается "революция".

284 В данном случае под словом "состояний" подразумевается
"сословий".

285 Вигель Филипп Филиппович (1786—1856) — чиновник
Министерства иностранных дел, написавший мемуары, дающие
много подробных и интересных сведений о разных сторонах
русского быта в конце XVIII — первой половине XIX в.

286 Пандора — первая женщина, созданная по повелению
Зевса и получившая от него сосуд (ящик), в котором были
заперты все человеческие несчастья. Из любопытства Пандора



открыла ящик, выпустив тем самым все несчастья на свет
(согласно греческой мифологии).

287 Соловьев Сергей Михайлович (1820—1879) — ученый,
историк, профессор Московского университета с 1847 г., член
Петербургской академии наук с 1872 г., ректор Московского
университета в 1871—1877 гг. Автор многих трудов, главный из
которых: "История России с древнейших времен" в 29 томах.

288 Кюстин Астольф де (Custine) (1790—1857) — французский
писатель и путешественник, маркиз. В конце 30-х годов посетил
Россию, после чего опубликовал свои впечатления в книге "La
Russia".

289 Тютчева Анна Федоровна (1829—1889) — дочь поэта Ф. И.
Тютчева, фрейлина жены Александра II, Марии Александровны.
Находясь при дворе, много лет вела подробные дневники,
оставив интересные сведения об эпохе Николая I и Александра
II.

290 Никитенко Александр Васильевич (1804—1877) —
литературный критик, академик Петербургской академии наук.
Сын крепостного, получил вольную (при содействии К. Ф.
Рылеева) в 1824 г. В 1828 г. окончил философско-юридический
факультет Петербургского университета. В 1834—1864 гг. —
профессор кафедры русской словесности в том же университете.
В 1833—1848 гг. исполнял обязанности цензора; в 1860—1865 гг.
— член Главного управления цензуры. Его "Записки" и
"Дневник", опубликованные посмертно, — ценный памятник по
истории России 20—30-х годов XIX в.

291 Известен как Указ о свободных хлебопашцах.

292 Киселев Павел Дмитриевич (1788—1872) —
государственный деятель, с 1839 г. — граф. В военной службе с
1805 г. Участник 24 сражений Отечественной войны 1812 г. и
заграничного похода русской армии 1813—1814 гг. Был в



дружеских отношениях с некоторыми декабристами. Признавал
необходимость постепенной отмены крепостного права, о чем
писал в 1816 г. в особой записке Александру I. В 1829—1834 гг.
управлял Молдавией и Валахией, которые находились в то
время под протекторатом России. В 1835 г. получил чин
генерала от инфантерии, назначен членом Государственного
совета и одновременно членом Секретного комитета по
крестьянскому делу. В 1837—1841 гг. провел реформу
управления государственными крестьянами. В 1837—1856 гг.
был министром по Министерству государственных имуществ. В
1856 г. назначен послом во Францию. В своей деятельности
стремился к укреплению русско-французских отношений. В
1862 г. вышел в отставку. Последние годы своей жизни провел в
основном за границей.

293 С незначительными местными изменениями этот устав
должен быть применен к университетам харьковскому и
казанскому. Еще ранее утверждены аналогичные уставы —
дерптского (12 декабря 1802 г.) и виленского (18 мая 1803 г.)
университетов.

294 Магницкий Михаил Леонтьевич (1778—1844) —
государственный деятель, в молодости придерживался
либеральных убеждений, но после ссыпки в Вологду резко
изменил свои политические взгляды, став консерватором. С
1819 г. служил в Министерстве духовных дел и просвещения.
После ревизии Казанского университета предложил закрыть
его, а здание символически и торжественно разрушить. Уволен
от службы в 1826 г. за растрату.

295 Шенин Николай Игнатьевич (1795—1860) — полковник,
участник русско-турецкой войны 1828—1829 гг. В 1842—1844 гг.
служил в Дерпте помощником попечителя учебного округа.

296 Пирогов Николай Иванович (1810—1881) — ученый, врач,
педагог и общественный деятель. Участник обороны



Севастополя во время Крымской войны 1853—1856 гг.

297 Ростовцев Яков Иванович (1803—1860) — генерал-
адъютант, с 1857 г. — член Секретного (с 1858 г. — Главного)
комитета по крестьянскому делу. Руководил работой
Редакционных комиссий, но умер, не успев завершить
разработку "Положений", по которым проводилась крестьянская
реформа. Был сторонником освобождения крестьян с
земельным наделом, хотя до конца 50-х годов придерживался
консервативных взглядов.

298 Н. М. Карамзин создал так называемую "указную теорию"
введения на Руси крепостного права, виновником которого он
считал Бориса Годунова.

299 Палладиум — это статуя греческой богини Афины-
Паллады, находившаяся в Трое. По преданию, она обеспечивала
безопасность города. Н. М. Карамзин, употребляя этот символ,
хотел подчеркнуть тем самым, что самодержавие обеспечивает
безопасность России.

300 Уваров Сергей Семенович (1786—1855) —
государственный деятель, граф с 1846 г., почетный член с 1811 г.
и президент Петербургской академии наук в 1818—1855 гг. С
1832 г. — товарищ министра, в 1833—1849 гг. — министр
народного просвещения. Автор ряда произведений по
древнегреческой литературе и археологии. Разработал
основные постулаты (принципы) теории "официальной
народности", усиленно пропагандировавшейся правительством
и церковью.

301 Шевырев Степан Петрович (1806—1864) — литературный
критик, историк, поэт. Профессор Московского университета с
1837 г. Член Петербургской академии наук с 1847 г.

302 Министр народного просвещения С. С. Уваров. (Прим.
сост.).



303 Муравьев Никита Михайлович (1796—1843) — один из
создателей "Союза спасения", член "Союза благоденствия",
"Северного общества" и одновременно член Директории
"Южного общества". В восстании 14 декабря 1825 г. не
участвовал, но был арестован и заключен в Петропавловскую
крепость. Осужден на смертную казнь, замененную 20-летней
каторгой, которую отбывал на Нерчинских рудниках. В 1835 г.
переведен на поселение в Иркутскую губернию, где и умер.

304 Пестель Павел Иванович (1793—1826) — полковник.
Активный член "Союза спасения", "Союза благоденствия",
организатор "Южного общества". Республиканец, сторонник
ликвидации крепостного права и ограничения помещичьего
землевладения. Повешен вместе с четырьмя другими
декабристами в Петропавловской крепости 13(25) июля 1826 г.

305 Бестужев Николай Александрович (1791—1855) —
капитан-лейтенант с 1824 г. Член Северного общества и его
Верховной Думы с 1824 г. Республиканец, сторонник
освобождения крестьян с землей. 14 декабря 1825 г. вывел на
Сенатскую площадь Гвардейский экипаж. Приговорен к вечной
каторге, сокращенной до 20 лет. В 1839 г. вышел на поселение в
Иркутскую губернию. В Сибири занимался просвещением
местного населения. Известен как писатель, историограф
русского флота, экономист.

306 Сухозанет Николай Онуфриевич (1794—1871) — генерал,
начальник гвардейского артиллерийского корпуса. Командовал
артиллерией при подавлении восстания декабристов.

307 Виртембергский Евгений (1788—1857) — племянник
императрицы Марии Федоровны (жены Павла I), русский
генерал от инфантерии. Участвовал в войнах России против
Наполеона (1807, 1812—1814 гг.) и против Турции в 1828 г.
Оставил труды по теории военного искусства и мемуары.



308 Пален Петр Алексеевич (1745—1826) — граф с 1799 г. С
1798 г. по 12 августа 1800 г. — губернатор Петербурга. Один из
участников заговора против Павла I, сосредоточивший в своих
руках все нити высшего государственного управления. После
убийства императора был уволен Александром I от всех
должностей.

309 Кошелев Александр Иванович (1806—1883) —
общественный деятель, публицист, близкий к славянофилам.
Доказывал преимущество вольнонаемного труда перед
крепостным. Участвовал в подготовке крестьянской реформы
1861 г. В ряде работ выступал за созыв совещательной земской
думы и расширение прав земств. Впервые его "Записки" были
опубликованы в 1884 г.

310 Боткин Василий Петрович (1811? 1812? — 1869) —
литературный критик, публицист, общественный деятель,
сторонник умеренного либерализма (западнического толка) и
мирного реформирования России. Критикуя славянофилов, он
тем не менее отмечал их заслуги в области развития
национального самосознания и уважения к народной культуре.

311 Анненков Павел Васильевич (1812? 1813? — 1887) —
литературный критик, публицист, общественный деятель
(западник). Оставил интересные мемуары об общественном
движении в России в 30—40-х годах XIX в.

312 Семенов Петр Петрович (1827—1914) — ученый, географ,
статистик, общественный деятель, почетный член
Петербургской академии наук, вице-председатель Русского
географического общества (1873—1914). Неутомимо изучал
Тянь-Шань и за свои исследования получил почетную приставку
к фамилии (Тян-Шанский). Его мемуары живо характеризуют
многих участников кружка петрашевцев.



313 Данилевский Николай Яковлевич (1822—1885) — ученый и
общественный деятель. В молодости был близок к кружку
петрашевцев, позднее его взгляды эволюционировали в сторону
консерватизма. В 60—70-е годы он сформулировал теорию о
"культурно-исторических типах", объяснявшую особенности
быта и истории разных народов национальными чертами.

314 История 2-го выпуска "Словаря", редактировавшегося
Петрашевским, относится к раннему периоду деятельности его
кружка — 1845—1846 гг. Автор воспоминаний допускает
неточность, относя ее к 1848—1849 гг.

315 Спешнев был в Западной Европе с 1842 по 1846 г.,
проживая не только во Франции, айв Швейцарии, Австрии и
Германии.

316 Герцен Александр Иванович (1812—1870) —
общественный деятель, литературный критик, публицист.
Основоположник теории русского, "общинного социализма".

317 Мишле (Michelet) Жюль (1798—1874) — французский
историк, член Академии моральных и политических наук с 1838
г. Профессор Высшей Нормальной школы с 1827 г., с 1838 г. —
профессор Коллеж де Франс. Кумир радикального студенчества.
Его труды оказали большое влияние на французскую
историографию и на формирование общественного мнения во
Франции.

318 Георгий XII Багратиони (1746—1800) — последний царь
Картли-Кахетинского царства. Возобновил действие
Георгиевского трактата с Россией 1783 г., согласно которому
царство переходило под покровительство России, выступавшей
гарантом его территориальной целостности, а также
защитником от притязаний Турции и Персии. Обратился к
Павлу I с просьбой о принятии Грузии в российское подданство.



319 Куракин Александр Борисович (1752—1818) — князь,
российский государственный деятель, дипломат, посол в
Париже в 1808—1812 гг. Сторонник русско-французского
сближения.

320 Лобанов-Ростовский Дмитрий Иванович (1758—1838) —
князь, российский государственный деятель, генерал от
инфантерии, с 1813 г. — член Государственного совета. В 1817—
1827 гг. — министр юстиции.

321 Талейран-Перигор (Talleyrand-Perigor) Шарль Морис (1754
—1838) — князь, французский государственный деятель и
дипломат, в 1799—1807 гг. — министр иностранных дел
Франции.

322 Оттоманская Порта, Блистательная Порта —
правительство османской Турции.

323 Румянцев Николай Петрович (1754—1826) — российский
государственный деятель и дипломат, канцлер, управляющий
Министерством иностранных дел в 1807—1814 гг.

324 Кутузов Михаил Илларионович (1745—1813) —
светлейший князь Смоленский, генерал-фельдмаршал,
российский государственный деятель и великий полководец.
Участвовал в русско-турецких войнах 1768—1774 и 1787—1791
гг. В 1792—1794 гг. возглавлял чрезвычайное посольство в
Константинополе. В 1805 г. — главнокомандующий русской
армией, действовавшей совместно с австрийскими войсками
против наполеоновской Франции. В 1811—1812 гг. —
главнокомандующий Дунайской армией во время войны с
Турцией (1806—1812 гг.). В начале Отечественной войны 1812 г.
избран начальником Петербургского и Московского ополчений.
С 8 августа 1812 г. — главнокомандующий соединенными
русскими силами. С 1 января 1813 г. — главнокомандующий
русской армией в условиях начавшегося освободительного



заграничного похода. 16 апреля 1813 г. скончался в немецком
городе Бунцлау.

325 Ртищев Николай Федорович — генерал-лейтенант,
главнокомандующий русскими войсками в Грузии на
Кавказской линии в 1812—1816 гг.

326 Ермолов Алексей Петрович (1772—1861) — генерал-майор
от артиллерии, в 1812 г. — генерал-майор, начальник Главного
штаба 1-й Западной армии, затем Главной армии, активный
участник Отечественной войны 1812 г. и заграничного похода
русской армии в 1813—1814 гг. В 1816—1827 гг. — командир
Отдельного кавказского корпуса. Главноуправляющий Грузией.

327 Нарбонн-Лара (Narbonne-Lara) Луи (Louis) (1755—1813) —
французский генерал, граф, адъютант Наполеона I.

328 Раевский Николай Николаевич (1771—1829) — генерал от
кавалерии, в 1812 г. — генерал-лейтенант, командир 7-го
пехотного корпуса. Его войска во время Бородинского сражения
защищали Курганную батарею.

329 Милорадович Михаил Андреевич (1771—1825) — генерал
от инфантерии, граф с 1813 г. Участвовал в Итальянском и
Швейцарском походах А. В. Суворова, в русско-турецкой войне
1806—1812 гг. В 1812 г. — начальник арьергарда русской армии.
Особенно отличился в Бородинском сражении и обеспечил
проведение Тарутинского маневра. Участник заграничного
похода русской армии 1813—1814 гг. С 1818 г. — военный
губернатор Петербурга. 14 декабря 1825 г. был смертельно ранен
декабристом П. Г. Каховским.

330 Васильчиков Илларион Васильевич (1777—1847) —
генерал-лейтенант, в 1812 г. командир 4-го резервного
кавалерийского корпуса, позднее — начальник авангарда
Главной армии.



331 Барклай де Толлн Михаил Богданович (1761—1818) —
выдающийся русский полководец, генерал-фельдмаршал с 1814
г., в 1812 г. — военный министр, главнокомандующий 1-й
Западной армией. В 1813 г. — главнокомандующий русско-
прусскими войсками.

332 Глинка Сергей Николаевич (17757 17767—1847) —
писатель и журналист. Участник Отечественной войны 1812 г.

333 Лористон (Lauriston) Жак (1768—1828) — маркиз, в 1811—
1812 гг. — посол Франции в России. 5 октября 1812 г. привез М.
И. Кутузову в Тарутинский лагерь письмо Наполеона I с
предложением о мире.

334 Дохтуров Дмитрий Сергеевич (1756—1816) — генерал от
инфантерии. В сражении при Бородино командовал центром, а
после ранения П. И. Багратиона — левым флангом. Участник
заграничного похода русской армии в 1813—1914 гг.

335 Сеславин Александр Никитич (1780—1858) — генерал-
лейтенант, в 1812 г. полковник, командир Сумского гусарского
полка, затем начальник партизанского отряда.

336 Имеется в виду бой под Вязьмой 22 октября (3 ноября)
1812 г.

337 Сражение на р. Березина 31 октября — 2 ноября (12—14
ноября) завершило разгром наполеоновской армии в России.

338 Франц I (Franz) Габсбург (Habsburg) (1768—1835) —
германский император в 1792—1806 гг., австрийский император
в 1806—1830 гг.

339 Фридрих Вильгельм III (Friedrich Wilhelm) Гогенцоллерн
(Hohenzollern) (1770—1840) — король Пруссии.



340 Нессельроде Карл Васильевич (1780—1862) — российский
государственный деятель и дипломат, государственный
канцлер. В 1816—1822 гг. — управляющий МИД России
(совместно с И. А. Каподистрия). В 1822—1856 гг. — министр
иностранных дел России.

341 Каподистрия Иоанн Антонович (1776—1831) —
российский и греческий государственный деятель и дипломат. В
1816—1822 гг. — управляющий МИД России (совместно с К. В.
Нессельроде). В 1827 г. избран первым президентом Греции.

342 Поццо ди Борго Карл Осипович (1768—1842) —
российский дипломат, посол России во Франции (1821—1834
гг.), Великобритании (1835—1839 гг.).

343 Ливен Христофор Андреевич (1774—1839) — российский
дипломат.

344 Паскевич-Эриванский Иван Федорович (1782—1856) —
генерал-фельдмаршал русской, прусской и австрийской армий,
в 1827—1830 гг. — наместник России на Кавказе.

345 Орлов Алексей Федорович (1786—1861) — генерал-
адъютант, российский государственный деятель и дипломат.

346 Пален Федор Петрович (1778—1864) — генерал-адьютант,
российский военный деятель.

347 Восточный вопрос — принятый в дипломатической
практике конца XVIII — начала XX в. термин, означающий
взаимоотношения европейских государств с Османской
империей.

348 Татищев Дмитрий Павлович (1767—1845) — российский
дипломат, в 1826—1841 гг. — чрезвычайный и полномочный
посол России в Австрии.



349 Бруннов Филипп Иванович (1797—1875) — российский
дипломат. В 1840—1841 гг. — посланник России в
Великобритании, позднее занимал различные дипломатические
должности.

350 Меншиков Александр Сергеевич (1787—1869) —
российский государственный и военный деятель, дипломат.
После разрыва русско-турецких отношений в 1853 г. назначен
командующим русским Черноморским флотом и сухопутными
силами в Крыму.

351 Указ (турецк.).

352 Пальмерстон (Palmerston) Генри Джон Темпл (1784—1865)
— британский государственный деятель и дипломат.
Неоднократно назначался премьер-министром и министром
иностранных дел Великобритании. 

353 Эбердин (Aberdeen) Джордж Гамильтон Гордон (1784—
1860) — британский государственный деятель и дипломат.

354 Барятинский Александр Иванович (1815—1859) —
генерал-фельдмаршал, во время Крымской войны начальник
штаба Кавказского корпуса.

355 Нахимов Павел Степанович (1802—1855) — адмирал,
герой Синопского сражения, во время Крымской войны —
командующий эскадрой Черноморского флота, с 1855 г. —
военный губернатор Севастополя, обороной которого он
руководил после смерти вице-адмирала В. А. Корнилова 5 (17)
ноября 1854 г.

356 Базенкур (Bazancourt) Симон — французский офицер,
участник осады Севастополя во время Крымской войны.

357 Горчаков Михаил Дмитриевич (1793—1861) — генерал от
инфантерии, во время Крымской войны командующий



Дунайской армией, затем сменил А. С. Меншикова на посту
командующего русскими силами в Крыму.

358 Картина "Последний день Помпеи".

359 Австрия во время войны занимала позицию
"недоброжелательного нейтралитета" по отношению к России и
в ходе переговоров, происходивших с перерывами в 1854—1855
гг. в Вене, не только поддерживала антирусскую коалицию, но и
сама ужесточала требования к России.

360 Вильямc У. Ф. — английский генерал, руководивший
обороной турецкой крепости Каре в 1855 г.

361 Муравьев (Карский) Николай Николаевич (1794—1866) —
генерал от инфантерии, российский военачальник и дипломат.
Во время Крымской войны наместник Кавказа и
главнокомандующий Кавказской армией.

362 Мещерский Владимир Петрович (1845—1913) —
российский государственный и общественный деятель,
журналист, консерватор, редактор газеты "Гражданин".

363 Издельную — барщинную.

364 Ульянов (Ленин) Владимир Ильич (1870—1924) —
российский общественный, советский партийный и
государственный деятель. Юрист по образованию, публицист. В
90-е годы XIX в. активный участник социал-демократического
движения, один из создателей Российской социал-
демократической рабочей партии. С 1903 г. идеолог и лидер
большевизма. Вдохновитель Октябрьской революции 1917 г.,
основатель Советского государства, председатель первого
советского правительства — Совета народных комиссаров.

365 Скалон Василий Юрьевич (1846—1907) — российский
общественный деятель, публицист. В 1880—1882 гг. — редактор



газеты "Земство".

366 Наиболее подробная публикация: Российское
законодательство Х—ХХ вв. М., 1990. Т. 8 "Судебная реформа".

367  Кассационный суд — суд, имеющий право "кассировать"
решения других судебных органов, т.е. отменять их по
соображениям формальным (несоблюдение указанного в
законах порядка судопроизводства).

368 Кони Анатолий Федорович (1844—1927) — российский
общественный деятель, юрист и литератор. Прокурор, обер-
прокурор кассационного департамента Сената, сенатор
уголовного кассационного департамента Сената. Крупнейший
специалист в области теории уголовного и гражданского права.

369 Вольноопределяющиеся отбывали воинскую повинность
на льготных условиях. По окончании срока службы они имели
право держать экзамен на офицерский чин.

370 В зависимости от степени полученного образования
установлены были сокращенные сроки действительной службы:
4 года, 3 года, 1 1/2 и 1/2 года.

371 Милютин Дмитрий Алексеевич (1816—1912) — российский
военный и государственный деятель, в 1861—1881 гг. —
военный министр и член Государственного совета.

372 Победоносцев Константин Петрович (1827—1907) —
российский государственный и общественный деятель, с 1872 г.
— член Государственного совета, в 1880—1905 гг. — обер-
прокурор Святейшего Синода. Известен своими
консервативными взглядами.

373 Делянов Иван Давыдович (1818—1897) — российский
государственный деятель, член Государственного совета с 1874



г. В 1882—1897 гг. — министр народного просвещения.

374 Здесь публикуются документы, отражающие реакцию
консервативной части общества на попытки модернизации
страны, либеральную и радикально-нигилистическую
идеологию и практику. Позицию и взгляды либеральных кругов
отражают документы из XV раздела, в которых давалась
позитивная оценка преобразований 60—70-х годов XIX в.

375 Новые судебные органы, созданные в соответствии с
судебными уставами 20 ноября 1864 г.

376 Засулич Вера Ивановна (1849—1919) — участница
народнического движения. 24 января 1878 г. стреляла в
петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова. 31 марта 1878 г.
была оправдана петербургским судом присяжных, что вызвало
различные оценки в русском обществе.

377 Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900) — российский
философ, поэт, публицист и литературный критик. Прошел
сложный путь эволюции философских и политических
воззрений. В 80-х — начале 90-х годов XIX в. придерживался
умеренно-реформистских взглядов.

378 Дондуков-Корсаков Александр Михайлович (1820—1893)
— российский военный и и государственный деятель. В 1882—
1890 гг. — наместник Кавказа.

379 Писарев Дмитрий Иванович (1840—1868) — российский
публицист и литературный критик, один из теоретиков
революционного движения 60—70-х годов XIX в.

380 Лавров Петр Лаврович (1823—1900) — российский
философ и публицист, один из теоретиков народнического
движения.



381 Бакунин Михаил Александрович (1814—1876) —
российский революционер, один из основателей и теоретиков
народничества и анархизма.

382 Ковалик Сергей Федорович (1846—1926) — активный
деятель народнического движения.

383 "Земля и воля" — тайная народническая организация 1876
—1879 гг.

384 "Народная воля" — организация, возникшая после раскола
"Земли и воли" в 1879 г.

385 Тихомиров Лев Александрович (1852—1923) — российский
общественный деятель, в 70-е годы XIX в. — народник, с 1879 г.
— член Исполнительного комитета "Народной воли". В 1888 г.
публично отказался от своих революционных убеждений, стал
монархистом. В 1909—1913 гг. — редактор газеты "Московские
ведомости".

386 Чичерин Борис Николаевич (1828—1904) — общественный
деятель, историк, философ и публицист, видный идеолог
российского либерализма.

387 Путятин Ефим Васильевич (1803—1883) — российский
государственный деятель, адмирал, дипломат. Подписал ряд
соглашений России с Японией и Китаем.

388 Муравьев-Амурский Николай Николаевич (1809—1881) —
российский государственный деятель, в 1847—1861 гг. —
генерал-губернатор Восточной Сибири.

389 Стекль — барон, российский дипломат, посланник в
Соединенных Штатах Америки.

390 Горчаков Александр Михайлович (1798—1883) — князь,
российский государственный деятель, дипломат, канцлер с 1867



г. В 1856—1882 гг. — министр иностранных дел России.

391 Франко-прусская война 1870—1871 гг.

392 Drang (нем.) — марш, движение, бросок.

393 Аксаков Иван Сергеевич (1823—1886) — российский
публицист, поэт, общественный деятель. Один из руководителей
Московского славянского комитета. В годы восточного кризиса
и русско-турецкой войны 1877—1878 гг. — организатор
кампании в поддержку южных славян.

394 Газенкампф Михаил Александрович (1842—1910) — во
время русско-турецкой войны полковник Генерального штаба,
участник осады Плевны.

395 Скобелев Михаил Дмитриевич (1843—1882) — российский
военный деятель, генерал-адъютант с 1878 г., генерал от
инфантерии с 1881 г. Участник Хивинского похода 1873 г.,
подавления Кокандского восстания 1873—1876 гг. и завоевания
Туркмении в 1880—1881 гг. Участник осады крепости Плевна и
зимнего перехода русских войск через Балканы. В феврале 1878
г. занял Сан-Стефано под Стамбулом, где был подписан
прелиминарный мир России с Турцией, завершивший войну.
Успешные действия принесли ему большую популярность в
Болгарии.

396 Валуев Петр Александрович (1814—1890) — граф,
российский государственный деятель, сенатор, статс-секретарь
и член Государственного совета. В 1861—1868 гг. — министр
внутренних дел. В 1872 г. — министр государственных
имуществ. В 1877—1880 гг. — председатель Комитета
министров. Занимал крайне консервативные позиции,
участвовал в полемике со славянофилами по общественным
вопросам.



397 Игнатьев Николай Павлович (1832—1908) — граф,
российский государственный деятель и дипломат. От имени
России подписал несколько дипломатических соглашений. В
1861—1864 гг. — директор Азиатского департамента МИДа
России, В 1867—1877 гг. — посол России в Константинополе.
Автор проекта Сан-Стефанского мирного договора. В 1881—
1882 гг. — министр государственных имуществ, затем —
министр внутренних дел. С 1877 г. член Государственного
совета.

398 Status quo (лат.) — существующее положение.

399 Гирc Николай Карлович (1820—1895) — российский
государственный деятель и дипломат, в 1882—1895 гг. —
министр иностранных дел России.

400 Рибо Александр (1842—1923) — французский
государственный деятель и дипломат, министр иностранных
дел Франции.

401 Обручев Николай Николаевич (1830—1904) — российский
военный деятель, генерал от инфантерии, в 1881—1897 гг. —
начальник Главного штаба.

402 Моктебелло подтвердил Гирсу в ответном письме от 23
декабря 1893 г. (4 января 1894 года), что Франция также отныне
признает обязательность упомянутой военной конвенции.

403 Лобанов-Ростовский Алексей Борисович (1824—1896) —
российский дипломат, в 1895—1896 гг. — министр иностранных
дел.

404 Павлов Алексей Петрович — поверенный в делах при
правительстве китайского императора.

405 Головин Федор Александрович (1867—1937) — земский
деятель, один из основателей конституционно-



демократической партии, член ее ЦК. В 1907 г. — председатель
II Государственной думы. В 1914—1917 гг. — активный деятель
Союза городов. В марте 1917 г. — комиссар Временного
правительства по Министерству двора. После Октябрьской
революции работал в советских учреждениях. Арестован и
расстрелян НКВД по ложному обвинению.

406 Львов Николай Николаевич (1867—1944) — российский
политический деятель, крупный помещик, юрист по
образованию. Один из основателей "Союза освобождения", член
ЦК партии кадетов, затем вышел из партии и стал одним из
учредителей так называемой партии "Мирного обновления", а
также одним из основателей "Прогрессивной партии". Депутат I,
III, IV Государственных дум. После гражданской войны
эмигрировал. Активно боролся против Советской власти.

407 Куропаткин Алексей Николаевич (1848—1925) —
российский военный деятель, генерал от инфантерии, во время
русско-японской войны 1904—1905 гг. главнокомандующий
вооруженными силами России на Дальнем Востоке. Участник
первой мировой войны.

408 Львов Георгий Евгеньевич (1861—1925) — князь,
российский политический деятель, крупный помещик,
примыкал к кадетам, депутат I Государственной думы. В годы
первой мировой войны был председателем Всероссийского
земского союза. В 1917 г. — министр-председатель и министр
внутренних дел Временного правительства (март — июль).
После Октябрьской революции эмигрировал во Францию.

409 Иоанн Кронштадтский (настоящие имя и фамилия —
Сергиев Иоанн Ильич) (1829—1908) — российский церковный
деятель, протоиерей, пользовавшийся большой популярностью
у верующих Петербургской губернии.



410 Распутин (настоящая фамилия — Новых) Григорий
Ефимович (1864? 1865? — 1916) — под маской религиозного
фанатика и 'Чудотворца" оказывал сильное влияние на
императора Николая II и его жену Александру Федоровну,
вмешивался в государственные дела, чем дискредитировал
царскую фамилию. Убит монархистами в декабре 1916 г.

411 Извольский Александр Петрович (1856—1919) —
российский государственный деятель, дипломат. С 1875 г.
находился в составе русских консульств и миссий в разных
странах. В 1894—1905 гг. возглавлял российские
представительства в Риме, Сербии, Японии и Дании. В 1906—
1910 гг. был министром иностранных дел России. Член
Государственного совета в 1909—1917 гг. В 1910—1917 гг. —
посол России во Франции, способствовал укреплению русско-
французского союза и Тройственного согласия. В мае 1917 г.
вышел в отставку и остался жить во Франции.

412 Богданович Александра Викторовна — жена генерала Е. В.
Богдановича, хозяйка светского салона, в котором доверительно
и откровенно представители "высшего общества" высказывали
свои суждения по многим вопросам общественно-политической
жизни России. Информация ее дневника охватывает период с
1879 г. по 1912 г.

413 Штюрмер Борис Владимирович (1838—1917) — крупный
помещик и известный своей твердостью администратор. С 1904
г. член Государственного совета. Председатель Совета
министров, министр внутренних и иностранных дел России в
январе — ноябре 1916 г. Арестован после Февральской
революции, умер в Петропавловской крепости.

414 Святополк-Мирский Петр Данилович (1857—1914) —
князь, российский военный (генерал-лейтенант) и
государственный деятель. Товарищ министра внутренних дел в



1900—1902 гг., министр внутренних дел в августе 1904 г. —
январе 1905 г.

415 Зубатов Сергей Васильевич (1864—1917) — жандармский
полковник, начальник Московского охранного отделения в 1896
—1902 гг. и Особого отдела Департамента полиции в 1902—1903
гг. Инициатор проведения политики "полицейского
социализма" ("зубатовщина"). С 1903 г. в отставке. В дни
Февральской революции 1917 г. застрелился.

416 Академическая борьба — выступления учащихся за
автономию вузов, свободу преподавания и право создания
студенческих организаций без контроля администрации.

417 Белоконский Иван Петрович (1855—1931) — российский
общественный деятель, историк, литератор. В 1903—1904 гг.
участвовал в создании "Союза освобождения", позже был
членом кадетской партии.

418 Решение совета "Союза освобождения" от 20 октября 1904
г. о развертывании движения под руководством либералов и о
необходимости установления конституционного режима в
России.

419 Гапон Георгий Аполлонович (1870—1906) — священник,
инициатор создания проправительственной организации
"Собрание русских фабрично-заводских рабочих Санкт-
Петербурга" в 1903—1904 гг. (по образцу зубатовских
организаций). По его инициативе была выработана петиция,
которую рабочие намеревались передать царю 9 января 1905 г.
После Кровавого воскресенья скрылся и бежал за границу.
Осенью 1905 г. вернулся в Россию, пытался установить связь с
эсерами. Его подозревали в связях с охранкой, поэтому одна из
революционных групп судила его 28 марта 1906 г. и повесила в
Озерках (близ Петербурга).



420 Булыгин Александр Григорьевич (1851—1919) —
российский государственный деятель, сменил несколько
административных должностей в разных губерниях России. В
1893 г. назначен московским губернатором, в 1902 г. —
помощником московского генерал-губернатора великого князя
Сергея Александровича. В 1905—1917 гг. — член
Государственного совета. В январе — октябре 1905 г. — министр
внутренних дел, участвовавший в комиссии по выработке
первого положения о Государственной думе.

421 Витте Сергей Юльевич (1849—1915) — граф, российский
государственный деятель; с 1889 г. — директор департамента
железных дорог Министерства финансов, с августа 1892 г. по
1903 г. — министр финансов, с августа 1903 г. — председатель
Комитета министров. В 1905 г. возглавлял русскую делегацию,
подписавшую Портсмутский мирный договор России с
Японией. С октября 1905 г. по апрель 1906 г. — глава Совета
министров. Член Государственного совета и председатель
Комитета финансов до 1915 г.

422 По вопросу о немедленном распространении
избирательного права на женщин меньшинство осталось по
практическим соображениям при особом мнении, в силу чего
съезд признал решение партии по данному вопросу
необязательным для меньшинства.

423 Трудовая группа — демократическая фракция депутатов-
крестьян и народнической интеллигенции в I—IV
Государственных думах. Выступала за демократические
свободы, национализацию земли, кроме крестьянских наделов.

424 Столыпин Петр Аркадьевич (1862—1911) — российский
государственный деятель. С апреля 1906 г. — министр
внутренних дел, с 8 июля 1906 г. — председатель Совета
министров. Сторонник жестких мер в отношении



революционеров. Провел аграрную реформу в 1906—1910 гг.
Был смертельно ранен эсером Д. Г. Богровым.

425 Милюков Павел Николаевич (1859—1943) — российский
общественный деятель, историк и публицист, один из
создателей и лидеров конституционно-демократической
партии, редактор ее центрального органа — газеты "Речь".
Депутат III и IV Государственных дум, министр иностранных
дел в первом составе Временного правительства. С 1920 г. в
эмиграции. Активно боролся против Советской власти.

426 Горемыкин Иван Логгинович (1839—1917) — российский
государственный деятель, действительный тайный советник. В
1895—1900 гг. — товарищ министра, затем министр внутренних
дел. Председатель Совета министров в апреле-июле 1906 г., в
январе 1914 г. — январе 1916 г. — сенатор, с 1899 г. — член
Государственного совета.

427 Хвостов Алексей Николаевич (1872—1918) — российский
государственный деятель, крупный помещик, черносотенец,
председатель фракции правых в IV Государственной думе. С 26
сентября 1915 г. по 3 марта 1916 г. — министр внутренних дел,
усиливший полицейский надзор за деятельностью левых
партий. После Октябрьской революции расстрелян по
постановлению Совета народных комиссаров.

428 Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870—1920) —
российский политический деятель, монархист, черносотенец,
один из основателей "Союза русского народа" (1905 г.), затем
"Союза Михаила Архангела" (1908 г.). Депутат II—IV
Государственных дум. Участник убийства Г. Е. Распутина. После
Февральской революции выступал за восстановление монархии.
После Октябрьской революции Петроградский революционный
трибунал осудил его на год принудительных общественно
полезных работ за попытку организации антисоветского
восстания.



429  Сухомлинов Владимир Александрович (1848—1926) —
российский военный деятель, генерал, с марта 1909 г. —
военный министр. В 1915 г. снят с должности и арестован по
обвинению в измене и злоупотреблениях. На суде,
состоявшемся в 1917 г., это не подтвердилось. С 1918 г. жил в
эмиграции.

430 Коковцев Владимир Николаевич (1853—1943) —
российский государственный деятель, в 1904—1914 гг. —
министр финансов. Отдавая должное С. Ю. Витте, в данном
случае В. Н. Коковцев намекает на то, что только твердая
позиция Николая II, поддержанная лично им (Коковцовым),
позволила заключить мир с Японией на более благоприятных
для России условиях.

431 Сазонов Сергей Дмитриевич (1861—1927) — российский
дипломат, в 1910—1916 гг. — управляющий Министерством
иностранных дел России, министр.

432 Франц Фердинанд (Franz Ferdinand) (1863—1914) —
австрийский эрцгерцог, племянник императора Франца Иосифа
I, наследник престола Австро-Венгерской империи.

433 Ллойд-Джордж (Lloyd George) Дэвид (1863—1945) —
английский политический деятель и дипломат. В конце первой
мировой войны возглавлял британское правительство, был
одним из инициаторов иностранной интервенции в Россию
после Октябрьской революции 1917 г. Участник Генуэзской
конференции 1922 г.

434 Агадирский инцидент — острый международный
конфликт, возникший в 1911 г. в связи с обострением франко-
германских противоречий в Марокко (Северная Африка).

435 Брусилов Алексей Алексеевич (1853—1926) — российский
военный деятель, генерал от кавалерии. Участвовал в русско-
турецкой войне 1877—1878 гг. на Кавказском театре военных



действий. В 80-е годы XIX в. на военной преподавательской
работе. В 1912 г. назначен командующим войсками Варшавского
военного округа. В годы первой мировой войны отличился во
время Галицийской операции 1914 г., с марта 1916 г. возглавлял
войска Юго-Западного фронта, летом 1916 г. провел успешную
наступательную операцию ("Брусиловский прорыв"). В мае 1917
г. назначен Верховным главнокомандующим, затем — военным
советником Временного правительства. В 1920 г. вступил в
Красную Армию. Был председателем Особого совещания при
Главкоме всех военных сил республики, затем инспектором всей
кавалерии. С 1924 г. состоял при Реввоенсовете СССР для особо
важных поручений.

436 Палеолог Морис Жорж (Palèologue) (1853—1944) —
французский дипломат, в январе 1914 г. — мае 1917 г. — посол
Франции в России, добивался максимальной активизации
военных усилий России как союзника Франции.

437 Бьюкенен (Buchanan) Джорж Уильям (1854—1924) —
английский дипломат, в 1910—1918 гг. — посол Великобритании
в России. Поддерживал тесные связи с российскими
оппозиционными кругами. После Февральской революции
установил тесные контакты с А. Ф. Керенским. После
Октябрьской революции отказался иметь дело с Наркоматом
иностранных дел, пытался организовать заговор против
Советского правительства.

438 Черчилль (Churchill) Уинстон Леонард Спенсер (1874—
1965) — английский политический и государственный деятель.
С 1906 по 1955 г. принимал активное участие в общественно-
политический жизни Великобритании. Занимал различные
министерские посты, неоднократно являлся премьер-
министром. После Октябрьской революции был одним из
главных организаторов интервенции в Россию войск стран
Антанты. Сыграл значительную роль в создании
антигитлеровской коалиции в ходе второй мировой войны 1939



—1945 гг. После окончания войны 5 марта 1946 г. произнес
знаменитую речь в г. Фултон, которая положила начало
"холодной войне" Англии и США против СССР.

439 Имеется в виду Парижская мирная конференция 1919 г., в
ходе которой обсуждались условия Версальского мирного
договора 28 июня 1919 г., оформившего результаты первой
мировой войны. Россия в ней не участвовала.

440 Керенский Александр Федорович (1881—1970) —
российский политический деятель, адвокат, депутат ГѴ
Государственной думы, член фракции трудовиков. С марта 1917
г. — эсер. В 1917 г. — заместитель Председателя Исполкома
Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, член
Временного комитета Государственной думы, министр юстиции
в первом составе Временного правительства (март — май),
военный и морской министр (май — сентябрь), министр-
председатель (премьер с 8 июля), верховный
главнокомандующий (с 30 августа). В 1918 г. эмигрировал во
Францию, с 1940 г. жил в США.

441 Без учета умерших от ран, потерь среди военнопленных и
гражданского населения. В России было около 4 млн. раненых и
более 200 тыс. умерших от ран.

442 Протопопов Александр Дмитриевич (1866—1917) —
российский государственный деятель, крупный помещик и
промышленник. Член партии октябристов, депутат III и IV
Государственных дум. В сентябре 1916 г. по протекции Г. Е.
Распутина стал министром внутренних дел. После Февральской
революции арестован Временным правительством и заключен в
Петропавловскую крепость. Осенью 1917 г. активно выступал
против Советской власти и в декабре был расстрелян.

443 Гучков Александр Иванович (1862—1936) — крупный
капиталист и российский общественный деятель, лидер партии



октябристов, депутат III Государственной думы, в 1910—1911 гг.
— ее председатель. В 1915—1917 гг. — председатель
Центрального военно-промышленного комитета. Вместе с В. В.
Шульгиным принял манифест об отречении Николая II от
престола. В первом составе Временного правительства —
военный и морской министр. В августе 1917 г. был одним из
организаторов контрреволюционного заговора
("корниловщина"). После Октябрьской революции активно
боролся против Советской власти. Эмигрировал в Берлин.

444 Родзянко Михаил Владимирович (1859—1924) —
российский общественный деятель, один из лидеров партии
октябристов, монархист, крупный помещик, депутат III и IV
Государственных дум. С 1911 г. — председатель Думы. В начале
Февральской революции пытался уговорить царя дать стране
конституцию. В годы Гражданской войны находился при армии
генерала А. И. Деникина. В 1920 г. эмигрировал в Югославию,
где и умер.

445 Хабалов Сергей Семенович (1858—1924) — российский
военный деятель, генерал-лейтенант, с февраля 1917 г. —
командующий войсками Петроградского военного округа. 28
февраля был арестован и заключен в Петропавловскую
крепость. В октябре 1917 г. дело против него было прекращено,
в ноябре он был уволен из армии, после чего эмигрировал.

446 Алексеев Михаил Васильевич (1857—1918) — российский
военный деятель, генерал от инфантерии с 1914 г., с августа
1915 г. по март 1917 г. — начальник штаба Ставки, фактической
руководитель всех военных действий. После консультаций с
командующими фронтов убедил Николая II отречься от
престола. В марте — мае 1917 г. — верховный
главнокомандующий. После Октябрьской революции участвовал
в создании Добровольческой армии, весной 1918 г. стал ее
верховным руководителем. Умер в Екатеринодаре.



447 Троцкий Лев Давидович (наст, фамилия — Бронштейн)
(1879—1940) — социал-демократ с 1897 г., в 1903—1904 гг. —
меньшевик. В октябре — ноябре 1905 г. — заместитель
председателя петербургского Совета рабочих депутатов (под
фамилией Яновский). Был арестован и осужден на "вечное
поселение" в Сибири, но бежал с пути следования к месту
назначения. В 1912 г. организовал Августовский блок,
направленный против В. И. Ленина и большевиков. В начале
первой мировой войны издавал (вместе с меньшевиком Л.
Мартовым) в Париже антивоенную газету "Наше слово", был
выслан из Франции. В 1916 г. в США издавал газету "Новый
мир", в которой пропагандировал свою идею перманентной
революции. Летом 1917 г. вошел в партию большевиков как член
Межрайонной организации РСДРП. В начале июля
предостерегал рабочих от преждевременного вооруженного
выступления, но тем не менее 23 июля был арестован
Временным правительством. 2 сентября освобожден. 25
сентября избран председателем Петроградского Совета рабочих
и солдатских депутатов и внесен в список 40 кандидатов от
РСДРП(б) по выборам в Учредительное собрание. Внес большой
вклад в подготовку восстания в октябре 1917 г. После
Октябрьской революции — нарком иностранных дел, нарком по
военным и морским делам, председатель Реввоенсовета
Республики, член Политбюро ЦК РКП(б) и член Исполкома
Коминтерна. Участвовал во всех внутрипартийных дискуссиях.
В 1927 г. исключен из партии, в 1929 г. выслан из СССР. В 1932 г.
лишен советского гражданства. Находясь в эмиграции,
продолжал активную политическую деятельность. Был убит в
Мексике агентом НКВД испанцем Р. Меркадером.

448 Шульгин Василий Витальевич (1878—1976) — журналист,
монархист, один из лидеров фракции националистов в IV
Государственной думе. Член Прогрессивного блока думских
фракций, созданного в 1915 г. Вместе с А. И. Гучковым принял
манифест об отречении Николая И. После Октябрьской
революции участвовал в создании Добровольческой армии. С



1922 г. жил в эмиграции. В 1944 г. арестован в Югославии и
препровожден в СССР. Находился в заключении до 1956 г.,
потом в ссылке во Владимире.

449 Чхеидзе Николай Семенович (1864—1926) — один из
лидеров меньшевиков, депутат III и IV Государственных дум. В
1917 г. — председатель Исполкома Петроградского Совета
рабочих и солдатских депутатов, председатель ВЦИК 1-го
созыва, участник Государственного совещания. С 1921 г. жил в
эмиграции.

450 Скобелев Матвей Иванович (1885—1938) — член РСДРП,
меньшевик с 1903 г., депутат IV Государственной думы, один из
лидеров социал-демократической фракции. В 1917 г. —
заместитель Председателя Исполкома Петроградского Совета
рабочих и солдатских депутатов, в мае — августе — министр
труда Временного правительства. В 1918 г. уехал в Закавказье. В
1920 г. эмигрировал из Грузии во Францию. Там содействовал
установлению торговых сношений Советской России с
Францией и Бельгией. С 1922 г. — член РКП(б). С 1924 г. работал
в системе внешней торговли СССР. Был репрессирован и
реабилитирован посмертно.

451 Временная комиссия — Временный комитет
Государственной думы.

452 Рузский Николай Владимирович (1854—1918) —
российский военный деятель, генерал от инфантерии, в августе
1915 г. — апреле 1917 г. — командующий Северным фронтом (с
перерывами по болезни). Затем в отставке.

453 Михаил Александрович Романов (1878—1918) — великий
князь, брат царя Николая II. 2 марта 1917 г. в соответствии с
Манифестом об отречении от престола Николаем II номинально
стал императором России. В свою очередь, отрекся от престола
(см. ниже "Акт об отказе великого князя Михаила



Александровича от восприятия верховной власти"). Расстрелян
в Перми в июне 1918 г.

454 Николай Николаевич (младший) Романов (1856—1929) —
великий князь, генерал-адъютант, генерал от кавалерии.
Участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг., в 1905—1914 гг.
— командующий войсками гвардии и Петербургского военного
округа, одновременно (в 1905—1908 гг.) — председатель Совета
государственной обороны. В 1914 г. — августе 1915 г. —
верховный главнокомандующий; с августа 1915 г. по март 1917
г. — главнокомандующий войсками Кавказского фронта. В
марте 1919 г. эмигрировал в Италию, затем во Францию.
Считался одним из претендентов на российский императорский
престол.

455 То есть такого государства, прообраз которого дала
Парижская" Коммуна.

456 Вместо "социал-демократии", официальные вожди
которой во всем мире предали социализм, перейдя к буржуазии
("оборонцы" и колеблющиеся "каутскианцы"), надо назваться
Коммунистической партией.

457 "Центром" называется в международной социал-
демократии течение, колеблющееся между шовинистами (=
"оборонцами") и интернационалистами, именно: Каутский и К°
в Германии, Лонге и К° во Франции, Чхеидзе и К° в России,
Турати и К° в Италии, Макдональд и К° в Англии и т. д.

458 Невский Владимир Иванович (настоящее имя и фамилия
— Кривобоков Феодосий Иванович) (1876—1937) — участник
революционного движения с 1895 г., с 1897 г. — один из
организаторов социал-демократического движения, большевик.
В 1917 г. — один из создателей военной организации при
Петербургском комитете и ЦК РСДРП(б). В октябре 1917 г. —
член Петроградского Военно-революционного комитета. С



ноября 1917 г. — заместитель наркома и нарком путей
сообщения в Советском правительстве. Затем занимал ряд
партийных и государственных постов, вел научную и
педагогическую работу. Был репрессирован и посмертно
реабилитирован.

459 Корнилов Лавр Георгиевич (1870—1918) — российский
военный деятель, генерал от инфантерии. В марте — апреле
1917 г. командовал войсками Петроградского военного округа и
8-й армией, с июля — войсками Юго-Западного фронта. С 19
июля по 27 августа — Верховный главнокомандующий русской
армии. После попытки захвата власти, вошедшей в историю как
"корниловский мятеж", был арестован. Бежал на Дон, где
возглавил Добровольческую армию. Погиб под Екатеринодаром
во время гражданской войны.

460 Сохранена орфография оригинала.

461 Львов Владимир Николаевич (1872—1934) — российский
политический деятель, крупный землевладелец, октябрист.
Депутат III—VI Государственных дум. В первом составе
Временного правительства — обер-прокурор Святейшего
Синода. После Октябрьской революции отошел от политической
деятельности. В 1920 г. эмигрировал сначала в Японию, затем во
Францию. С 1921 г. участвовал во "сменовеховском" движении. В
1922 г. вернулся на родину.

462 Всероссийское демократическое совещание в Петрограде
было созвано 14 сентября для подрыва влияния
большевизированных Советов.

463 "Созывать" съезд Советов на 20 октября для решения
"взять власть", — чем же что отличается от "назначения"
восстания по-глупому?? Теперь взять власть можно, а 20—29
октября ее вам не дадут взять.



464 Заявление было опубликовано в полуменьшевистской
газете "Новая жизнь" 18 октября 1917 г. В. И. Ленин назвал это
выступление штрейкбрехерским и потребовал исключения их
из партии (см. Ленин В. И. Письмо к членам партии
большевиков. Поли. собр. соч. Т. 34. С. 419—420). Впоследствии
"октябрьский эпизод" Л. Б. Каменева и Г. Е. Зиновьева
использовался руководством партии для их обвинения в
антибольшевизме.

465 Каменев Лев Борисович (настоящая фамилия —
Розенфельд) (1883—1936) — социал-демократ с 1901 г.,
большевик. В 1917 г. — член ЦК РСДРП(б), редактор "Правды".
Один из председателей II Всероссийского съезда Советов, на
котором был избран председателем ВЦИК. Из-за разногласий с
В. И. Лениным по вопросу о создании многопартийного
правительства 4 ноября вышел из ЦК и был сменен на посту
председателя ВЦИК Я. М. Свердловым. Участвовал в
переговорах в Брест-Литовске с представителями германского
командования о заключении мира. С конца 1918 г. —
председатель Моссовета, с 1922 г. — заместитель председателя
Совнаркома. С 1924 г. — председатель Совета Труда и Обороны,
директор Института В. И. Ленина. Как член Политбюро ЦК
ВКП(б) неоднократно был инициатором внутрипартийных
дискуссий, в 1925 г. — один из лидеров "Новой оппозиции", в
1926 г. — один из организаторов троцкистско-зиновьевского
блока. В 1926 г. исключен из Политбюро, в 1927 г. — выведен из
ЦК. В 1927—1933 гг. дважды исключался и восстанавливался в
рядах ВКП(б). В 1934 г. снова исключен из партии. В январе 1935
г. по делу "Московского центра" осужден к 5 годам тюремного
заключения, в июле по делу "Кремлевской библиотеки и
комендатуры Кремля" — к 10 годам тюрьмы. В 1936 г. по делу
'Троцкистско-зиновьевского объединенного центра"
приговорен к расстрелу. Реабилитирован посмертно.

466 Зиновьев Григорий Евсеевич (настоящая фамилия —
Радомысльский) (1883—1936) — социал-демократ с 1901 г.



Участник революции 1905—1907 гг. Член ЦК РСДРП с 1907 г. С
1908 по 1917 г. находился в эмиграции, входил в редакции газет
"Пролетарий" и "Социал-демократ", сотрудничал с рядом
большевистских изданий. Соавтор ряда ленинских работ.
Вместе с В. И. Лениным вернулся в Россию в апреле 1917 г. Был
делегатом 7-й Апрельской конференции, I и II Всероссийских
съездов Советов, членом ВЦИК и Исполкома Петросовета.
Сторонник многопартийного социалистического правительства,
он вышел 4 ноября из ЦК, но в декабре признал свою ошибку и
вернулся. С декабря 1917 г. — председатель Петросовета. В 1919
—1926 гг. — председатель Исполкома Коминтерна. В 1921—1926
гг. — член Политбюро ЦК. Член ВЦИК и ЦИК СССР. В 1925 г. —
один из лидеров "новой оппозиции" В 1926 г. исключен из
Политбюро, отстранен от работы в Коминтерне. В 1927 г.
исключен из ЦК, дважды в 1927—1933 гг. исключался и вновь
восстанавливался в партии. В 1934 г. исключен, в 1935 г. по делу
"Московского центра" осужден на 10 лет тюрьмы, в 1936 г. по
делу 'Троцкистско-зиновьевского объединенного центра"
приговорен к расстрелу. Реабилитирован посмертно.

467 Л. Д. Троцкий ошибся. ВРК был создан 12 октября, а 16
октября — Военно-революционный центр для большевистского
руководства восстанием. В него вошли А. С. Бубнов, Ф. Э.
Дзержинский, Я. М. Свердлов, И. В. Сталин и М. С. Урицкий.

468 Мстиславский Сергей Дмитриевич (настоящая фамилия —
Масловский) (1876—1943) — социалист-революционер, в 1917 г.
— левый эсер, один из председателей II съезда Советов. В 1918 г.
вышел из партии. Занимался писательским трудом, автор ряда
романов о революционном движении в России.

469 Суханов Н. (псевдоним, настоящие имя и фамилия —
Гиммер Николай Николаевич) (1882—1940) — с 1903 г. эсер, с
1917 по 1920 г. — меньшевик, один из редакторов газеты "Новая
жизнь", член Исполкома Петроградского совета рабочих и
солдатских депутатов. После Октябрьской революции работал в



советских экономических учреждениях. Член
Коммунистической академии. В 1931 г. осужден как якобы
руководитель подпольной организации меньшевиков, в 1939 г.
снова арестован и расстрелян. Реабилитирован посмертно.

470 Официально первое Советское правительство было
утверждено II съездом Советов только утром 27 октября 1917 г.

471 Плеханов Георгий Валентинович (псевдоним — Н.
Бельтов) (1856—1918) — российский политический деятель,
участник народнического движения в середине 70-х годов XIX
в., один из создателей организации "Черный передел". В 1880 г.
эмигрировал за границу (до 1917 г.). С 1882 г. перешел на
марксистские позиции, стал одним из теоретиков и
пропагандистов марксизма. Организатор группы
"Освобождение труда" (1883—1903 гг.), автор ее программных
документов. С 1900 г. член редакции газеты "Искра" и журнала
"Заря". После II съезда РСДРП — один из лидеров меньшевиков.
Во время первой мировой войны поддерживал идею зашиты
отечества. После Февральской революции поддержал Временное
правительство и осудил Октябрьское вооруженное восстание в
Петрограде. Яркий публицист и энциклопедически
образованный ученый, автор множества трудов в области
истории, философии, экономики, социологии, эстетики,
религии и атеизма.

472 Рыков Алексей Иванович (1881—1938) — советский
партийный и государственный деятель. С 1921 г. — заместитель
председателя СНК, в 1924—1930 гг. — председатель СНК СССР.

473 Милютин Владимир Павлович (1884—1937) — советский
партийный и государственный деятель, экономист.

474 Шляпников Александр Гаврилович (1885—1937) —
советский партийный и государственный деятель. В октябре
1917 г. — член Петроградского ВРК, участник гражданской



войны, далее — на дипломатической, профсоюзной и
хозяйственной работе.

475 Антонов-Овсеенко Владимир Александрович (1883—1939)
— советский государственный и военный деятель. В октябре
1917 г. — секретарь Петроградского ВРК, участник гражданской
войны. С 1924 г. — на дипломатической работе.

476 Крыленко Николай Васильевич (1885—1938) — советский
партийный и государственный деятель. В октябре 1917 г. — член
Петроградского ВРК, с марта 1918 г. — член коллегии,
заместитель наркома Наркомата юстиции, один из
организаторов советской судебной системы.

477 Дыбенко Павел Ефимович (1889—1938) — советский
военный деятель, участник гражданской войны. С 1921 г. — на
командных должностях в Красной Армии.

478 Ногин Виктор Павлович (1878—1924) — советский
партийный и государственный деятель.

479 Луначарский Анатолий Васильевич (1875—1933) —
советский партийный и государственный деятель, один из
организаторов системы советского образования, науки и
культуры.

480 Скворцов-Степанов Иван Иванович (1870—1928) —
советский партийный и государственный деятель, историк и
журналист.

481 Ломов-Оппоков Георгий Ипполитович (1888—1938) —
советский партийный и государственный деятель.

482 Теодорович Иван Адольфович (1875—1937) — советский
партийный и государственный деятель, участник гражданской
войны. С 1920 г. — на государственной и научной работе.



483 Глебов-Авилов Николай Павлович (1887—1924) —
советский партийный и государственный деятель.

484 Сохранены особенности текста оригинала.

485 Сохранена орфография оригинала.

486 Дзержинский Феликс Эдмундович (1877—1928) —
советский партийный и государственный деятель. С 1896 по
1917 г. — профессиональный революционер. С 1917 по 1924 г. —
председатель ВЧК, нарком внутренних дел, нарком путей
сообщения (с 1921 г.). С 1924 г. — председатель ВСНХ СССР,
одновременно председатель Объединенного государственного
политического управления (ОГПУ) при СНК СССР. Под
руководством ЦК ВКП(б) создал советскую карательную
политическую систему.

487 На западе от России отторгались Польша, Прибалтика,
часть Белоруссии. Советское правительство обязалось также
вывести свои войска из Украины и решить пограничные
вопросы с ее правительством (Центральная Рада).

488 Петровский Григорий Иванович (1878—1958) — советский
государственный деятель, социал-демократ с 1897 г., участник
революции 1905—1907 гг., в 1912—1914 гг. — депутат IV
Государственной думы. В 1914—1917 гг. — в ссылке в Сибири.
Делегат II Всероссийского съезда Советов, избран членом ВЦИК.
В ноябре 1917—1919 гг. — нарком внутренних дел РСФСР. В
феврале — марте 1918 г. — член советской делегации на
переговорах о мире с Германией и ее союзниками. В 1919—1938
гг. — председатель всеукраинского Центрального
Исполнительного Комитета и один из председателей ЦИК СССР.
Член ЦК ВКП(б) в 1921—1939 гг. С 1940 г. — заместитель
директора Музея революции СССР.

489 Володарский В. (настоящие имя и фамилия — Гольдштейн
Моисей Маркович) (1891—1918) — член Бунда с 1905 г., затем



меньшевик. В 1917 г. примкнул к группе "межрайонцев" и
вместе с ними был принят в партию большевиков. Член
Петербургского комитета РСДРП(б). С сентября 1917 г. — член
Президиума Петросовета. Делегат II Всероссийского съезда
Советов, избран членом ВЦИК. После Октябрьской революции
комиссар по делам печати, пропаганды и агитации, член
Президиума ВЦИК. Убит эсером.

490 Урицкий Моисей Соломонович (1873—1918) — социал-
демократ с 1898 г., с 1903 г. — меньшевик. В 1917 г. вошел в
группу "межрайонцев" и вместе с ними был принят в партию
большевиков. Избран членом ЦК РСДРП(б). С 16 октября — член
Военно-революционного центра большевиков, созданного для
партийного руководства восстанием в Петрограде. Член
Петроградского ВРК. Делегат II Всероссийского съезда Советов,
избран членом ВЦИК. После Октябрьской революции комиссар
по делам созыва Учредительного собрания. В феврале 1918 г.
примкнул к "левым" коммунистам по вопросу о заключении
Брестского мира, председатель Петроградской ЧК. Убит эсером.

491 Свердлов Яков Михайлович (1885—1918) — советский
государственный деятель, социал-демократ с 1901 г.,
большевик. Во время революции 1905—1907 гг. руководил
большевистскими организациями Урала. Неоднократно
подвергался преследованиям царского правительства. В 1917 г.
— член Петроградского ВРК и Военно-революционного центра
по руководству восстанием, созданного ЦК большевиков. 8
ноября 1917 г. избран Председателем ВЦИК.

492 Аванесов (настоящие имя и фамилия — Мартиросов Сурен
Карпович) Варлаам Александрович (1884—1930) — советский
партийный и государственный деятель, социал-демократ с 1903
г., меньшевик, большевик с 1914 г. В октябре 1917 г. — член
Петрофадского ВРК, делегат II Всероссийского съезда Советов,
член ВЦИК. В 1917—1919 гг. — член Президиума и секретарь
ВЦИК. С марта 1919 г. — член коллегии ВЧК, с августа 1919 г. —



второй заместитель начальника Особого отдела ВЧК. В 1920—
1924 гг. — член коллегии ВЧК и одновременно член коллегии
Наркомата госконтроля, заместитель наркома Рабоче-
Крестьянской инспекции. В дальнейшем — на хозяйственной
работе. Член ЦИК СССР.

493 Нуланс (Noulens) Жозеф (1864—1939) — французский
политический деятель и дипломат, сенатор с 1920 г. Один из
вдохновителей и организаторов антисоветских заговоров в 1910
г. После отъезда из России продолжал вести активную борьбу
против Советского правительства. Автор мемуаров "Моя миссия
в России" (1933 г.).

494 Чехословацкий корпус был сформирован по инициативе
"Союза чехословацких обществ в России" из военнопленных
чехов и словаков, бывших офицеров и солдат армии Австро-
Венгрии 26 сентября 1917 г. До марта 1918 г. дислоцировался в
тылу Юго-Западного фронта на Украине. В связи с
переговорами в Брест-Литовске 15 января 1918 г. корпус был
объявлен автономной частью французской армии. В апреле
началась его переброска по Сибирской железнодорожной
магистрали на Дальний Восток с целью дальнейшей отправки в
Европу. 25 мая части корпуса подняли антибольшевистский
мятеж, охвативший территорию от Пензы до Владивостока. 1
февраля 1918 г. корпус был переименован в Чехословацкую
армию в России. В сентябре 1920 г. последние части армии были
вывезены из Владивостока.

495 Вацетис Иоаким Иоакимович (1873—1938) — полковник
русской армии, командир Земгальского полка, во время
Октябрьской революции перешел на сторону Советской власти.
С марта 1918 г. — командир Латышской стрелковой дивизии, с
июля — командующий Восточным фронтом, с 1 сентября по 9
июля 1919 г. — главнокомандующий всеми вооруженными
силами РСФСР.



496 Тихон (до пострижения в монахи в 1891 г. — Василий
Иванович Белавин) (1865—1925) — патриарх Московский и всея
Руси. В 1907—1913 гг. — возглавлял один из отделов
черносотенно-монархической организации "Союз русского
народа". Избран патриархом 5 ноября 1918 г. 1-м Всероссийским
поместным собором. В мае 1922 г. был привлечен к судебной
ответственности за выступление против большевиков и
заключен под домашний арест. В мае 1923 г. 2-м Всероссийским
поместным собором, собранным обновленцами, лишен сана
патриарха, что не признали его сторонники. В июне 1923 г.
вынужден был просить Советскую власть о помиловании.
Оставил завещание, в котором призывал верующих к
сотрудничеству с Советской властью, так как понял
бесперспективность борьбы с ней в тех общественно-
политических условиях.

497 Верховный совет Антанты —  главный координирующий
центр союзников, был создан осенью 1917 г. Состоял из
премьер-министров западноевропейских стран, входивших в
Тройственное согласие, а также представителей штабов
Великобритании, Франции, Италии и США. Заседания
проводились в Париже.

498 Колчак Александр Васильевич (1871—1920) — российский
военный деятель, ученый, писатель. Участник полярных
экспедиций 1900—1903 и 1908—1911 гг. Во время русско-
японской войны командовал эсминцем и батареей в Порт-
Артуре. Участник первой мировой войны. Как командующий
Черноморским флотом (с июля 1916 г.) готовил флот для захвата
Константинополя весной 1917 г. После Октябрьской революции
один из лидеров "Белою движения": установил в Сибири
военную диктатуру и принял титул "Верховного правителя
Всероссийского правительства" в Омске (ноябрь 1918 г. —
декабрь 1919 г.). Зимой 1918 г. — летом 1919 г. организовал
наступление для захвата Москвы и низложения Советского
правительства, но потерпел поражение. Бежал из Омска в



Иркутск. Расстрелян по приговору Иркутского Ревкома,
санкционированному большевистским центром.

499 Деникин Антон Иванович (1872—1947) — российский
военный и политический деятель, генерал-лейтенант с 1916 г. В
годы первой мировой войны занимал пост начальника штаба
верховного главнокомандующего, командующего войсками
Западного и Юго-Западного фронтов. Участник Корниловского
мятежа. Был арестован, бежал на Дон. В 1918 г. — один из
организаторов Добровольческой армии, ее командующий. С
января 1919 г. — главком "Вооруженными силами Юга России".
Летом — осенью 1919 г. организовал наступление на Москву (см.
ниже — "московскую" директиву, с. 445). 4 января 1920 г. указом
А. В. Колчака объявлен "верховным правителем", в марте
образовал "Южнорусское правительство". После разгрома
Красной Армией ВСЮР на Дону и Северном Кавказе
эвакуировался с остатками армии в Крым. Там 4 апреля 1920 г.
передал военную власть генералу П. Н. Врангелю и покинул
Россию. Жил в Англии, Бельгии, Венгрии, Франции и США.
Оставил большой труд "Очерки Русской Смуты", в котором
излагал свое видение истории гражданской войны.

500 Марков Сергей Леонидович (1878—1918) — российский
военный деятель, генерал-лейтенант с 1917 г. Участник первой
мировой войны. С августа 1917 г. — начальник штаба Юго-
Западного фронта. Участвовал в мятеже Л. Г. Корнилова, был
арестован, бежал на Дон. В феврале — мае 1918 г. командовал 1-
м Сводно-Офицерским пехотным полком, впоследствии
получившим его имя (марковцы), в июне — 1-й пехотной
дивизией. Умер от ран.

501 То есть масса обращавшихся червонцев.

502 Образца 1921 г. и более ранних выпусков.



503 Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1878—1953)
— партийный и государственный деятель СССР. В 1917—1923 гг.
являлся наркомом по делам национальностей. В 1922—1953 гг.
— Генеральный секретарь ЦК партии, в 1941—1953 гг. —
Председатель Совета Министров СССР.

504 Дальневосточная Республика.

505 Почта и телеграф.

506 В числе авторов письма находились Е. А.
Преображенский, Х. Г. Раковский, К. Б. Радек, Л. Сосновский, Л.
Д. Троцкий и др.

507 Бухарин Николай Иванович (1888—1938) — советский
государственный деятель, видный экономист, действительный
член АН СССР. Работа "Заметки экономиста. К началу нового
хозяйственного года" была опубликована впервые в газете
"Правда" 30 сентября 1928 г.

508 Куйбышев Валерьян Владимирович (1888—1935) —
советский государственный деятель; с 1926 г. возглавлял
Высший Совет Народного Хозяйства (ВСНХ СССР),
руководивший промышленными предприятиями союзного
значения.

509 ВАПМ — Всероссийская ассоциация пролетарских
музыкантов.

510 Смидович Г. П. — сын известного советского деятеля,
осужденный за "контрреволюционную троцкистскую
деятельность".

511 Вышинский А. Л. в 1933—1939 гг. был Генеральным
прокурором СССР.

512 Ныне — Лубянская площадь.



513 Бердяев Николай Александрович (1874—1948) — один из
крупнейших русских философов XX столетия. В 1922 г. вместе с
группой писателей, ученых и общественных деятелей был
выслан из СССР.

514 Этатизм (от фр. état — государство) — активное участие
государства в экономической жизни общества.

515 Генуэзская конференция 1922 г. —  первая широкая
дипломатическая встреча Советской России со странами
капиталистического мира. В работе конференции участвовало
29 европейских государств. Главенствовали Великобритания и
Франция. США не участвовали.

516 Чичерин Георгий Васильевич (1872—1936) — российский
революционер и советский дипломат. В 1918—1922 гг. — нарком
иностранных дел РСФСР, в 1923—1930 гг. — нарком
иностранных дел СССР.

517 Макдональд (Macdonald) Джеймс Рамей (1866—1937) —
британский государственный деятель. В 1924 г. и в 1929—1931
гг. — премьер-министр лейбористских правительств.

518 Молотов Вячеслав Михайлович (настоящая фамилия —
Скрябин) (1890—1986) — российский революционер, большевик
с 1906 г., советский государственный деятель, дипломат. В
октябре 1917 г. — член Петроградского ВРК. В 1921—1930 гг. —
секретарь ЦК РКП(б) — ВКП(б). В 1926—1957 гг. — член
Политбюро (Президиума) ЦК партии. В 1930—1941 гг. —
председатель Совнаркома СССР. В 1939—1949 гг. и 1953—1956 гг.
— нарком, затем министр иностранных дел СССР. В 1941—1957
гг. — заместитель председателя Совнаркома (с 1946 г. — Совета
министров) СССР и одновременно в 1941—1945 гг. —
заместитель председателя Государственного комитета обороны.
В 1957 г. выступил против Н. С. Хрущева, был снят со своих



постов и отправлен послом в Монголию. В 1962 г. исключен из
партии, в 1984 г. восстановлен.

519 Литвинов Максим Максимович (настоящие фамилия и
имя — Валлах Макс) (1876—1951) — советский дипломат, имел
ранг чрезвычайного и полномочного посла. На
дипломатической работе с 1917 г. В 1918 г. был назначен
дипломатическим представителем Советской России в Англии,
однако британское правительство не признало его полномочий.
В 1918—1921 гг. — член Коллегии НКИД РСФСР; в 1920 г. —
полпред РСФСР в Эстонии. В 1921—1930 гг. — заместитель
наркома по иностранным делам РСФСР (с 1923 г. — СССР). В
1930—1939 гг. — нарком по иностранным делам СССР. Кроме
того, в 1934—1938 гг. представлял СССР в Лиге Наций. В 1941—
1943 гг. — посол СССР в США и одновременно в 1942—1943 гг. —
посланник СССР на Кубе. С 1946 г. в отставке.

520 Лига Наций — международная организация, формально
существовавшая с 1919 по 1946 г., фактически прекратила свою
деятельность в 1939 г. СССР — член Лига Наций с 1934 г. — был
исключен из нее в 1939 г. в связи с началом советско-финской
войны 1939—1940 гг.

521 Соединенное Королевство — официальное название
Великобритании, принятое в международной дипломатической
практике.

522 Риббентроп (Ribbentrop) Иоахим (1893—1946) —
германский государственный деятель, член нацистской партии
с 1930 г. В 1938—1945 гг. — министр иностранных дел Германии.
Приговорен к смерти Международным военным трибуналом в
Нюрнберге как один из главных немецко-фашистских
преступников.

523 Тимошенко Семен Константинович (1895—1970) —
советский военачальник, маршал Советского Союза. В 1940—



1941 гг. — нарком обороны, в 1941—1945 гг. — председатель
Ставки Верховного Главнокомандования, заместитель наркома
обороны СССР, член Ставки Верховного Главнокомандования,
командующий рядом фронтов. При его участии было
разработано и проведено несколько крупнейших военных
операций. В 1945—1960 гг. командующий войсками ряда
военных округов. В 1961—1970 гг. — председатель Советского
комитета ветеранов войны.

524 Жуков Георгий Константинович (1896—1974) —
выдающийся советский полководец, маршал Советского Союза.
В январе — июле 1941 г. — начальник Генштаба, заместитель
наркома обороны СССР. В годы Великой Отечественной войны
— член Ставки Верховного Главнокомандования, командующий
рядом фронтов, заместитель Верховного Главнокомандующего.
Внес существенный вклад в разработку и осуществление всех
крупнейших военных операций. 8 мая 1945 г. принял
капитуляцию Германии. Принимал Парад Победы 1945 г. в
Москве.

525 Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович — с 1941 г.
Председатель Совета народных комиссаров (с 1946 г. — Совета
министров СССР). В годы Великой Отечественной войны —
Председатель ГКО, нарком обороны, Верховный
Главнокомандующий, возглавлял Ставку Верховного
Главнокомандования.

526 Рузвельт (Roosevelt) Франклин Делано (1882—1945) —
государственный деятель США. В 1933—1945 гг. — президент
США. Один из лидеров антигитлеровской коалиции. Во время
второй мировой войны активно выступал за оказание
материальной помощи Советскому Союзу. Придавал важное
значение продолжению сотрудничества с СССР и после
окончания войны. Один из инициаторов создания ООН.



527 Василевский Александр Михайлович (1895—1977) —
советский полководец, маршал Советского Союза. Во время
Великой Отечественной войны — начальник Генштаба и
заместитель наркома обороны. Внес значительный вклад в
разработку и осуществление крупнейших военных операций.
Являлся координатором фронтов в Сталинградской, Курской и
других битвах.

528 Шапошников Борис Михайлович (1882—1945) — советский
военный деятель, маршал Советского Союза. В 1937—1940 гг. —
начальник Генштаба. Во время Великой Отечественной войны в
июле 1941 г. — мае 1942 г. — начальник Генштаба, в мае 1942 г.
— июне 1943 г. — заместитель наркома обороны.

529 Пономаренко Пантелеймон Кондратьевич (1902—1984) —
советский государственный и партийный деятель генерал-
лейтенант. В 1938—1947 гг. — 1-й секретарь ЦК КП Белоруссии. В
годы Великой Отечественной войны — начальник Центрального
штаба партизанского движения.

530 Конференция на вилле Думбартон-Окс (Dumbarton Oaks) в
Вашингтоне 21 августа — 28 сентября 1944 г. в составе СССР,
США и Великобритании (позднее присоединился Китай)
подготовила предложения о создании международной
организации, которые легли в основу Устава ООН.

531 Конев Иван Степанович (1897—1973) — советский
полководец, маршал Советского Союза. Во время Великой
Отечественной войны — командующий ряда фронтов,
участвовавших в Московской и Курской битвах, освобождении
правобережной Украины, взятии Берлина.

532 Рыбалко Павел Семенович (1894—1948) — советский
военачальник, маршал бронетанковых войск. Во время Великой
Отечественной войны командовал танковыми армиями,



принимавшими участие во всех крупных битвах, в том числе и
во взятии Берлина.

533 Лелюшенко Дмитрий Данилович (1901—1987) —
советский военачальник, генерал армии. Во время Великой
Отечественной войны командовал механизированными и
стрелковыми корпусами, с марта 1944 г. — 4-й гвардейской
танковой армией, принимавшей участие во взятии Берлина.

534 Ленд-лиз — система передачи союзниками (более всего
США) взаймы или в аренду вооружения, боеприпасов,
стратегического сырья, продовольствия и других товаров
странам — союзницам по антигитлеровской коалиции.

535 Приведенные цифры весьма приблизительны. Они
отражает в основном результаты исследовании по истории
Великой Отечественной войны в начале 90-х годов. Работа по
определению потерь СССР продолжается.

536 Жданов Андрей Александрович (1896—1948) —
государственный и партийный деятель СССР, в 1944—1948 гг. —
член ЦК ВКП(б).

537 Совет министров иностранных дел (СМИД) учрежден в
1945 г. в составе министров иностранных дел СССР, США,
Великобритании, Франции и Китая с целью проведения
подготовительной работы по составлению мирных договоров,
по урегулированию территориальных вопросов и т. п.

538 Громыко Андрей Андреевич — постоянный представитель
СССР в Совете Безопасности ООН.

539 Тито (Броз Тито) Иосип (1892—1980) — деятель
югославского и международного коммунистического движения.
В 1940—1952 гг. являлся генеральным секретарем ЦК компартии
Югославии.



540 Попович Коче — в то время начальник Генерального
штаба югославской армии.

541 Дата опубликования.

542 Хрущев Никита Сергеевич (1894—1971) партийный и
государственный деятель СССР. С сентября 1953 г. по  октябрь
1964 г. — первый секретарь ЦК КПСС.

543 Комиссия под председательством П. Н. Поспелова была
создана в 1953 г. для проведения работы по реабилитации жертв
репрессий.

544 Кириленко А. П., Козлов Ф. Р., Микоян А. И., Ильичев Л.
Ф., Полянский Д. С., Шелепин А. Н. — государственные и
партийные работники СССР начала 60-х годов.

545 Белютин Э. М. — живописец, руководитель студии
художников, работы которых были показаны в Манеже в
декабре 1962 г.

546 На заседании Совета Организации американских
государств 23 октября была принята предложенная США
резолюция с требованием немедленного демонтирования и
вывоза с Кубы всех реактивных снарядов и оружия
наступательного характера. Государствам — участникам
Организации рекомендовалось использовать все меры для
недопущения получения Кубой наступательного оружия.

547 Авторами "Записки" являлись министр иностранных дел
СССР А. А. Громыко, председатель Комитета Государственной
безопасности СССР Ю. В. Андропов, министр обороны СССР Д.
Ф. Устинов и руководитель Международного отдела ЦК КПСС Б.
Н. Пономарев.

548 Сахаров Андрей Дмитриевич (1921—1989) — советский
физик, академик АН СССР, трижды Герой Социалистического



Труда, лауреат Нобелевской премии мира, активный
общественный деятель. В 1979—1980 гг. выступал против
введения советских войск в Афганистан.

549 Дата публикации.

550 Горбачев Михаил Сергеевич (род. 1929) государственный и
партийный деятель СССР. С марта 1985 г. по август 1991 г. —
Генеральный секретарь ЦК КПСС, с 15 марта 1990 г. по декабрь
1991 г. — Президент СССР.

551 Абалкин Леонид Иванович (род. 1930) — академик,
известный экономист 80-х годов, был одним из активных
разработчиков плана радикальной экономической реформы,
предусматривавшей переход к преимущественно
экономическим методам управления народным хозяйством.

552 Рыжков Николай Иванович (род. 1929) в 1985—1990 гг.
занимал пост председателя Совета Министров СССР.

553 Нина Андреева — преподаватель одного из ленинградских
вузов. В разгар "перестройки" она направила письмо в
редакцию "Советской России", где оно было опубликовано.

554 Дата опубликования.
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