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Аннотация
Книга «Александр II – царь-Освободитель. 1855–1881 гг.» продолжает серию «Россия

– путь сквозь века». В ней рассказывается о событиях, происходивших в Российской
империи во времена царствования царя-Освободителя Александра II.

Важнейшим моментом этого периода является отмена векового крепостного права.
Были проведены и другие заметные реформы, изменившие жизнь страны. Однако судьба
самого царя-реформатора оказалась трагической: он погиб от рук террориста.

Авторами тематических статей выступают ученые Института всеобщей истории РАН.
В книге приведены также отрывки из лекций по русской истории известного русского ученого
19 века В. О. Ключевского.
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Предисловие

 

Александр II, сын Николая I и Александры Федоровны, вступил на российский пре-
стол в 1855 году, после смерти своего отца. Александру Николаевичу было в то время 37
лет. Он был хорошо подготовлен к своей высокой миссии – этому способствовали и его вос-
питание, и его образование, и тот опыт управления, который он накопил до того, как стал
императором.

Время правления Александра II вошло в историю России под знаком освобожде-
ния крестьян от крепостного ига. Отмена крепостного права была решительным, хотя и
несколько запоздалым, шагом вперед в экономическом и общественном развитии страны.
Александр II провел важные преобразования во многих сферах жизни общества. Они вошли
в историю под названием Великих реформ.

Одновременно в этот период мы видим быстрое распространение в стране революци-
онных, и в частности, анархистских теорий. Возникают социал-демократические организа-
ции, в том числе и пролетарские. Россию потрясают террористические акты, которые в конце
концов приводят к гибели императора.

Внешняя политика России в это время направлена на решение тех же проблем, которые
волновали и отца Александра II – Николая I. Это в основном восточный вопрос – отношения
с Турцией, а также окончание Кавказской войны и продвижение России в Среднюю Азию.
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Первые шаги Александра II

 
На следующий же день после смерти Николая I его сын и наследник Александр высту-

пил на заседании Государственно совета и объявил, что его отец в последние часы жизни
сказал ему: «Сдаю тебе мою команду, но, к сожалению, не в том порядке, как желал, остав-
ляю тебе много трудов и забот». Действительно, после Николая I его сыну пришлось зани-
маться застарелыми проблемами, порой непосильными. И потому одна из приближенных к
царскому двору дам – А. Ф. Тютчева, – описывающая жизнь царя и его окружения, свиде-
тельствовала через год после восшествия на престол Александра:

«Император – лучший из людей. Он был бы прекрасным государем в хорошо органи-
зованной стране и в мирное время там, где приходилось бы только охранять, но ему недо-
стает темперамента преобразователя.

У императрицы тоже нет инициативы… Они слишком добры, слишком чисты, чтобы
понимать людей и властвовать над ними. В них нет той мощи, того порыва, которые овла-
девают событиями и направляют их по своей воле…».

Короновался Александр II, как и полагалось, в Москве. 17 августа 1856 года он торже-
ственно въехал в Первопрестольную под звон колоколов и грохот пушек. Рядом с ним были
братья и старшие сыновья – 13-летний Николай и 11-летний Александр.

С первых же шагов Александр Николаевич показал себя как либерал и гуманный чело-
век. Он на три года отменил рекрутские наборы, простил недоимки, объявил амнистию
или облегчил участь большинству преступников, в том числе декабристам и петрашевцам.
Судьба Александра Николаевича сложилась непросто. Будучи уже в зрелом возрасте, он,
женатый человек, влюбился в молоденькую фрейлину императрицы Катеньку Долгорукову.
И эту любовь Александр пронес до самой своей смерти.
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Император и его окружение

 
АЛЕКСАНДР II (17.04.1818-01.03.1881 гг.) – российский император с 19 февраля

1855 г.
Александра, старшего сына императора Николая I, воспитывали лучшие наставники:

поэт
В. А. Жуковский, К. К. Мердер, М. М.Сперанский, составитель законов Россий-

ской империи, преподавал ему законодательство, К. И. Арсеньев – статистику и историю,
министр финансов Е. Ф. Канкрин – финансы. Жуковский специально для наследника напи-
сал «Систематический курс», в котором образование не отделялось от воспитания и имело
нравственные цели.

Наследник приобретал навыки управления государством, когда в 1834 г. был назначен
сенатором. Он вникал в дела церкви, когда в 1835 г. стал членом Синода. С 1836 г. наследник
как генерал-адъютант состоял в свите Его Императорского Величества своего отца.

В 1837 г. Александр Николаевич совершил путешествие, во время которого посетил
большинство губерний Европейской России, Закавказье и Сибирь. В Тобольске он встре-
тился со ссыльными декабристами и позднее просил отца облегчить их участь.

В 1838–1839 гг. отец-император отправил сына в путешествие по Европе. В 1841 г.
Александр вступил в брак с принцессой Гессен-Дармштадтской Максимилианой-Вильгель-
миной-Августой-Софией-Марией, принявшей в православии имя Марии Александровны. В
этом браке родились шесть сыновей и две дочери.

С 1841 г., когда император Николай I покидал столицу, Александр возглавлял деятель-
ность правительства, ведь он был и членом Государственного совета, и членом Комитета
министров. В 1846 и 1848 гг. Александр председательствовал в Секретном комитете по кре-
стьянскому делу, где выступал против отмены крепостного права. Во время Крымской войны
1853–1856 гг. он начальствовал над всеми войсками столицы. Александр понимал, что Рос-
сия, с ее неразвитой промышленностью, плохо вооруженной армией, не могла противосто-
ять западным державам. Вступив в 1855 г. на престол, Александр II постарался побыст-
рее закончить Крымскую войну и заключить мирный договор с враждебными державами
(Парижский мир 1856 г.). Вскоре он начал крупные государственные преобразования. Был
ослаблен цензурный гнет, оживилась общественная жизнь. Александр II объявил амнистию
декабристам, участникам польского восстания 1830–1831 гг., петрашевцам. Он приостано-
вил на 3 года рекрутские наборы и упразднил звание кантонистов (так называли детей кре-
стьян в военных поселениях). В 1857 г. император ликвидировал военные поселения.

В 1856 г. Александр II заявил московским дворянам о намерении отменить крепостное
право. Он не хотел дожидаться крестьянских бунтов. 3 января 1857 г. император настоял на
начале решительной подготовки реформы и учредил в Петербурге Секретный комитет по
крестьянскому делу, в который вошли высшие сановники империи. Александр говорил, что
дворянство «срамит себя» своим нежеланием помочь крестьянам и улучшить их жизнь. 19
февраля 1861 г., в шестую годовщину своего вступления на престол, Александр II подписал
«Манифест» и «Положения», уничтожавшие крепостное право в России. Народ стал назы-
вать его Царем-Освободителем. Александр II проводил осторожную внутреннюю политику,
не допуская «ни слабости, ни реакции». В нач. 1860-х гг. в правительстве усилились позиции
либералов. Великий князь Константин Николаевич, Д. А. Милютин, М. X. Рейтеры, А. В.
Головнин, А. А. Суворов и др. выступали за скорейшее проведение в России буржуазных
реформ и слом полукрепостнического сословного строя. В России были проведены Великие
реформы – университетская (1863 г.), земская и судебная (1864 г.), городская (1870 г.), воен-
ные (1860-1870-е гг.).
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Александр II желал примирения русского и польского народов и значительно расши-
рил автономию Польши. Но мятеж, вспыхнувший в 1863 г. в Польше и прилегающих к ней
западных губерниях России, заставил императора отказаться от прежней политики. Смуту
подавили, и в крае установилась суровая военная диктатура. С другой стороны, была прове-
дена выгодная польским крестьянам аграрная реформа. Они безвозмездно получили в соб-
ственность надельную землю и бывшие владения мятежной шляхты.

Александр II отвергал конституционные требования, которые высказывались в тогдаш-
нем обществе. Царь опасался, что «конституция» ввергнет Россию в смуту и приведет к
ее распаду «на куски». В 1865 г. он распустил московское губернское дворянское собра-
ние, которое добивалось созыва выборных представителей от дворянства и других сосло-
вий, чтобы рассматривать «полезные всему государству» дела.

Александр II заботился о расширении границ России и их защите. В кон. 1850-х гг.
российскими стали левый берег Амура и Уссурийский край. В 1864 г. победой русского ору-
жия завершилась многолетняя Кавказская война. С сер. 1860-х до нач. 1880-х гг. в состав
Российской империи вошли обширные земли Туркестана (Средняя Азия).

В 1870 г. Александр поручил министру иностранных дел князю А. М. Горчакову объ-
явить об отказе России выполнять условия Парижского мира, запрещавшие ей иметь воен-
ный флот на Черном море. С нач. 1870-х гг. он создал в Центральной Европе политическую
коалицию России, Германии и Австро-Венгрии. В 1873 г. был основан оказавшийся недолго-
вечным «Союз трех императоров». В 1875 г. Александр II помешал германскому правитель-
ству развязать новую войну против Франции. Россия победоносно завершила русско-турец-
кую войну 1877–1878 гг. и укрепила свое влияние на Балканах, освободив южнославянские
народы от многовекового османского ига.

В 1850-1870-е гг. развивались отношения с США. В 1867 г. русское правительство про-
дало США как дружественной державе территорию т. н. Русской Америки – Аляску и Але-
утские острова.

4 апреля 1866 г. на Александра II было совершено покушение. В Летнем саду в него
стрелял Д. В. Каракозов. После этого на Александра II было еще несколько покушений. 25
мая 1867 г. в него стрелял поляк А. Березовский (в Париже), 2 апреля 1879 г. – А. К. Соловьев
(в Петербурге). 19 ноября 1879 г. народовольцы пытались взорвать царский поезд под Моск-
вой. 5 февраля 1880 г. народоволец С. Н. Халтурин устроил взрыв в Зимнем дворце, унесший
многие жизни. После этого Александр II создал для охраны государственного порядка Вер-
ховную распорядительную комиссию и наделил чрезвычайными полномочиями генерала,
министра внутренних дел М. Т. Лорис-Меликова, который безуспешно пытался покончить
с «Народной волей» и «революцией». 10 мая 1880 г. умерла императрица Мария Алексан-
дровна. Она оставила записку, в которой благодарила императора-мужа за счастливо прожи-
тую жизнь. В 1880 г., после ее смерти Александр II вступил в морганатический брак с Е.
М. Долгоруковой (княгиней Юрьевской), которую любил с самого момента встречи с ней
в Вербное воскресенье 1865 г. (Морганатический брак – брак, заключенный между членом
царской семьи и лицом нецарского происхождения.) Но Е. М. Долгорукова не считалась
императрицей, а дети от этого брака не могли наследовать российский престол.

В январе 1881 г. Лорис-Меликов представил монарху проект созыва в Петербурге
выборных земских деятелей для участия в работе «подготовительных комиссий», которые
предполагалось учредить при Государственном совете. Утром 1 марта 1881 г. Александр
II предварительно одобрил доклад Лорис-Меликова. На конец дня он назначил подписание
документов, но через несколько часов был смертельно ранен на набережной Екатеринин-
ского канала при взрыве бомбы, которую бросил народоволец Гриневицкий.

Александр II пользовался народной любовью и при жизни, и после смерти. Во многих
городах на народные пожертвования было воздвигнуто множество памятников царю-
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Освободителю, но все памятники были уничтожены после 1917 г. Вс. В.

ЮРЬЕВСКАЯ (Долгорукова) Екатерина Михайловна (02.11.1847-15.02.1922 гг.) – мор-
ганатическая супруга императора Александра II, светлейшая княгиня (1880 г.).

Е. М. Долгорукова происходила из древнейшего княжеского рода Долгоруких. Ее отец
Михаил Михайлович на склоне лет, в кон. 1850-х гг., занялся предпринимательством, но
вскоре разорился и умер. Александр II, хорошо знакомый с семейством, взял его детей, двух
дочерей и четырех сыновей, под свою опеку.

Екатерина Долгорукова вместе с сестрой обучалась в Смольном институте благород-
ных девиц. Царь неизменно интересовался ее успехами. В 1864 г., после окончания инсти-
тута Екатерина стала фрейлиной императрицы Марии Александровны – супруги государя.

В 1865 г. Александр II впервые объяснился юной фрейлине в любви. Через год юная
княжна ответила императору взаимностью. Царь сожалел, что «сейчас не свободен», но обе-
щал жениться на Е. М. Долгоруковой «при первой же возможности». Вне официального
брака княжна родила царю троих детей – Георгия (1872 г.), Ольгу (1873 г.) и Екатерину
(1878 г.).

22 мая 1880 г. скончалась императрица Мария Александровна, а уже 6 июля 1880 г.
в Большом Царскосельском дворце состоялось тайное венчание императора Александра II
с княжной Долгоруковой. Свидетелями бракосочетания были министр двора граф А. В.
Адлерберг (он не скрывал своего отрицательного отношения к такому решению монарха),
начальник Главной императорской квартиры А. М. Рылеев и генерал-адъютант Э. Т. Баранов.
Царь даровал княжне титул светлейшей княгини Юрьевской и наделил своих с Е. М. Долго-
руковой детей, рожденных вне брака, всеми законными правами. Но дети княгини Юрьев-
ской не имели прав на наследование российского престола.

После бракосочетания с государем возросло влияние княгини Юрьевской на государ-
ственные дела, хотя сама княгиня мало разбиралась в них и высказывала свои мнения в
зависимости от личных симпатий. Расположением второй жены царя заручились министр
внутренних дел М. Т. Лорис-Меликов и некоторые другие высокие сановники. Она властно и
жестко обращалась с наследником Александром Александровичем – будущим императором
Александром III и его супругой, членами императорской фамилии и придворными чинами,
и они отвечали враждебностью. После убийства Александра II 1 марта 1881 г. она была
вынуждена покинуть Россию. Последующие годы жизни она провела за границей. Вс. В.

КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ (09.09.1827-13.01.1892 гг.) – великий князь, гене-
рал-адмирал (1855 г.), генерал-адъютант (1848 г.), почетный член Петербургской академии
наук (1850 г.), русский государственный и военный деятель.

Константин Николаевич был сыном императора Николая I и братом императора Алек-
сандра II. Отец хотел видеть сына командующим флотом. Великого князя воспитывал выда-
ющийся моряк, адмирал Ф. П. Литке. В 1836 г. он совершил первое морское плавание в водах
Балтийского моря, в 1841 г. – первое заграничное плавание.

Константин Николаевич участвовал в основании Императорского русского географи-
ческого общества и с августа 1845 г. до конца жизни был его председателем. В феврале 1847 г.
он учредил Константиновскую медаль, которая вручалась за лучшие географические иссле-
дования.

В 1845–1846 гг. великий князь совершил морское путешествие по Европе и Средизем-
номорью, посетил Англию, Италию, Францию, Алжир. В 1847–1848 гг. в чине капитана I
ранга командовал фрегатом «Паллада».
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В 1847 г. Константин Николаевич принес присягу на верность престолу и Отечеству.
Он враждебно отнесся к европейским революциям 1848 г. и говорил о спасительной роли
России, ограждающей мир от «всеобщего разрушения».

С 1850 г. Константин Николаевич – член Государственного совета, в 1850–1853 гг. –
председатель Комитета для составления проекта нового Морского устава. Он привлек к
работе над уставом «все морское сословие» – адмиралов и офицеров флота. Новый Морской
устав был утвержден императором Николаем I. С 1852 г. Константин Николаевич был това-
рищем (заместителем) начальника Главного морского штаба, с 1853 г. – управляющий Мор-
ским министерством и вице-адмирал.

После начала Крымской войны он приступил к преобразованиям в своем министер-
стве, предоставил простор частным подрядчикам, начавшим успешное строительство пер-
вых паро-винтовых судов на Балтийском море. К 1856 г. было построено 75 винтовых кано-
нерских лодок.

В 1855 г. его брат, император Александр II, поставил его во главе всего морского ведом-
ства и флота со званием генерал-адмирала. После окончания Крымской войны Константин
Николаевич провел морские реформы. Парусный флот был заменен паро-винтовым, с 1860-
х гг. началось строительство броненосцев.

Александр II активно привлекал своего брата к проведению реформ. С 1857 г. Констан-
тин Николаевич стал членом Секретного (с 1858 г. – Главного) комитета по крестьянскому
делу. Великий князь боролся за обязательное освобождение крестьян с землей – усадебной и
надельной, за создание крестьянского самоуправления. Из-за жестоких нападок крепостни-
ков он был вынужден отправиться в длительное заграничное путешествие (осень 1858-лето
1859 гг.). В 1860 г. его назначили председателем Главного комитета по крестьянскому делу.
Константин Николаевич добился одобрения проекта реформ большинством Главного коми-
тета без серьезных изменений. С 1861 г. он – председатель Главного комитета об устройстве
сельского состояния, отвечавшего за проведение крестьянской реформы. Константин Нико-
лаевич твердо отстаивал поземельные и гражданские права крестьян, не допускал грубых
искажений закона. Оппоненты прозвали его главой «антидворянского», «мужикофильского»
направления.

В 1862 г. Константин Николаевич был назначен наместником в Царстве Польском. В
Варшаве на него совершил покушение портной Л. Ярошинский. Несмотря на революцион-
ный террор, он проводил в крае «политику примирения», но не сумел предотвратить вос-
стание, начавшееся в январе 1863 г. В России резко критиковали наместника за нерешитель-
ность и нежелание навести в Польше должный порядок. Константин Николаевич передал
свои обязанности графу Ф. Ф. Бергу и покинул Польшу. До октября 1864 г. он находился за
границей. В 1864 г. назначен председателем Комитета о раненых.

С 1 января 1865 г. Константин Николаевич – председатель Государственного совета,
признанный лидер либерального крыла в правительстве. Он проявил себя последователь-
ным сторонником Великих реформ.

В начале царствования императора Александра III, своего племянника, с которым у
него издавна были сложные отношения, Константин Николаевич оставил почти все госу-
дарственные посты. Он остался членом Государственного совета и председателем Алексан-
дровского комитета о раненых.

Как общественный деятель являлся попечителем Русского археологического общества
(с 1852 г.) и Общества посещения бедных (с 1853 г.), был председателем Русского музыкаль-
ного общества (с 1873 г.). Последние годы жизни провел в своем имении Ореанда в Крыму.
Вс. В.
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НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ СТАРШИЙ (27.07.1831-13.04.1891 гг.) – великий князь,
генерал-фельдмаршал.

Николай Николаевич был третьим сыном Николая I и императрицы Александры Федо-
ровны. Он получил неплохое образование и весьма жесткое воспитание. В нем сформиро-
вались такие черты, как настойчивость, исполнительность, дисциплинированность.

Некоторое время он занимал пост генерал-инспектора кавалерии. Кроме того, в 1864–
1880 гг. он командовал войсками гвардии и Петербургского военного округа, т. е., по сути,
был военным губернатором столицы.

«Боевое крещение» великий князь получил в Крымскую войну 1853–1856 гг., где отли-
чился в решающем сражении под Инкерманом, за что был награжден орденом Св. Геор-
гия 4-й степени. Но подлинную известность принесло ему участие в русско-турецкой войне
1877–1878 гг. Александр II назначил Николая Николаевича главнокомандующим Дунайской
армией. Великий князь командовал русскими войсками, которые разбили турецкую армию
под Плевной. За переход русских войск через Балканы в декабре 1877 г. он был пожалован
золотой саблей. Николай Николаевич был награжден высшей степенью военного ордена Св.
Георгия и получил высший чин в русской армии – генерал-фельдмаршал.

По отзывам современников, Николай Николаевич не имел особых военных способно-
стей и больше действовал как администратор и организатор. Его считали щедрым и отзыв-
чивым человеком. Но Александр III недолюбливал «дядю Низи» и отдалил его от военных
дел. Причиной была личная жизнь великого князя. Его брак с принцессой Александрой Пет-
ровной Ольденбургской (1838–1900 гг.) распался, и она уехала в Киев, где приняла мона-
шество. Великий князь с 1865 г. состоял в связи с балериной Екатериной Гавриловной Чис-
ловой, хотя официально не был разведен. От этой связи родилось четверо детей. В 1883 г.
Александр III пожаловал им фамилию «Николаевы» и дворянские права, но поведение дяди
не одобрял.

Под конец жизни великий князь тяжело заболел. Александр III писал сыну Николаю:
«Смерть дяди Низи скорее была желательна; в таком страшно печальном положении нахо-
дился он все последнее время, почти в полнейшем идиотизме. И для всех, окружающих его,
это была чистая каторга и тяжелое испытание». Е. П..
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Великие реформы

 

Реформы, которые проводил Александр II, существенно повлияли на все стороны
жизни России. Центральным событием этого времени стала отмена крепостного права в
1861 году. Далее последовали реформы местного самоуправления, системы судопроизвод-
ства, реорганизация армии, реформа финансов, народного просвещения и др.

Сторонниками преобразований были многие люди, окружавшие царя: великий князь
Константин Николаевич, министр внутренних дел П. А. Валуев, военный министр Д. А.
Милютин, министр народного просвещения А. В. Головин. Одновременно были и те, кто
всячески противодействовал преобразованиям, – начальник III отделения граф П. А. Шува-
лов, министр юстиции граф В. Н. Панин.



.  Коллектив авторов, М.  О.  Колыванова.  «Александр II – царь-Освободитель. 1855–1881 гг.»

13

 
Преобразования в стране

 
ВЕЛИКИЕ РЕФОРМЫ – общепринятое название реформ 1860-1870-х гг. в России.
Александр II считал необходимым провести либеральные преобразования, чтобы усо-

вершенствовать государственную систему, неконструктивность которой обнаружилась в
ходе Крымской войны.

Среди реформ главенствующее место занимали крестьянская (1861 г.), университет-
ская (1863 г.), земская и судебная (1864 г.), цензурная (1865 г.), городская (1870 г.) и военные
(1860–1870 гг.) реформы.

3 января 1857 г. был открыт Секретный комитет по крестьянскому делу. Комитет выска-
зался за «улучшение быта» помещичьих крестьян, но выступал за «постепенное» и «осто-
рожное» ведение дела. Секретный комитет колебался между полной отменой крепостного
права и его смягчением. Эти сомнения грозили надолго затянуть решение крестьянского
вопроса, и поэтому на заседания пригласили представителей общественности. Сам Алек-
сандр II понимал, что освободить крестьян – значит нарушить право собственности дворян
на землю, дарованное им еще Екатериной II.

20 ноября 1857 г. был издан Высочайший рескрипт (предписание) на имя Виленского
генерал-губернатора В. И. Назимова по вопросу о крестьянской реформе. Назимову уда-
лось уговорить дворян Виленской, Ковенской, Гродненской губерний освободить крестьян
по примеру Остзейского края. Там крепостное право было отменено еще в 1818–1819 гг.
Земля оставалась у помещиков, а крестьяне брали ее в аренду или становились наемными
работниками.

Назимов имел на руках согласие дворянских предводителей и обратился в столицу с
вопросом, что делать дальше. Секретный комитет спешно направил ему рескрипт, в котором
говорилось, что крестьян нужно освобождать без земли, но можно разрешить им выкупать
усадьбу – дом, огород, хозяйственные постройки. Полевые земли крестьяне должны были
брать в аренду за деньги или работая на них.

Через некоторое время аналогичный рескрипт получил Санкт-Петербургский гене-
рал-губернатор П. Н. Игнатьев. Таким образом власть стремилась привлечь дворян к подго-
товке реформы. Были организованы губернские выборные Дворянские комитеты для обсуж-
дения реформ. О наболевшем, но запретном вопросе стали говорить публично. С 1858 г.
в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русский вестник» появились ста-
тьи по крестьянскому вопросу. Активное участие в подготовке реформы приняли славяно-
филы.

4 марта 1859 г. под председательством Я. И. Ростовцева при Главном (бывшем Сек-
ретном) комитете открылись Редакционные комиссии, которые должны были разобраться
в материалах губернских комитетов. Именно Редакционные комиссии и выработали на их
основе окончательный проект реформы. Государственный совет под давлением императора
лишь одобрял их решения.

19 февраля 1861 г. Александр II подписал Манифест об освобождении крестьян. Мани-
фест был обнародован 5 марта.

От крепостной зависимости было освобождено ок. 23 млн помещичьих крестьян. Кре-
стьян освобождали с земельным наделом, приобретаемым за выкуп в собственность, мир-
скую или единоличную, в зависимости от местных условий. На этой основе и была прове-
дена крестьянская реформа.

Но что делать, если крестьянин не мог заплатить выкуп? Тогда реформаторы предло-
жили отдать крестьянам землю в бессрочное пользование, но через 20 лет они должны были
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заплатить за нее выкуп. В противном случае земля опять переходит к помещику Весь этот
переходный период крестьян называли временнообязанными.

В Белоруссии и на Западной Украине землю начали выкупать сразу. Но многие кре-
стьяне остались без земли. В 27 из 36 губерний европейской части России посевные площади
сократились в среднем на 20 %. Лучшие участки, выгоны и водопои остались у помещиков.

Год от года все больше обнищавших крестьян уходило в города, пополняя резерв рабо-
чей силы.

Государство предоставляло крестьянам ссуды для выкупа земли, и они должны были
вернуть деньги в течение 49 лет по 6 % ежегодно. По закону земли начали выкупать с 1
января 1883 г., а окончание выплат государству приходилось на 1932 г. У многих современ-
ников сложилось впечатление, что крестьян ограбили и реформа не удалась.

Крестьянская реформа послужила мощным толчком для широкой преобразователь-
ской деятельности власти.

18 июня 1863 г. был издан новый университетский устав, предоставивший опреде-
ленную независимость академическим корпорациям – советам профессоров и факультетам.
Должности ректоров, проректоров и деканов становились выборными; вводились универ-
ситетские суды. Корпоративные права по уставу не признавались за студентами.

1 января 1864 г. было обнародовано «Положение о губернских и уездных земских учре-
ждениях». Земские учреждения – губернские и уездные собрания и управы – создавались на
основе выборов. Все избиратели делились на 3 группы (курии). В первую группу входили
крестьяне. На сельском сходе они выбирали своих представителей на волостной сход, а там
избирали гласных в уездное земское собрание, которое посылало представителей в губерн-
ское земское собрание. На первых заседаниях выбирали уездные и губернские управы и их
председателей, которые всегда были дворянами. Управы заседали постоянно.

Во вторую курию входили избиратели, владельцы не менее 200 десятин земли (1 деся-
тина – 1,0925 га), обычно помещики. К третьей курии относились владельцы недвижимого
имущества от 500 до 3000 руб. Обычно это были владельцы домов или купцы.

Земства ведали хозяйственным имуществом, дорогами, страхованием, больницами,
благотворительными учреждениями. Они обеспечивали продовольствием больницы и
тюрьмы.

Создание земских учреждений изменило уклад жизни в провинциях. Стали привыч-
ными земские учителя и врачи, агрономы и юристы. Либерально настроенные земские дея-
тели мечтали о съезде всех земств России. Был подготовлен проект о присоединении к Госу-
дарственному совету собрания земских представителей. Александр II одобрил этот проект
утром 1 марта 1881 г., но через 2 часа был убит террористами. Можно сказать, что так была
пресечена попытка сделать шаг в сторону введения конституции.

16 июня 1870 г. в качестве дополнения к земскому самоуправлению было издано Горо-
довое положение. По нему ведение городского хозяйства предоставлялось домовладельцам
и хозяевам торгово-промышленных предприятий. Руководящую роль в городских собраниях
играло купечество.

20 ноября 1864 г. началась судебная реформа. Были изданы Судебные уставы, основан-
ные на отделении суда от администрации. Судьи теперь назначались императором или Сена-
том пожизненно. Суды шли в залах, куда могли свободно попасть все желающие. Появились
адвокаты и суд присяжных из авторитетных людей. Они участвовали в вынесении приго-
вора. Реформой вводилось два вида суда: мировой и общий. Мировой судья единолично
выносил приговор, и присяжные в нем не участвовали. Приговор мирового судьи мог быть
обжалован на съезде мировых судей округа.

Общий суд, один на губернию, состоял из окружных судов и судебных палат (одна на
несколько округов). На всех уголовных делах присутствовали присяжные заседатели. Судеб-



.  Коллектив авторов, М.  О.  Колыванова.  «Александр II – царь-Освободитель. 1855–1881 гг.»

15

ные палаты рассматривали дела о государственных преступлениях. Там же обжаловались
решения окружных судов. Высшей судебной инстанцией был Сенат.

В области печати 6 апреля 1865 г. были изданы «временные» правила, отменяющие
для печатных произведений, по преимуществу столичных, и периодических изданий пред-
варительную цензуру. Ее заменили цензурой карательной (издания приостанавливали после
троекратного предостережения). По этим правилам цензура из ведомства Министерства
народного просвещения переходила в Министерство внутренних дел.

1 января 1874 г. по предложению военного министра Д. А. Милютина была введена
всеобщая воинская повинность. Рекрутская повинность была уничтожена. Теперь воинскую
службу несли мужчины всех классов и сословий, достигшие 21 года. Срок службы устанав-
ливался в 15 лет, из них 6 лет отбывали в армии, 9 лет – в запасе. В военное время армия
увеличивалась в несколько раз за счет обученного запаса. Льготы предоставлялись только
имеющим высшее образование.

Несмотря на некоторую незаконченность проведенных преобразований, Великие
реформы способствовали развитию в России буржуазных отношений. Н. П.

КРЕПОСТНОЕ ПРАВО – совокупность юридических норм феодального государства,
закреплявших наиболее полную и суровую форму зависимости крестьянина от феодала.

Долгое существование крепостного права в России и суровые формы, какие оно при-
няло, объясняются в основном тем, что Россия, в отличие от многих западноевропейских
стран, значительно позже вступила на путь капиталистического развития. Капиталистиче-
ский уклад в недрах феодальной экономики России

начал формироваться примерно к кон. 18 в. В западноевропейских странах этот про-
цесс четко обозначился уже к кон. 15 в. Крепостное право в России складывалось на протя-
жении 11–17 вв. и просуществовало до 1861 г.

Законодательно оно оформилось в сер. 17 в. и продолжало развиваться вплоть до 19 в.
Расширялись права помещиков над крепостными крестьянами, которые становились все
более бесправными.

В 1718–1721 гг. в ходе податной реформы крестьян окончательно прикрепили к земле.
В 1741 г. крепостные крестьяне были освобождены от присяги на верность государю, т. е.
тем самым формально вычеркнуты из числа подданных страны.

Указом 1747 г. помещику предоставлялось право продавать своих крестьян в рекруты
любому лицу. Указом 1760 г. помещик получил право ссылать крестьян «за предерзостные
поступки» в Сибирь без следствия, суда и проверки причин. Как правило, помещики пыта-
лись сбыть старых, увечных, негодных к работе людей. Почти все они погибали в пути.

Указ 1765 г. позволял помещикам ссылать крестьян не только на поселение, но и в
каторжные работы. Тем же указом помещик мог сдавать в рекруты в счет будущих наборов
любого своего крестьянина в любое время. Указом 1767 г. крестьянам было строго запре-
щено подавать жалобы («челобитные») на своих помещиков, при этом как «челобитчики»,
так и «сочинители челобитен» подлежали наказанию кнутом и ссылке на каторгу.

В 18 в. монархи стали дарить своим приближенным казенные земли вместе с крестья-
нами на Украине и в Причерноморье. Вплоть до 19 в. крепостное право распространялось на
новые территории. За счет раздачи казенных земель помещикам в разряд крепостных попали
2,2 млн душ крестьян мужского пола. Особенно щедро жаловали своих придворных Екате-
рина II и Павел I – они раздали 1,4 млн крестьян. Александр I прекратил раздачу крестьян в
частное владение, однако при нем широко практиковалась сдача казенных крестьян в аренду
помещикам западных губерний России. При нем в аренде находилось 800 тыс. душ казен-
ных крестьян с их семьями. Около полумиллиона душ казенных крестьян были приписаны
к казенным и частным заводам.
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Несмотря на все ограничения, дворянская монополия на владение крепостными кре-
стьянами подтачивалась. По указу 1841 г. крепостных разрешалось иметь только лицам, вла-
девшим населенными имениями. Богатые крепостные сами имели крепостных и владели
средствами для выкупа на волю, но это целиком зависело от воли помещика.

Несмотря на увеличение числа крепостных, значительная часть крестьян (более поло-
вины) не была закрепощена. В основном это государственные крестьяне, принадлежавшие
казне и официально именуемые «свободными сельскими обывателями». Не знали крепост-
ного права крестьяне Русского Севера и Сибири. Но они несли подушную подать и различ-
ные повинности.

Отмена крепостного права в 1861 г. была с огромным воодушевлением воспринята
большинством российского общества.

Бывший крепостной после крестьянской реформы 1861 г. получал возможность сво-
бодно распоряжаться собой, а также ряд гражданских прав: заключать разного рода граждан-
ские и имущественные сделки, открывать торговые и промышленные заведения, выступать
от своего имени в суде, переходить в другие сословия. Однако и после отмены крепостного
права долго сохранялись многочисленные крепостнические пережитки: сословное неравно-
правие крестьян, кабальные отработки за выкупаемую у помещиков землю, что напоминало
прежнюю барщину. В течение 20 лет значительная часть крестьян продолжала оставаться
на временнообязанном положении и экономически зависеть от помещиков. В.Ф.

КРЕСТЬЯНСТВО В РОССИИ. Крестьяне – это мелкие сельские производители, веду-
щие индивидуальное хозяйство силами семьи и объединенные в общины. В 18 – нач. 20 вв.
крестьянство было основным население России.

Термин «крестьянин» впервые появился в 14 в. и произошел от слова «христианин» (в
отличие от нехристиан из Золотой Орды, поработителей русской земли).

Ко времени Великих реформ 60-70-х гг. 19 в. помещичьи (крепостные) крестьяне
составляли 37 % населения России – 23 млн человек. В Литве, Белоруссии, на Украине их
было от 50 до 70 % всего остального населения. В северных и южных (степных) губерниях
число крепостных крестьян составляло от 2 до 12 % населения. В Архангельской губернии
и в Сибири крепостных практически не было.

Крепостные крестьяне не имели гражданских и имущественных прав.
Помещичьи крестьяне делились на барщинных (работавших на барском поле) и оброч-

ных (плативших помещику денежный оброк). Накануне Великих реформ на барщине нахо-
дилось 71 %, а на оброке – 29 % помещичьих крестьян. В центральных промышленных
губерниях преобладала оброчная форма. Помещикам было выгоднее отпускать крестьян на
оброк, нежели держать на барщине. В этих районах на оброке находилось до 67 % крестьян,
а в некоторых губерниях с развитыми отхожими промыслами, например в Костромской и
Ярославской, – до 80–90 % крестьян. Оброчная система и развитие ремесел давало некото-
рым крестьянам возможность приобрести значительные капиталы. Разбогатевшие крепост-
ные крестьяне стремились прежде всего выкупить себя и свою семью на свободу, поскольку
нередко они были в несколько раз богаче своего хозяина. Из крепостных крестьян вышли
такие крупные купеческие династии, как Морозовы и Коноваловы. Наоборот, в земледельче-
ских районах, Центрально-Черноземном, Средневолжском и на Украине, где условия земле-
делия были более благоприятными, преобладала барщина (до 80–90 % крестьян). Барщина
преобладала также в Литве и Белоруссии, где хозяйство помещиков было ориентировано на
европейский рынок.

Разновидностью барщины в 18 – 1-й пол. 19 вв. была месячина. Крепостные крестьяне,
лишенные земельных наделов, 6 дней в неделю отрабатывали барщину, за что получали
натурой месячный продовольственный паек и одежду. Переведенный на месячину крестья-
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нин иногда сохранял свое хозяйство – двор, сельскохозяйственный инвентарь и скот, на
содержание которого тоже получал месячину. Но чаще всего он жил на барском дворе и
обрабатывал помещичье поле господским инвентарем. Месячина не могла распространяться
широко, так как требовала от помещика дополнительных затрат на содержание крестьянина,
почти рабский труд которого отличался крайне низкой производительностью.

На крепостном положении находились и монастырские крестьяне. В 1764 г. у монасты-
рей отобрали ок. 2 млн крестьян и передали их в ведение Коллегии экономии. Эти крестьяне
(их называли экономическими) получили в качестве наделов часть монастырских земель,
барщина была заменена денежным оброком в пользу казны. Но монастыри вплоть до 1917 г.
сохраняли крупные земельные владения.

Близкими по своему положению к помещичьим были крестьяне, принадлежавшие
великокняжеской, а позднее царской семье, или «дворцу». Их так и называли «дворцовые».
В 1797 г. для управления дворцовыми крестьянами, царскими имениями и дворцами был
утвержден Департамент уделов, и крестьян стали называть удельными. К этому времени их
насчитывалось 463 тыс. душ мужского пола и число постоянно возрастало. Их покупали
у помещиков, некоторая часть казенных крестьян перечислялась в удел. К нач. 1860-х гг.
удельных крестьян было уже ок. 2 млн.

Однако не все крестьянство было закрепощено. В сер. 19 в. ок. 19 млн человек, т. е.
немногим меньше числа помещичьих крестьян, составляли государственные, или казенные
крестьяне, принадлежавшие государству (казне). Это была юридически свободная, но зави-
симая от государства категория крестьян. Они получали в пользование земельный надел,
за который несли повинности в форме денежного оброка. Хотя государственные крестьяне
были лично свободными, они ограничивались в праве перехода в другие сословия. Им запре-
щалось переселяться в другие районы страны, заниматься откупами, подрядами, оптовой
торговлей, открывать промышленные заведения. До 1861 г. они не имели права приобретать
землю в собственность, приобретать на свое имя недвижимость, заводить фабрики и заводы,
не имели права без разрешения удельного начальства уходить на заработки, не могли отста-
ивать свои интересы в суде.

Юридическое положение государственных крестьян оформилось в нач. 18 в. в связи с
военными и финансовыми реформами Петра I. Само название «государственные крестьяне»
впервые появилось в петровских указах 1724 г. Ранее они назывались «черносошными кре-
стьянами» (термин возник в 14 в. от слов «черная соха» т. е. податная, тяглая соха). С нач.
18 в. численность государственных крестьян увеличилась. В эту категорию были включены
различные группы сельского населения как исконных русских территорий, так и крестьяне
земель, недавно вошедших в состав российского государства: Прибалтики, Литвы, Белорус-
сии, Украины, Закавказья. В состав государственных крестьян были включены и экономи-
ческие крестьяне, так как в 1786 г. Коллегия экономии была упразднена, а также крестьяне,
отобранные у польской шляхты после восстания 1830–1831 гг.; жители «заштатных» горо-
дов, потерявших статус города в связи с упразднением их как административных центров.
В состав государственных крестьян были включены и «половники» – крестьяне северных
районов, не имевшие земли и арендовавшие ее ради половины урожая; народы Поволжья,
Урала и Сибири, обложенные натуральной данью (ясаком) и в дополнение к ней денежными
и некоторыми натуральными повинностями. Государственными крестьянами были царане
в Молдавии (от молдавского слова «цара» – земля, т. е. земледельцы). Они жили на землях
помещиков и монастырей, платили им десятую часть доходов с надела и отрабатывали бар-
щину по 12 дней в году каждое хозяйство. Для управления государственными крестьянами
в 1837 г. было учреждено Министерство государственных имуществ. Его глава П. Д. Кисе-
лев, сторонник отмены крепостного права, провел в 1837–1841 гг. реформу государственной
деревни.
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Отмена крепостного права в 1861 г., проведение аграрных реформ в удельной в 1863 г.
и в государственной в 1866 г. деревнях уравняли правовой статус различных категорий кре-
стьянства. Бывшие помещичьи и удельные крестьяне получили те же права, что и государ-
ственные, устанавливалось единое управление в деревне. Земская и судебная реформы вво-
дили крестьян в состав местного управления и суда. Однако и в пореформенной период
продолжали еще сохраняться различия между крестьянами: различным было качество
надельной земли, размеры платежей, условия выкупа наделов, характер землевладения и т. д.
Но на смену всем этим различиям, сложившимся в феодальную эпоху, шел процесс харак-
терного для капитализма социального деления крестьянства на беднейшее большинство и
зажиточное меньшинство. В. Ф.

РЕДАКЦИОННЫЕ КОМИССИИ – комиссии, образованные в марте 1859 г. для состав-
ления проекта крестьянской реформы в России.

Предполагалось образовать две комиссии, но создана была одна, сохранившая наиме-
нование во множественном числе. Председателем Редакционных комиссий был Я. И.
Ростовцев. Он подчинялся лично императору Александру II. После смерти Ростовцева в
феврале 1860 г., во главе Комиссий поставили графа В. Н. Панина.

Именно на заседаниях комиссий были отработаны все основные положения реформы.
Целью работы Редакционных комиссий была разработка местных положений, опреде-

ливших нормы земельных наделов для каждой области России. Они должны были опреде-
лить личные и имущественные права крестьян, порядок выкупа крестьянами земли, поря-
док решения проблем между крестьянами и помещиками. Этим занимались юридическое,
административное, финансовое отделения комиссий.

Редакционные комиссии состояли из 31 человека – чиновников различных ведомств
(Н. А. Милютин, Я. А. Соловьев, Н. П. Семенов и др.) и членов-экспертов – представителей
поместного дворянства (князь В. А. Черкасский, Ю. Ф. Самарин, П. П. Семенов и др.). Об
их деятельности сообщали специальные журналы, которые рассылали по всей России.

Составленный Редакционными комиссиями проект реформы обсуждался депутатами
дворянских губернских комитетов.

Деятельность Редакционных комиссий прошла три этапа: в марте – октябре 1859 г. они
занимались изучением проектов губернских комитетов и закончили свою работу составле-
нием чернового проекта реформы. В ноябре 1859 – мае 1860 гг. Редакционные комиссии
исправляли проект согласно сделанным замечаниям и рассматривали материалы остальных
губернских комитетов. В июле – октябре 1860 г. проект реформы был завершен. 10 октября
1860 г. Редакционные комиссии закончили свою работу. Н. П.

КАНДЕЕВСКИЕ ВОЛНЕНИЯ 1861 г, – выступления крестьян, недовольных услови-
ями освобождения от крепостной зависимости по «Положению 19 февраля 1861 г.».

После того как 1 апреля сельский священник с. Студенки Чембарского уезда Пен-
зенской губернии объявил, что по царскому манифесту «не указано работать», волнения
охватили 26 окрестных сел и деревень. Крестьяне прогнали барских управляющих и стали
делить между собой помещичий скот. Они выбрали новых старост. 10 апреля у села Черно-
гай Чембарского уезда вооруженные косами и пиками крестьяне заставили отступить роту
солдат, но Черногай был все же занят войсками.

Центр восстания переместился в с. Кандеевку Керенского уезда, во главе его встал
крестьянин-сектант Леонтий Егорцев. 18 апреля к Кандеевке было стянуто 7 пехотных рот.
Собравшиеся 10 тыс. крестьян не поддавались на уговоры и кричали: «Умрем за Бога и
царя!» Открыв огонь, солдаты пошли в атаку и разогнали толпу прикладами. Погибли 19
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крестьян. После следствия 114 человек были осуждены на каторгу или ссылку в Сибирь.
Д. Н.

ЗЕМСТВО – выборные органы местного всесословного самоуправления, созданные в
ходе Земской реформы 1864 г.

На земства возлагалось, прежде всего, заведование местным хозяйством, народным
образованием и здравоохранением. Но земства выполняли и фискальные функции – зани-
мались распределением некоторых податей и повинностей.

Земские учреждения подчинялись вышестоящим властям. Губернатор и министр внут-
ренних дел могли приостановить любое решение земства. При этом земство имело право
обжаловать действия властей в Сенате. Уездные и губернские земские учреждения состояли
из распорядительных – земских собраний – и исполнительных – земских управ. Гласные
(депутаты) земских собраний, председатель и члены земских управ избирались на 3 года. В
уездных и губернских земских собраниях насчитывалось, по разным уездам и губерниям, от
10 до 100 гласных. В состав уездных и губернских управ входили от 3 до 7 человек.

Уездные земские собрания избирались жителями уезда, отвечающими требованиям
избирательного ценза. Выборы проводились по трем избирательным куриям: 1) уездных
землевладельцев, 2) городских избирателей и 3) выборных от сельских обществ. В третьей,
крестьянской курии, которая в отличие от первых двух являлась сословной, имущественный
ценз отсутствовал, но выборы были многостепенными. Закон запрещал крестьянам изби-
рать гласными городских жителей. Гласные губернского земского собрания избирались уезд-
ными земскими собраниями.

Число гласных от землевладельцев, в основном помещиков-дворян, почти везде пре-
вышало квоту сельских обществ, хотя в губерниях Европейской России, где вводились зем-
ства, крестьяне составляли более 80 % населения, а дворяне – менее 1 %. Председателями
уездного, а также губернского (если монарх не назначал «особое лицо») земских собраний
становились соответственно уездный и губернский предводители дворянства.

Земские учреждения действовали в 34 великорусских губерниях. Они отсутствовали в
регионах, в которых не было или почти не было дворянского землевладения – в Сибири, на
Севере, в южном Поволжье, на Урале, а также на национальных окраинах – в Остзейском
крае, Польше, Литве, западнорусских губерниях, на Кавказе, в Средней Азии и Казахстане.

Введение земских учреждений началось через год после утверждения закона. Было
избрано 11,5 тыс. гласных, из которых половину составили землевладельцы, в основном
дворяне.

Материальные возможности земств были весьма скромными. Доходная часть земского
бюджета состояла главным образом из поземельных сборов. Этих средств недоставало для
удовлетворения даже минимальных потребностей. Увеличение земских сборов было обре-
менительным для народа, а правительственных субсидий на содержание земств почти не
поступало. Поэтому большую роль в земских делах играли частная инициатива, благотво-
рительность, меценатство и т. и.

Но и при постоянной нехватке денежных средств земства успешно решали сложней-
шие задачи. Они обзавелись значительным штатом служащих – врачей, учителей, агроно-
мов, статистиков, техников, страховых агентов и других специалистов. Земские работники
и их семьи образовали слой разночинной русской интеллигенции. К нач. 20 в. их число воз-
росло до 85 тыс. человек. Земские врачи и фельдшеры улучшили медицинское и ветеринар-
ное обслуживание, санитарные условия в провинции. Вошли в практику прививки от оспы,
были предотвращены опасные эпидемии, смертность среди крестьян снизилась на четверть.
Земские учителя, престиж которых был очень высок, обучали крестьянских детей грамоте. В
кон. 1870-х гг. насчитывалось 12 тыс. земских школ, а к 1914 г, – 28 тыс. За это же время зем-
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ства подготовили на свои средства 45 тыс. учителей. Земские школы на селе стали лучшими
в стране начальными учебными заведениями. В них получили образование 2 млн детей.

Агрономы заботились о повышении плодородия почв, вводили технические новше-
ства. Создавалась система мелкого сельскохозяйственного кредита, развивалось страховое
дело. При поддержке земств ширилось строительство местных железных и шоссейных
дорог. Лучшей в мире была земская статистика, положившая начало современной социоло-
гии. В работе земств участвовали многие видные литераторы, мыслители и ученые – писа-
тели Л. Н. Толстой и А. П. Чехов, И. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин, В. А. Черкасский, А. И.
Кошелев, А. А. Киреев, Б. Н. Чичерин, С. А. Муромцев и др.

В 1890 г. был издан новый закон о земстве. По нему усиливался контроль над зем-
ской деятельностью со стороны губернских властей. Курия землевладельцев стала полно-
стью дворянской. Резко сокращалось число представителей от городов. Крестьяне лиши-
лись права самостоятельно избирать гласных. Крестьянских гласных утверждал губернатор
из числа лиц, избранных волостными сходами. Власти получили право утверждать в долж-
ности не только председателей, но и членов земских управ. В случае необходимости после
выборов министр внутренних дел мог продлить истекшие полномочия прежнего состава
земского собрания или самостоятельно назначить председателя и членов земской управы.
Они причислялись к категории государственных служащих. Общее число гласных умень-
шилось незначительно, а избирателей – более чем в 2 раза. Но закон 1890 г. не принес замет-
ных перемен в деятельности земств.

В 1900–1903 гг., столкнувшись с нараставшей оппозицией земств, власти ограничили
их компетенцию, сместили наиболее популярных деятелей. Но начиная с 1905 г. права зем-
ства вновь расширяются. 5 октября 1905 г. крестьянам было возвращено право самим изби-
рать гласных. В 1911 г. земские учреждения вводятся в 6-ти западных губерниях России.

Большинство либеральных земских деятелей влилось в ряды кадетской и октябрист-
ской партий. В годы Первой мировой войны земские деятели объединялись в Земский союз,
Земгор и другие оппозиционные правительству общественные организации. Они фактиче-
ски формировали на местах собственный аппарат управления. Председатель Земского союза
князь Г. Е. Львов в марте – июне 1917 г. был главой Временного правительства.

С декабря 1917 г. по июнь 1918 г. земства были распущены по решению местных орга-
нов Советской власти. Вс. В.

АРМИЯ. После поражения в Крымской войне стало очевидно, что в армии Рос-
сии необходимы перемены, нужна новая военная техника. Реформы были проведены в
1860-1870-х гг. Их подготовкой руководил военный министр России Д. А. Милютин. Алек-
сандр II одобрил его предложения в январе 1862 г., но только через 12 лет, 1 января 1874 г.,
был принят устав о воинской повинности, заменивший рекрутскую систему. Так произошел
переход от профессиональной к массовой армии, ведь длинная, фактически пожизненная
служба снижала боеспособность солдат. Воинскую повинность теперь отбывали лица муж-
ского пола, старше 21 года независимо от сословной принадлежности. Срок действительной
службы в сухопутных войсках определялся в 6 лет, на флоте – в 7 лет, после чего солдат
зачислялся в запас на 9 лет, а матрос – на 3 года. Воинская повинность давала возможность во
время войны быстро увеличить число солдат, а в мирное время свести к минимуму затраты
на армию. Но воинская повинность не была всеобщей. От нее освобождалось духовенство и
коренное население некоторых местностей Кавказа, Средней Азии, Финляндии. Для людей
с высшим и специальным образованием были льготы.

Несколько раньше, в 1864 г., территория империи была разделена на 15 военных окру-
гов. Благодаря этому улучшилось управление войсками.
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Изменилась и система подготовки офицерских кадров. В 1863–1866 гг. 12 кадетских
корпусов были преобразованы в военные гимназии. Воспитателей из отставных офицеров
заменили гражданскими преподавателями. Воспитанников перестали муштровать, заметно
расширился круг изучаемых дисциплин. Но в военные гимназии проникли революционные
идеи, и в 1882 г. правительство преобразовало военные гимназии опять в кадетские корпуса.

Для подготовки младших офицеров армии были созданы юнкерские училища. В них
учились 2 года. К 1874 г. в стране было 16 юнкерских училищ. В 1890-х гг. началось пре-
образование этих специальных учебных заведений в военные училища, завершившееся в
1910 г. Появились и военные академии, но число их выпускников было незначительным.

В армии появились современные образцы нарезного стрелкового и артиллерий-
ского оружия. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. показала действенность новой военной
системы и образцов оружия.

На вооружении русской армии были винтовки Карле, Крика и более совершенная вин-
товка системы Бердана. Ее новый образец был доработан американским конструктором, пол-
ковником X. Берданом вместе с русскими военными инженерами – А. П. Горловым и К. И.
Гуниусом.

В 1891 г. русский конструктор С. И. Мосин изобрел винтовку, которая оказалась
настолько удачной, что состояла на вооружении больше 60 лет. Винтовка снабжалась пяти-
зарядным магазином и трехгранным штыком, калибр ствола – 7,62 мм.

В 1860 г. по чертежам полковника П. М. Обухова в Златоусте отлили первую в мире
стальную нарезную пушку. В 1862 г. ее представили на Всемирной выставке в Лондоне.
Пушка Обухова выдержала без повреждений более 4000 выстрелов и была отмечена золотой
медалью.

В 1874 г. русский инженер-конструктор В. С. Барановский изготовил скорострельную
пушку с поршневым затвором, противооткатным приспособлением и оптическим прицелом.
Скорострельность 2,5-дюймовой пушки Барановского достигала 10 выстрелов в минуту –
т. е. стреляла в 5 раз быстрее обычных орудий. К сожалению, новая техника внедрялась
плохо.

К 1900 г. вооруженные силы Российской империи насчитывали более миллиона (1 080
000) человек на действительной службе и более 3 млн человек в запасе. На вооружении рус-
ских солдат находились лучшие по тому времени магазинная 5-зарядная трехлинейная вин-
товка С. И. Мосина образца 1891 г. и 76-мм полевая пушка образца 1900/ 1902 гг. Однако в
системе воспитания войск преобладала ошибочная установка М. И. Драгомирова на реша-
ющую роль в боях силы смелости, решительности солдат. Драгомиров, военный теоретик и
педагог, недооценивал роль военной техники, что было чревато большими потерями в буду-
щих мировых войнах 20 в. В.В.

ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ. Без современного флота Россия не могла превратиться в
великую державу. «Всякий потентат (властитель), который едино войско сухопутное имеет,
одну руку имеет, а который и флот имеет, обе руки имеет», – писал Петр I. Военно-морской
флот был олицетворением не только военной мощи государства, но и высокого уровня раз-
вития экономики, техники и науки того времени.

Еще в кон. 17 в. стараниями Петра в России была создана Азовская флотилия. Превра-
щение России в морскую державу произошло во время Северной войны 1700–1721 гг., когда
появился Балтийский флот.

После Прутского похода 1711 г. Россия лишилась и Азовской флотилии, и всех крепо-
стей на Азовском море. Но Персидский поход 1722–1723 гг. потребовал создания Каспий-
ской флотилии. После русско-турецкой войны 1768–1774 гг., когда был завоеван выход к
Черному морю, создан Черноморский флот.
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В 18 в. военно-морские силы состояли из парусного флота, действовавшего в откры-
том море, и гребного флота для десантных операций в прибрежной зоне. Основу парусного
флота составляли линейные корабли с вооружением от 50 до 100 пушек. Пушки устанавли-
вали вдоль бортов и их стволы выставляли наружу через специальные отверстия. В сражении
корабли выстраивались в линию против такой же боевой линии противника и обрушивали
на него огонь бортовых орудий, иногда сходились на абордаж Тогда крючьями притягивали
борт вражеского корабля, высаживались на него и брали в плен или уничтожали его команду.
Фрегаты с 25–50 пушками были меньше, чем линейные корабли, но более маневренные,
они действовали самостоятельно. Бомбардирские корабли боролись с береговыми батаре-
ями. Для разведки и связи служили пакетботы, позднее замененные бригами.

Парусно-гребной флот состоял из галер, шняв, прем, бригантин, дубель-шлюпок. Но
больше были распространены скампавеи (полугалеры) с 18 парами весел и 3–5 пушками для
стрельбы по береговым укреплениям. В кон. 18 в. им на смену пришли гребные канонерские
лодки с более мощным вооружением, заимствованные у шведов.

На парусном российском флоте во 2-й пол. 18 – 1-й пол. 19 вв. прославились адмиралы
Г. А. Спиридов, Ф. Ф. Ушаков, Д. Н. Сенявин, Н. М. Лазарев. В. А. Корнилов, П. С. Нахимов.
Они разработали новую стратегию и тактику морской войны.

В правление Николая I явственно обнаружилась техническая отсталость флота России
по сравнению с флотами западных стран. В то время в странах Западной Европы появился
паровой флот. Первый русский пароход «Елизавета» был построен в Петербурге еще в
1815 г., но к сер. 19 в. в военном флоте из 462 кораблей было всего 16 паровых – колесных
пароходо-фрегатов со слабым вооружением (до 14 пушек на корабле). Построенный в 1848 г.
винтовой фрегат «Архимед» с 48 пушками потерпел кораблекрушение через два года.

В Крымскую войну 1853–1856 гг. русские парусники и пароходо-фрегаты не могли
противостоять 100-пушечным винтовым пароходам противника. Чтобы не пропустить их
в бухту Севастополя, пришлось затопить корабли Черноморского флота. Правда, русские
впервые применили такое новое оружие, как морские мины. После поражения в Крымской
войне Черноморский флот, по условиям Парижского мира, был ликвидирован, а Балтийский
пришлось строить заново.

Во 2-й пол. 19 в. флот в России условно делился на крейсерский и силы береговой
обороны (мониторный флот). Мониторы – малые бронированные суда, на палубе которых
не было ничего, кроме вращающейся орудийной башни. Они могли плавать только в при-
брежной зоне. Крейсерский флот действовал на океанских просторах с целью парализовать
морскую торговлю стран-соперников. Крейсеры в 1863–1881 гг. имели полную парусную
оснастку в дополнение к паровой машине и лишь узкий пояс брони. В плавании их сопро-
вождали быстроходные парусники-клипперы.

В 1857–1863 гг. в России стали строить деревянные пароходы, но в иностранных фло-
тах уже появились броненосцы. В 1861 г. было построено первое русское броненосное судно
– канонерская лодка «Опыт». В Великобритании для российского флота заказали броненос-
ную батарею «Первенец». В 1877 г. на воду спустили первый русский броненосец «Петр
Великий», сочетавший мощную броню и вооружение (по две 12-дюймовые пушки в двух
башнях) с хорошей мореходностью, но создать большой броненосный флот Россия тогда не
смогла. К тому же оказалось, что одними эскадрами броненосцев, даже вооруженных мощ-
ной артиллерией, войны на море не выиграть. Многочасовые бои броненосцев заканчива-
лись почти безрезультатно – корабли наносили друг другу лишь незначительные поврежде-
ния.

Выход был найден: появились более быстроходные и маневренные корабли, вооружен-
ные минами. Минные катера успешно сражались в русско-турецкую войну 1877–1878 гг.
Мины крепили на конце длинного шеста, и они взрывались при соприкосновении с враже-
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ским судном. В конце этой войны появились быстроходные мины-торпеды – изобретение
англичан. Первый миноносец «Взрыв» появился в России в 1878 г.

В развитии минного флота Россия опередила другие державы. В 1874 г. был построен
первый в мире минный заградитель «Гальванер». Минные заградители минировали большие
участки моря. Делались попытки создания подводного флота. В 1879–1881 гг. построено 50
малых подводных лодок для обороны Кронштадта и Севастополя, но субмарины не могли
выходить в открытое море и оказались неэффективными.

В 1881 г. Россия приступила к строительству мореходного броненосного флота. Его
основу составили эскадренные броненосцы (по образцу «Петра Великого»), способные
совершать дальние походы и предназначенные для боя с вражескими эскадрами. Броне-
носные и легкие крейсеры могли действовать как в общем боевом строю, так и самостоя-
тельно. Был создан мореходный минный флот из минных крейсеров, позднее замененных
эскадренными миноносцами (эсминцами). Сохранился и оборонительный флот. Его состав-
ляли небольшие броненосцы береговой обороны, канонерские лодки, минные заградители
и миноносцы.

Стратегию и тактику боевых действий броненосного и минного флота разработал
С. О. Макаров. Он рассматривал минные крейсеры как наступательное оружие. Был

возрожден мощный Черноморский флот, сильная русская эскадра находилась на Дальнем
Востоке. К кон. 19 в. военно-морской флот России (107 кораблей) стоял на третьем месте в
мире, уступая только английскому (355 кораблей) и французскому (204 корабля). Д. Н.

ЧИНЫ И ЗВАНИЯ. Чины в России были установлены Табелью о рангах, которая в 17–
19 вв. неоднократно менялась: одни чины исключались, другие добавлялись, третьи пере-
мещались из одного класса в другой.

Поступивший на государственную службу должен был пройти чины, начиная с низ-
шего. Для производства из одного чина в другой необходимо было прослужить в нем опре-
деленное количество лет. Этот срок мог сокращаться за особые заслуги, для людей с выс-
шим образованием и по другими причинам. Высшие чины можно было получить только по
воле императора. Потомственные дворяне обычно легче и быстрее продвигались в чинах,
чем выходцы из других сословий. Чиновники определенного класса вначале должны были
занимать соответствующие должности. Со временем их число так возросло, что должностей
на всех не хватало, и чины перестали соответствовать должностям.

Другой проблемой стало то, что очень многие чиновники за свои заслуги получали
дворянство, и в сер. 19 в. был повышен класс, достижение которого давало потомственное
дворянство (с 1856 г. по гражданской службе 4-й, по военной 6-й класс по Табели о рангах).
Однако эти меры мало помогли. Во 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. несколько раз ставился вопрос
об отмене чинов, поскольку они стали главной целью для многих чиновников, но они были
отменены только в 1917 г.

Каждому чину соответствовало определенное обращение. В кон. 17 в. существовало
обращение «Ваше высокопревосходительство» для чинов 1-го и 2-го классов, «Ваше пре-
восходительство» для 3-го и 4-го, «Ваше высокородие» для 5-го, «Ваше высокоблагородие»
для 6-8-го, «Ваше благородие» для 9-14-го классов.

Особенность военных чинов состояла в том, что число офицеров было ограничено и
для производства в следующий чин требовались не только выслуга лет, но и наличие вакан-
сии. Продвижение в военных чинах шло медленнее, чем в гражданских. Военная служба
считалась самой почетной. В кон. 18 в. к офицерским были приравнены казачьи войсковые
чины. Генералы, адмиралы, офицеры, отличившиеся по службе и пользовавшиеся личным
доверием императора, с нач. 19 в. составляли его Свиту и имели свитские звания (Свиты Его
Императорского Величества генерал-майор, Свиты Его Императорского Величества контр-
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адмирал, флигель-адъютант, генерал-адъютант и др.). В обязанности чинов Свиты входило
исполнение личных поручений императора, дежурство по дворцу и др.

Назначение на гражданские должности определялось старшинством чинов, а при их
равенстве преимущество имел тот, кто раньше в него произведен. В нач. 19 в. были повы-
шены требования к получению гражданского чина. Начиная с 8-го класса нужно было
иметь высшее образование или сдать особый экзамен. В гражданской службе существовало
несколько званий: статс-секретарь, член Государственного совета, сенатор, почетный опе-
кун. Они не соответствовали определенному чину и происходили от также называвшихся
должностей. Во 2-й пол. 18 в. статс-секретарь – доверенное лицо, выполнявшее личные
поручения императрицы, с сер. 19 в. – почетное звание, которое лично император жаловал
крупным сановникам гражданского ведомства и не связанное с какими-либо обязанностями.
Их привилегией считалось право личного доклада императору и объявления его повелений.
Член Государственного совета – и должность, и звание. В последнем случае человек нахо-
дился на другой, основной должности. С кон. 18 в. существовала и должность сенатора, т. е.
члена Сената, приравненная к 3-му классу (до того момента сенатор – только звание). Зва-
ние сенатора считалось ниже, чем члена Государственного совета. К нему приравнивалось
звание опекуна (почетного опекуна), возникшее в 1798 г. для награждения членов опекун-
ских советов – органов управления благотворительными учреждениями. Его давали также
за крупные пожертвования.

Придворные чины и звания указывали на положение человека при императорском
дворе. Придворных было немного, и они составляли элитную часть общества. С 1731 г.
придворные чины считались ниже военных, но выше гражданских. В нач. 19 в. большин-
ство придворных чинов оказалось приравненным к 2-му и 3-му классам по Табели о ран-
гах, и дослужиться до них стало возможно только по гражданской или военной службе. В
придворных чинах долго сохранялась связь с должностями. Обер-камергер – придворный
чин 2-го класса по Табели о рангах – руководил придворными кавалерами и представлял
членам императорской фамилии лиц, получивших право на аудиенцию. Обер-гофмейстер
(чин 2-го класса) ведал придворным штатом и финансами двора, обер-гофмаршал (чин 2-го
класса) – хозяйством двора, низшими придворными служителями, императорским столом,
организацией придворных торжеств. Обер-шталмейстер следил за придворными конюш-
нями, обер-шенк – за винными погребами, обер-егермейстер – за придворной охотой, обер-
церемониймейстер – за организацией придворных церемоний, обер-форшнейдер организо-
вывал и участвовал в проведении императорских обедов. В 18–19 вв. число лиц, отмечен-
ных придворными чинами, росло и постепенно многие из них оказались не связанными с
какими-либо обязанностями при дворе.

В нач. 19 в. появились придворные звания, которые соответствовали определенным
чинам, самые распространенные – камергер и камер-юнкер, обязанностью которых фор-
мально было дежурство при членах императорской семьи. Существовали звания и для дам, с
кон. 18 в, – обер-гофмейстерина, гофмейстерина, статс-дама, фрейлина. Многие из них были
кавалерственными дамами, т. е. имели орден Св. Екатерины. Из них назначались гофмейсте-
рины и обер-гофмейстерины, последняя заведовала дамским штатом и канцелярией импе-
ратриц. Фрейлина – младшее придворное звание для девиц, которое автоматически снима-
лось при выходе замуж О. Н.

ВЫСШИЕ ЖЕНСКИЕ КУРСЫ – частные высшие учебные заведения в России в 19 –
нач. 20 вв.

До организации курсов российские женщины могли получить полноценное образо-
вание только за границей. Правительство не финансировало Высшие женские курсы, они
существовали на средства благотворительных учреждений, за счет платы учениц за обуче-
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ние. Выпускницы курсов получали право преподавать в женских средних учебных заведе-
ниях и в младших классах мужских средних школ и гимназий.

Первые высшие женские курсы появились в 1869 г. Это были Лубянские курсы в
Москве и Аларчинские курсы в Петербурге. Они представляли собой короткие циклы пуб-
личных лекций. В 1870 г. в Санкт-Петербурге во Владимирском училище был организован
уже систематический цикл публичных лекций для мужчин и женщин. Из называли «Влади-
мирские лекции».

В 1872 г. при Медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге открылись Высшие
женские медицинские курсы. В Москве стали работать высшие женские историко-филоло-
гические курсы профессора. Там преподавали профессора Петербургского университета: А.
М. Бутлеров, Н. И. Кареев, Д. И. Менделеев, О. Ф. Миллер, И. М. Сеченов, Е. В. Тарле.

В 1880-х гг., когда правительство ужесточило полицейский контроль над жизнью
общества, Высшие женские курсы были закрыты.

В кон. 1890-х гг. многие курсы в Москве и Петербурге снова открылись. В 1905–1916 гг.
были созданы Высшие женские курсы в Одессе, Харькове, Варшаве, Тбилиси, Дерите, Ново-
черкасске. Е. С.

ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ. Императорский Российский Исторический музей – осно-
ван в 1872 г. по инициативе графа А. С. Уварова, генерала А. А. Зеленого и полковника И.
И. Чепелевского, устроителей отдела истории Севастопольской обороны 1854–1855 гг. на
Политехнической выставке.

В 1873–1881 гг. Исторический музей назывался Русским национальным музеем имени
Цесаревича наследника. Экспозиция Исторического музея открылась в здании в русском
стиле в 1883 г., специально построенном на Красной площади в Москве (архитекторы В. О.
Шервуд, А. А. Семенов). В 1888 г. утвердили «Положение об Императорском Российском
Историческом музее». Его целью был сбор «разнородных предметов древности и старины,
которые в своей совокупности представляли бы наглядную и полную, по возможности, кар-
тину прошлой жизни как русского народа, так и других обитавших в России народов».

В организации музея активно участвовали московские ученые: И. Е. Забелин, главный
заведующий музеем в 1883–1908 гг., А. В. Орешников, В. И. Щепкин, В. А. Еородцов. Музей
имел право избирать почетных и действительных членов, членов-сотрудников, почетных
корреспондентов и комиссионеров.

Библиотека музея к нач. 20 в. насчитывала ок. 18 000 книг. Залы музея были расписаны
картинами на исторические сюжеты. Их авторами были известные художники В. М. Васне-
цов, Е. И. Семирадский, И. К. Айвазовский и др. Коллекция музея делилась на 8 отделов
и содержала экспонаты от неолитического периода до 16 в. В ней хранились памятники из
Херсонеса, Кавказа, Византии, Новгорода, Пскова, Владимиро-Суздальской области. Собра-
ние музея комплектовалось главным образом за счет даров и содержало ок. 300 000 еди-
ниц. До 1917 г. в Исторический музей поступили коллекции Московского археологического
общества, Русского археологического общества, Московского университета, частных лиц –
Д. Н. Анучина, А. П. Бахрушина, А. Н. Веселовского, И. Е. Забелина, П. И. Щукина и др.
Число посетителей составляло 40 000 человек в год.

Ныне – Государственный Исторический музей (ГИМ). 77. К.

ВАЛУЕВ Петр Александрович (22.09.1814-27.01.1890 гг.) – граф, государственный
деятель, действительный статский советник, публицист.

П. А. Валуев происходил из древнего дворянского рода. В возрасте 3 лет он был зачис-
лен в пажи. С 1832 г. служил в различных учреждениях, сотрудник М. М. Сперанского. Бла-
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годаря связям жены (дочери поэта князя П. А. Вяземского), а также своему трудолюбию,
знанию иностранных языков, красноречию сделал блестящую карьеру.

В 1853–1858 гг. Валуев был курляндским губернатором. Он написал записку «Дума
русского во второй половине 1855 г.», в которой резко критиковал административную
систему и отношение государства к человеку, отстаивал необходимость демократических
свобод («вверху блеск, снизу гниль», «пренебрежение к каждому из нас в особенности и к
человеческой личности вообще водворилось в законах», все государственные учреждения
«обнаруживают беспредельное равнодушие ко всему, что думает, чувствует или знает Рос-
сия»), Эта записка открыла ему путь в правительство.

С 1861 г. Валуев – член Государственного совета, сенатор и министр внутренних дел,
руководил проведением крестьянской реформы 1861 г., а также земской (1864 г.) и цензур-
ной (1865 г.) реформ. С 1859 г. – тайный советник, статс-секретарь Александра II, директор
2-го и 3-го Департамента (сельского хозяйства). Он предлагал привлекать к работе Государ-
ственного совета выборных от земств и городов, добился передачи цензуры в ведение Мини-
стерства внутренних дел, создал несколько правительственных газет, в которых печатал и
собственные статьи. С 1872 г. – министр государственных имуществ; создал специальную
комиссию, изучавшую в 1872–1873 гг. положение сельского хозяйства России, участвовал
в разработке проектов прогрессивных законов о наемном труде, которые не были реализо-
ваны. С 1879 г. председатель Комитета министров, разработал ряд мер по борьбе с револю-
ционным движением.

После вступления на престол Александра III был уволен в отставку. Смерть жены,
неприятности с горячо любимым младшим сыном Николаем безмерно огорчали его. После
отставки все его многочисленные знакомые его забыли. Один из бывших высших сановни-
ков империи, Валуев нуждался в средствах и жил в небольшой, скромной квартирке в Петер-
бурге.

Он написал ряд повестей, стихотворений и роман «Лорин» (о великосветской жизни).
Почти всю жизнь вел «Дневник», который содержит важные сведения по истории внутрен-
ней политики России.

Валуев был знаком с А. С. Пушкиным, и поэт запечатлел некоторые его черты в образе
Гринева, героя повести «Капитанская дочка». О. Н.

МИЛЮТИН Дмитрий Алексеевич (28.06.1816-25.01.1912 гг.) – государственный и
военный деятель, генерал-фельдмаршал (1898 г.), граф (1878 г.), почетный член Петербург-
ской академии наук (1866 г.).
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