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От издателя

 
Уважаемые читатели!
Издательство «Спорт и культура» представляет новую книгу нашего автора – Алексея

Емельяновича Соколова «Россия из глубин веков и сегодня. Политическое, экономическое
и духовное становление». Это третья книга автора, вышедшая в нашем издательстве.

В новой книге автор продолжил свои размышления о нелегкой, порой трагичной,
судьбе России, путях ее исторического развития.

А. Е. Соколов, исходя из своего богатейшего хозяйственного, партийного и обществен-
ного опыта деятельности во благо России, болея за свою страну, анализирует историче-
ский путь развития Державы с древнейших времен до наших дней. Автор в работе над
книгой обращается к многочисленным историческим и документальным источникам. Свои
размышления об историческом пути развития и становления Российского государства А.
Е. Соколов подкрепляет многочисленными цитатами из первоисточников. Будучи государ-
ственником по своей сути, автор рассматривает историю развития нашего государства с
точки зрения государственного устройства в контексте истории и размышляет о том, что
нужно сделать, чтобы Россия оставалась сильным и авторитетным государством.

Наиболее интересным в книге представляется раздел, посвященный политическим и
экономическим событиям 90-х годов: развала СССР, несправедливой приватизации, гибели
многих предприятий, последствиям скоропалительных реформ в промышленности, строи-
тельстве и сельском хозяйстве. Автор подкрепляет свои выводы сравнительным анализом
экономических показателей за 15 лет.

В своей книге автор вступает в полемику с многочисленными противниками Совет-
ского Союза, отстаивая и анализируя все положительное, что было в этом государстве в
недалеком прошлом. Многие историки, экономисты – свидетели развала Советского Союза
искажают или замалчивают многие факты, а история страны подается ими только в негатив-
ном черном цвете. В результате выросло уже не одно поколение молодых людей, ничего не
знающих об истории своей страны, о жизни своих родных и близких в недалеком прошлом.

А. Е. Соколов написал свою книгу, адресуя ее в первую очередь молодому читателю,
не безразличному к дальнейшей судьбе своей Родины. Книга вносит свой вклад в историю
развития страны, она очень патриотична и, надеемся, будет востребована временем и чита-
телями.

Книга снабжена библиографией и справочным материалом.
С уважением к Вам,
директор издательства
А. Панурин
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Введение

 
Человеческое сообщество постепенно от этапа к этапу на основе практического

опыта формировало устои общественной жизни, нарабатывало принципы взаимоотношений
людей друг с другом, с семейными кланами, соседними племенами и народностями, совер-
шенствовало формы коллективного проживания и защиты от внутренних и внешних врагов.

Из истории мы знаем как складывались и менялись, в зависимости от обстановки,
отношения людей при организации коллективной обороны от нападения неприятеля, от
порабощения внешними врагами, как рождались и совершенствовались нормативные акты
сообщества людей, устанавливающие правила поведения в семье, коллективе, обществе,
предусматривающие ответственность (наказание) за нарушение признанного порядка.

В какой-то мере мы знаем из истории, как, с учетом времени, формировались разные
типы государств, их властные, карательные, управленческие структуры, развивалась их эко-
номика.

Чтобы получить более детальное представление об этих процессах, видимо, необхо-
димо с помощью историков и архивистов заглянуть в древние и минувшие не так давно вре-
мена, чтобы почувствовать связь и дуновение их, лучше понять протекающие сегодня изме-
нения в общественной жизни.

Это особенно важно в наш неспокойный век, когда идет процесс возникновения новых
и распад существующих государств, изменение их государственных устройств и систем
управления.

На этом фоне особое внимание привлекает судьба Союза Советских Социалистиче-
ских Республик (СССР), его своеобразие в государственном устройстве, развитии эконо-
мики, сложившейся системе управления в государстве, причины его развала. Некоторые уче-
ные считают СССР империей, и его развал, как и других империй, явлением закономерным и
неминуемым. Доктор экономических наук, профессор, директор Института экономики пере-
ходного периода Е. Т. Гайдар в своей книге «Гибель империи» пишет, что развитие общества
по социалистическому пути является тупиковым, что Советский Союз был империей, что
«он не первая, распавшаяся в XX веке, империя, а последняя».

Так ли все это? Был ли Советский Союз действительно империей, поработителем дру-
гих народов? Об этом надо сказать членораздельно и объективно. Перед историей нельзя
лукавить, передергивать факты. Ложь приносит, в конечном счете, большой вред дальней-
шему развитию общества, вводит в заблуждение население страны, представляет ее в лож-
ном свете.

Попробуем вместе с Вами, дорогой читатель, с учетом общепризнанных понятий и
определений, толкований принципов государственных образований, разобраться в этих про-
блемах, которые волнуют общественность.

Не лишним будет задуматься и над тем, как должна развиваться наша страна, на основе
каких принципов? Какие социальные задачи, и как они должны решаться? По какой схеме
наиболее целесообразно осуществлять ее руководство, как мы будем жить? Наконец, какова
должна быть роль общественных организаций, политических партий в становлении и раз-
витии государственных структур, системы власти, законодательных решений?

Все это требует коллективного ума народа, непредвзятого практического анализа эко-
номического, политического и культурного развития нашего общества, особенно в период
после Октябрьской революции и до наших дней.

На основе этих обобщений, не претендуя на истину в последней инстанции, автор
высказывает свое видение по решению стоящих перед Россией проблем поступательного
движения.
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Хотелось особо подчеркнуть, что не только полезно, но и необходимо, особенно, в
первую очередь, молодым людям, поглубже изучать историю развития нашего государства,
его экономики и культуры, международных отношений, чтобы лучше понимать смысл миро-
вой драмы – такой жестокой и мрачной, смысл борьбы за развитие и укрепление России,
достижение подобающего ей места в мировом сообществе, повышение экономического и
культурного уровня жизни и развитие ее народа.

Во всех случаях весьма полезно прислушиваться к тому, что говорят и думают истори-
ческие личности, государственные деятели, специалисты, ученые, выразители обществен-
ного мнения.

Полагаю, что в осмыслении произошедших и происходящих событий поможет чита-
телю эта книга, в которой, правда, в сжатой форме изложены поступательное движение Рос-
сии, начиная с первых шагов.
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Раздел I

Древняя Русь (Рюриковичи). Зарождение России
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Русское государство к концу XVI века
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Глава 1

Исторические аспекты формирования
российской государственности

 
Общеизвестно, что, чтобы лучше понимать настоящее, делать правильные выводы,

следует всегда обращаться к истокам истории, знать ее такой, какой она была на самом
деле. Особенно необходимо это при формировании общественного сознания, чтобы научные
силы, правящие государственные структуры правильно ориентировались в решении вопро-
сов поступательного развития общества, государственного управления, опираясь на родо-
вые корни народа.

Сейчас, когда в стране ломаются производственные и социальные отношения, меня-
ются политический и экономический строй, весь уклад жизни людей, как раз необходимо
заглянуть в историю формирования нашего государства, тем более недавно минувшую, про-
следить исторические вехи пройденного пути, сильные и слабые стороны развития. Стоит
попытаться посмотреть на исторический процесс беспристрастно и на этом фоне оценить
нашу действительность, постараться заглянуть в будущее нашего народа, определить более
эффективные пути его развития.

В этом нам помогут исторические документы, труды наших авторитетных историков
Н. И. Костомарова, С. М. Соловьева, В. О. Ключевского и других государственных и обще-
ственных деятелей.

Прежде всего хочу здесь привести обобщенные принципы развития социально-исто-
рического процесса, сформулированные историком В. О. Ключевским в книге «Курс русской
истории».

«Без общих понятий и целей, без разделяемых всеми или большинством чувств, инте-
ресов и стремлений люди не могут составить прочного общества; чем больше возникает
таких связей и чем больше получают они власти над волей соединяемых ими людей, тем
общество становится прочнее. Становясь и твердея со временем, эти связи превращаются
в нравы и обычаи. В силу тех же условий общение возможно не только между отдельными
людьми, но и между целыми чередующимися поколениями: это и есть историческое преем-
ство. Оно состоит в том, что достояние одного поколения, материальное и духовное, пере-
дается другому. Средствами передачи служат наследование и воспитание.

Время закрепляет усвоенное наследие новой нравственной связью, историческим пре-
данием, которое, действуя из поколения в поколение, претворяет наследуемые от отцов и
дедов заветы и блага в наследственные свойства и наклонности потомков. Так из отдель-
ных лиц составляются постоянные союзы, переживающие личные существования и обра-
зующие более или менее сложные исторические типы. Преемственной связью поколений
вырабатывалась цель союзов, все более усложнявшихся вследствие того, что в дальнейшем
в союзы последовательно вводили новые элементы вторичного образования, возникавшие
из взаимодействия первичных. На физиологических основах кровной связи строилась пер-
вобытная семья. Семьи, пошедшие от одного корня, образовывали род, другой кровный
союз, в состав которого входили уже религиозные и юридические элементы, почитание род-
ственника, авторитет старейшины, общее имущество, круговая оборона (родовая месть). Род
через нарождение разрастается в племя, генетическая связь которого выражается в единстве
языка, в общих обычаях и преданиях, а из племени или племен посредством разделения,
соединения и ассимиляции составлялся народ, когда к связям этнографическим присоеди-
нялись нравственное сознание духовного единства, воспитание общей жизнью и совокуп-
ной деятельностью, общностью и исторических судеб, и интересов. Наконец, народ стано-
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вится государством, когда чувство национального единства получает выражение в связях
политических, в единстве верховной власти и закона. В государстве народ становится не
только политической, но и исторической личностью с более или менее ясно выраженным
национальным характером и сознанием своего мирового значения…»

«…В государстве эти союзы совмещались, семья с остатками родового союза стано-
вилась в ряду части союзов как основная клеточка общественной организации; племена и
народы либо ложились в основу сословного деления, либо оставались простыми этногра-
фическими группами с нравственными связями и общими историческими воспоминаниями,
но без юридического значения, как это бывало в разноплеменных многонародных государ-
ствах. Но складываясь из союзов кровного родства, общественный состав государства под-
вергался обратному процессу внутреннего расчленения по разнообразным частным инте-
ресам, материальным и духовным. Так возникали многообразные частные союзы, которые
входят в состав гражданского общества».

Через такие пути и принципы прошли все государства. Россия тоже, но со своей спе-
цификой.

«В нашей исторической литературе, – отмечает В. О. Ключевский, – преобладают
два различных взгляда на начало нашей истории. Один из них изложен в критическом
исследовании о древнерусских летописях, составленном членом русской Академии наук
(XVIII в.), знаменитым ученым немцем Шлецером». Основные черты его взглядов поддер-
живали Карамзин, Погодин, Соловьев. До прихода варягов (первая половина IX в.) на обшир-
ном пространстве нашей равнины от Новгорода до Киева по Днепру, направо и налево все
было дико и пусто, покрыто мраком; жили здесь без правления, подобно зверям и птицам,
наполнявшим их леса. В эту обширную пустыню, заселенную бедными, разбросанно жив-
шими дикарями, славянами и финнами начатки гражданственности впервые были занесены
пришельцами из Скандинавии – варягами. Восточные славяне до принятия христианства
жили «зверинским образом, скотски», в лесах, как все звери, убивали друг друга, ели все
нечистое, жили уединенными, разбросанными и враждебными один другому родами.

Другой взгляд на начало нашей истории противоположен указанному выше. Он полу-
чил распространение в XIX веке. Суть его в том, что славяне обитали, по начальной лето-
писи, в пределах русской равнины. Славяне здесь поселились за несколько веков до рожде-
ства Христова, прошли сложный исторический процесс, которым из первобытных мелких
родовых союзов вырастали племена, среди племен вырастали города, и среди этих городов
возникали старшие города, составляющие с младшими городами племенные исторические
союзы полян, древлян, северян и других племен. Главные города стали соединяться в один
общерусский Союз, т. е. наша история начала формироваться задолго до Р. Х., едва ли не со
времен Геродота, за много веков до призвания князей. К тому времени у восточных славян
установился довольно сложный общественный строй, отлившийся в твердые политические
формы.

Киевское предание донесло до нас: «… Тогда славянские племена дулебы жили по
берегам Западного Буга и господствовали над всеми восточными славянами, и дали им свое
название. Впоследствии все восточные славяне, стали зваться Русью, по имени главной
области в Русской земле, ибо Русью первоначально называлась только Киевская область. На
Руси во времена Игоря еще хорошо помнили о стремлении восточных славян сплотиться в
военный союз для общего дела.

Следует особо подчеркнуть, что, как это сообщает нам начальная летопись, корни сла-
вянского народа еще в VII–VIII вв. во время аварского владычества находились по обеим сто-
ронам Карпат (восточной и западной). Восточная ветвь славян, занимавшая северо-восточ-
ные склоны этого хребта, постепенно перемещалась на восток и северо-восток, и явилась
первоосновой формирования русской нации.
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Я не беру на себя задачу исследовать весь путь создания Российского государства, он
сложен и своеобразен, но хочу подчеркнуть, что в Европе есть немало наших родичей по
крови, с которыми, мы, русские, имеем одни и те же исторические корни, что следует учи-
тывать во внешней политике.
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Глава 2

Киевская Русь
 

Русская государственность, считают историки, стала создаваться и развиваться, начи-
ная с киевского княжества. Особенно бурно этот процесс пошел с принятием христианства
во времена Владимира Мономаха (1053–1125 гг.).

Рюрик – новгородский князь, организатор киевского княжества, родоначальник киев-
ских князей. (На памятнике тысячелетия России в Новгороде)

В 1068 году напали на русские земли с востока половцы, кочевой народ тюркского
племени. Войска Киевского князя Изяслава не выдержали напора половцев, и он бежал, а
вместо него стал княжить его брат Святослав из Чернигова, а в Черниговской земле вокня-
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жился Всеволод. Его сына Владимира посадили на княжение в Смоленске. Владимир по
поручению Святослава помогал полякам против чехов, воевал с полоцкими князьями. Такие
перемены в княжении делались спонтанно. Некоторые из князей, в том числе и Владимир
Мономах, в своей междоусобной борьбе использовали половцев. Чувствуя разрозненность
русских князей, в 1093 году половцы вновь напали на русских и дошли до Киева, рассеяв-
шись по русским селам, забирали имущество и пленников.

У Владимира возникла мысль – общими усилиями русских князей очистить от полов-
цев русские земли Мурома, Ростова, Суздаля и др. На совещании князей в г. Любече, кото-
рым руководил Владимир Мономах, он говорил: «Зачем мы губим русскую землю, зачем
враждуем между собой. Половцы радуются, что мы воюем друг с другом». Постановили:
закрепить за князьями принадлежащие владения, и, если кто-то нападет на другого, то все
должны ополчиться на возмутителя спокойствия.

Общими усилиями князья в 1107 году разбили наголову половцев на реке Сальнице
и вернулись с множеством добычи и пленников. С тех пор половцы перестали тревожить
русские земли. В 1113 году, после смерти Святополка, Киевским князем был избран Влади-
мир Мономах.
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Памятник Великому князю Ярославу Мудрому в Киеве

Крещение в Киевской Руси началось с крещения князя Владимира, женившегося на
греческой царевне Анне, оно проходило в греческих городах – Корсуне или Херсонесе на
Юго-западном берегу Крыма. Оттуда, пишет Н. И. Костомаров в книге «Русская история»,
князь привел в Киев «первых духовных, необходимые принадлежности для христианского
богослужения…»

«В целях укрепления новопринятой веры Владимир Мономах начал распространять
в Киеве и других городах книжное просвещение, приказал набирать детей простолюдинов
и отдавать их в обучение грамоте. Таким образом, «на Руси в какие-нибудь лет двадцать
выросло поколение людей, по уровню своих понятий и по объему своих знаний далеко шаг-
нувших вперед от того состояния, в котором находились их родители.

Они стали основоположниками христианского общества на Руси, а также проводни-
ками переходившей вместе с религией образованности, борцами за государственные и граж-
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данские начала. При Владимире Мономахе и его сыне Ярославе внедрение христианства
охватило большие территории Руси. Было построено много церквей и монастырей, полу-
чила развитие торговля с Грецией, Востоком и другими народами, земледелие, строитель-
ство судов. Киевское княжество расширяло свою территорию путем подчинения русских
земель, накладывая на них дань. Киев богател. Этот период характеризуется наличием боль-
шого количества междоусобных войн, а также зарождением законоположения, установле-
нием норм поведения людей.

Ярослав Мудрый начал создавать сборник древних законов под названием «Русская
правда», который дополнялся в разные времена и в разных местах, некоторые из статей,
как признают ученые, были составлены, пишет Н. И. Костомаров, при сыновьях и внуках
Ярослава.

Главными в законоположениях Ярослава были нормы отношений людей друг к другу:
в случаях нанесения обид, вреда, за убийство и увечье, побои. Устанавливалось право мести:
за убийство могли законно мстить брат за брата, сын за отца, отец за сына, племянник за
дядю. При необходимости, взамен нее устанавливались нормы материального возмещения
и т. д.

Владимир Мономах сам написал книгу «Поучения своим детям», где изложил
подробно события своей жизни, свои походы, охоту, образ жизни, занятия. В частности, он
«не велит князьям казнить смертью кого бы то ни было». Поучает детей «все делать самим,
во все вникать, не полагаться на других». Он завещает им «самим судить и защищать вдов,
сирот и убогих, не давать сильным губить слабых». Приказывает кормить и поить всех при-
ходящих к ним. Гостеприимство считает первой добродетелью. «Более всего чтите гостя, –
пишет он, – откуда бы он к вам не пришел; посол ли, знатный ли человек или простой, всех
угощайте брашном и питанием и, если можно, дарами. Этим прославится человек по всем
землям».

Он «завещает посещать больных, отдавать последний долг мертвым, помня, что все
смертны. Всякого встречного обласкать добрым словом, любить своих жен, но не давать им
над собой власти. Почитать старших себя, как отцов и младших как братьев, обращаться к
духовным за благословением, отнюдь, не гордиться своими знаниями не хоронить в земле
богатств, считая это великим грехом…»

Поучения Владимира Всеволодовича Мономаха вошли в пословицы, поговорки, пере-
дающиеся из уст в уста нормы человеческого поведения и общения. Они и сейчас актуальны.
Было бы неплохо ими руководствоваться каждому, независимо от того, какое место он зани-
мает в обществе, особенно богатым людям. Не только руководствоваться, но и учить детей
такому поведению. В результате общество станет чище и благороднее, воцарится дух любви
и уважения, появится гармония в политическом, экономическом, социальном и духовном
развитии, чего, порою, нам не хватает.

Никакие народности в этот период не беспокоили русский народ, объединенный в
Киевское княжество.

Сперва политическая власть киевских князей выражалась только тем, что они соби-
рали дань с подчиненных. А потом шагом к более прочному единству и связям с завое-
ванными землями было размещение на княжение в них сыновей Киевского князя. Таким
образом, Русь оказалась под влиянием одного киевского князя. Князья подчиненных Киеву
территорий, вышедшие из единого княжеского рода, имели одинаковые нравственные, поли-
тические и юридические понятия. Они своим поведением способствовали распростране-
нию норм жизни, существовавших в Киевском княжестве. Хотя и было немало разногласий
между князьями, но, в целом, по большому счету, в то время закладывались основы и прин-
ципы существования единого русского государства.
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С распространением христианства колонизация других и, прежде всего, соседних
народов усиливалась. Славянские переселенцы на территории туземцев занимали ведущее
положение, в результате сами туземцы утрачивали вместе с язычеством свою народность и
постепенно сливались с русскими, а некоторые убегали на Восток. В XII столетии наблюда-
ется в границах нынешней Владимирской, Ярославской, Костромской, Московской и Твер-
ской областях создание русских городов. Можно уже подметить те свойства, которые вообще
составляли здесь отличительные признаки великорусской народности: сплочение сил в соб-
ственной земле, стремление к расширению своих жительств и к подчинению себе других
земель. Это уже проявляется в истории борьбы князя Юрия Суздальского за Киев, стремле-
ние подчинить русские земли первенству восточно-русской земли. Русские земли, как ука-
зывают письменные памятники XII века, поглотили многие народы и слили с собой, а дру-
гие ветви подчинили своему влиянию, создали на этих территориях значительное число без
сомнения русских городов.

Великий князь Киевский Владимир Мономах

Славяно-русские народы, с незапамятных времен жившие отдельно, в XI–XII веках
мало-помалу подчинились власти Киевских князей, и таким образом постепенно началось
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образование «государственной цельности», Русь оказалась под властью Киевского князя, и
он мог влиять на другие территории. Князья сохранили одинаковые христианские обычаи,
внедряли и распространяли письменность, язык, нравственные политические и юридиче-
ские понятия. Они своим правлением способствовали распространению норм жизни, суще-
ствовавших в Киевской Руси. В связи с тем, что не было ни правил для назначения князей
на княжество, ни порядка их преемственности, ни даже прав на княжение, это вызывало ряд
недоразумений, приводило к междоусобицам и таким образом сдерживался ход развития
образованности. Препятствовало развитию и соседство с кочевыми народами, что способ-
ствовало возникновению различных столкновений с ними. В связи с внутренними неуряди-
цами, Русь никак не могла огородить себя от такого соседства.

Памятник Великому князю киевскому Юрию Долгорукому в городе Дмитров.

Возникала необходимость установления порядка и согласия между князьями, концен-
трации всех сил Русской земли на свою защиту от кочевых народов-половцев. Никто из всех
князей, кроме Владимира Мономаха, не мог сделать это. Имя этого человека пользовалось
уважением.
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Время его княжения до самой смерти было периодом расцвета Киевской Руси. Ни
половцы, никакие другие иноплеменники не беспокоили русский народ. Напротив, сам Вла-
димир Мономах1 посылал своего сына Ярослава на Дон, где он завоевал у половцев три
города и оттуда привез себе необыкновенную красавицу жену, дочь ясского князя. Другой
сын – Мстислав нанес поражение гуди на балтийском побережье. Третий его сын – Юрий
победил на Волге булгар. Удельные князья повиновались Мономаху, в противном случае
чувствовали его волевую и сильную руку.

Эпоха Владимира Мономаха была временем расцвета литературной и художественной
деятельности на Руси. В Киеве и других городах воздвигались новые церкви, монастыри.
Было переведено много книг из Византийской литературы. Уже в то время грамотные рус-
ские могли читать на своем языке Ветхий Завет, жития разных святых, тогда же стали состав-
лять жития русских людей.

Во второй половине XII века на Ростово-Суздальской земле зародилось новое направ-
ление, которое развивалось и стало господствовать в русском мире во времена татарского
порабощения. Летописец того времени причисляет к ветви славяно-русского народа племена
полян, древлян, северян, а также Мерю, страну, населенную угро-финскими племенами того
же названия. Русские поглотили многие народности, слили их с собой, а другие ветви подчи-
нили своему влиянию. В этих условиях можно уже подметить те свойства, которые состав-
ляли отличительные признаки начала формирования великорусской народности.

В XIII и XV в. единой русской Земли Ярослава и Мономаха не существовало; она была
разрознена Литвой и татарами. Род Владимира, соединявший эту землю в нечто похожее на
политическое целое, распался. Старшие линии его угасли и с остатками своих прадедовских
владений вошли в состав Литовского государства, где на них легли новые, чуждые полити-
ческие отношения и культурные влияния. Киев, основной узел княжеских и народных отно-
шений, политических, экономических и церковных интересов Русской земли, поднимаясь
после татарского разгрома, увидел себя пограничным степным городком чужого государ-
ства, а русские силы, которым предстояло восстановить и продолжить разбитое националь-
ное дело Киевской Руси, искали убежища среди финских лесов, в районах Оки и Верхней
Волги.

Уже во второй половине XII века в Ростово-Суздальской земле утверждается новый
порядок княжеского владения. Племя суздальских Всеволодовичей представляло из себя
беспорядочную толпу князей, в которой князь возвышался над другими не по старшинству,
как это было в Киевской Руси, а перевесом материальных сил, размерами земельных вла-
дений. То есть центр тяжести, как пишет Ключевский, в княжеских отношениях на севере
переместился с лица на землю; основанием их вместо старшинства стала сила, приобретае-
мая величиной и богатством удела. Поэтому здесь начала разгораться борьба за земельные
владения.

С Андрея, потомка Владимира Мономаха, начинают обозначаться яркими чертами
самобытность этого края и стремление к первенству в русском мире. В эту эпоху вступил
в первый раз на историческое поприще народ великорусский. Именно он избрал Андрея на
княжение в Суздале и Ростове. Но он не поехал туда, а стал княжить из Владимира, намере-
ваясь сделать его главным городом, выше Суздаля и Ростова. Жители Владимира в основ-
ном состояли из переселенцев, ушедших к Андрею из Южной Руси. В нем люди видели

1 Владимир Мономах родился в 1053 году, за год до смерти своего деда Ярослава. Он был сыном Всеволода, любимей-
шего из сыновей Ярослава, которого он держал при себе. Всех других сыновей он разместил по разным землям, выделив
каждому удел. Всеволоду он дал удел, близкий от Киева, – Переславль и отдаленный Ростов. Мать Владимира, послед-
няя супруга Всеволода, была дочерью греческого императора Константина Мономаха, поэтому Владимир получил имя –
Мономах. Таким образом, у него было три имени: княжеское – Владимир, крестное – Василий и третье – Мономах. Умер
Владимир в 1125 году возрасте 72 лет.



А.  Е.  Соколов.  «Россия из глубин веков и сегодня. Политическое, экономическое и духовное станов-
ление»

24

набожного и благочестивого человека. Он всенародно раздавал милостыню убогим, кормил
чернецов и черниц.

В то же время к числу подвигов князя, составляющих ему славу, относились войны с
неверными. По соседству было на Волге царство Булгарское, народы которого не раз ходили
биться с русскими. Андрей дважды выступал против них и побеждал. Он ловко пользовался
всеми обстоятельствами, чтобы доказать свое первенство, вмешивался в междоусобия, но
главной его целью было унизить достоинство Киева, лишить его старейшинства над рус-
скими городами, подчинить себе вольный и богатый Новгород, где много лет происходила
безурядица.

Ростовцы и Суздальцы были недовольны Андреем за предпочтение городу Владимиру,
и чувство досады вырвалось у них после его смерти. После череды князей владимирцы,
наконец, избрали на княжение меньшего сына Юрия Долгорукого Всеволода, который кня-
жил долго, в основном, продолжая политику отца.
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Глава 3

Московское княжество
 

Как мы видим, шел процесс дробления Руси на княжения, вотчины, и лишь в верх-
неволжской Руси начинается собрание этих дробных частей в целое. Начиналось собира-
ние Руси. Юрий Долгорукий, создатель Москвы, вначале использовал ее как временный
пункт пограничного значения между северным Суздальским и южным Чернигово-Север-
ским краем. Суздальский князь при поездке на киевский юг и обратно останавливался в
Москве. Здесь постоянной резиденции князя не было вплоть до 1263 года, когда после
смерти Александра Невского в Москве на княжение был определен младший его сын
Даниил. С тех пор Москва становится стольным городом особого княжества с постоянным
князем. Даниил стал родоначальником московского княжеского дома.

Данилевский пишет, что нетрудно было понять, почему Москва так быстро выросла
как политический центр Северо-Восточной Руси. Видимо, причина исходила из ее выгод-
ного географического положения. В ходе заселения междуречья Оки и Верхней Волги
наблюдалось два потока: первый – по Верхней Волге от Ржева до Нижнего и второй –
по средней Оке от Калуги до Мурома, здесь вытянулась густая цепь городов; основными
звеньями которых были: Ярославль, Рязань, Муром, большая часть из которых возникла в
половине XII века. Пришлое население осаживалось по притокам всего междуречья разбро-
санными полосами: Волок Ламский, Вышгород, Звенигород, Москва, Клин, Дмитров, Пере-
яславль, Юрьев Польский, Владимир, Боголюбов, Нерехта, Стародуб, Гороховец. Между
притоками, в лесистых и болотистых местах возникали поселки.

Москва была узловым пунктом связей речных и сухопутных. Это способствовало
более ранней и густой населенности края, сюда попадали первые колонисты из киевской
Руси. Как указывают летописи, собирались в Москве знатные служивые люди из Мурома,
Нижнего, Ростова, Смоленска, Чернигова, даже из Киева и Волыни. Еще к князю Юрию
Даниловичу приехал на службу из Киева знатный боярин Родион, ставший родоначальни-
ком фамилии Квашниных, и привел с собой целый двор в 1700 человек, изрядно укрепив-
ший город. Масса русского населения, сконцентрированного в центральном междуречье,
долго не имела выхода за его пределы из-за господствующих за Волгой мордвы и череми-
сей, разбоев вятганов и татар. Объединившаяся Литва готовилась к усиленному натиску на
Восточную Русь. Москва была удобна тем, что ее центральное расположение прикрывало ее
от врагов. После татарского погрома более столетия Московская страна была, может быть,
единственным краем Северной Руси, не страдавшим или мало страдавшим от вражеских
опустошений. Развитие торгового транзитного движения по реке Москве оживляло промыш-
ленность края, втягивало в это торговое движение, обогащало казну местного князя торго-
выми пошлинами.

Даже после того, как третий московский князь из племени Александра Невского, Иван
Калита, стал великим князем, московский удел оставался очень незначительным. То были
Москва, Коломна, Можайск, Звенигород, Серпухов, Руза и Радонеж. В этих уездах находи-
лись 51 сельская волость и до 40 дворцовых сел. Московские князья, располагая большими
деньгами, начали скупать земли, благо, они тогда были дешевые. Покупая села и деревни
в других уделах, Иван Калита купил три удельных города с округами – Белозерск, Галич и
Углич. Дмитрий Донской вытянул у славян Модынь, но неизвестно, как были приобретены
для него Верея, Боровск, Серпухов, половина Волоколамска, Кашира и до полутора десятка
сел, разбросанных по Великокняжеской Владимирской области.

При Калите и его сыновьях земельные приобретения совершались путем полюбовных
сделок, а также путем насильственного захвата с помощью Орды и без нее. Рязанское, Ниже-
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городское, Тверское и Ярославское княжества оказались охвачены московскими владени-
ями.

Успешное распространение московской территории значительно помогло заселению
этого края, а так как с усилением Москвы верхнее Поволжье стало безопаснее с новгород-
ской и татарской сторон, поэтому началось активное заселение за Волгу.

Летописец рассказывает, что Иван Калита вел большую дружбу с татарским ханом,
который потом называл его Великим князем Всея Руси, даже поручал ему собирать нало-
женную им на Русь дань. Иван не враждовал с соплеменниками, а наказывал их рублем.
Спокойствие в крае было и его заслугой. Эти полномочия послужили в руках Великого князя
могучим оружием политического объединения удельной Руси. Сначала был союз финансо-
вый, потом он получил политическое значение. Впоследствии Северная Русь под руковод-
ством Москвы стала против татарской орды на Куликовом поле, и под московскими знаме-
нами над ними была одержана победа.

Великий князь Владимирский и Московский Иоанн Калита
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Большое политическое объединительное значение сыграло перемещение митрополи-
чьей кафедры по русской земле в город Москву.

На Западе чувствовалось литовское могущество, выросшее при Ольгерзе и достигшее
расцвета при Витовше за счет подчинения русских земель. Когда он показал слишком явно
своё намерение овладеть Псковом и Новгородом, московский Великий князь воспротивился
этому и конфликт был улажен мирным путем. Литва использовалась русскими князьями в
собственных интересах, в борьбе друг с другом.

Через несколько лет в Золотой орде хан Улу-Махмет лишился престола и обратился к
Великому Московскому Князю за поддержкой, но, не получив ее, со своими приверженцами
обосновался на берегах Волги и Казани, положил начало Казанскому царству, которое в про-
должение столетия причиняло Руси опустошения. В качестве казанского царя Улу-Махмет
мстил московскому государю за прошлое, победил его в битве и взял в плен. Василий Васи-
льевич освободился из плена за огромный выкуп.

Великий князь Владимирский и Московский Дмитрий Донской.
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Мы проследили два процесса, которые создавали политическое и национальное зна-
чение Московского княжества и его старейшего князя. Одним из них расширялась терри-
тория, другой собирал элементы верховной власти в лице Великого князя. В порабощен-
ной Руси татары облегчали затруднения во взаимоотношениях, которые создавали между
собой северно-русские князья, но не навязывали Руси свои порядки, а лишь собирали дань.
Юрий Московский в Орде возмутил даже татар своим родственным бесчувствием при виде
изуродованного трупа Михаила тверского, валявшегося нагим у палатки. В опустошенном
сознании оставалось место только инстинктам самосохранения и захвата. «Только образ
Александра Невского несколько прикрывал ужас одичания и братского озлобления, слиш-
ком часто прорывавшегося в среде русских правителей, родных или двоюродных братьев,
дядей и племянников. Если бы они были предоставлены сами себе, то они разнесли бы свою
Русь на бессвязные, вечно враждующие между собой удельные клочья. Но они (княжества)
были несамостоятельные, а в качестве «улусов» татар, а их князья были холопами ордын-
ского хана. Поэтому обиженные князья ехали к хану искать защиту. Угроза ханского гнева
сдерживала забияк.

Случилось так, что московский княжеский дом не разрастался в боковые ветви, млад-
шие дяди вовремя уходили со сцены, не становясь поперек дороги старшим племянникам.
Поэтому переход великокняжеского достоинства в нисходящие линии до смерти правнука
Калиты Великого князя Василия Дмитриевича не вызывал спора среди московских князей.
Этот новый порядок пролагал дорогу к установлению единовластия, усиливая одну прямую
старшую линию московского княжеского дома, устраняя и ослабляя боковые младшие. Глава
русской иерархии провозглашал единовластие законного московского великого князя совер-
шившимся фактом, перед которым было обязано преклоняться все русское общество: и кня-
зья, и простые люди.

С конца XIV века поднялось усиленное переселенческое движение из междуречья
на север за Волгу. Переселенцы со временем сложились всюду в сходные общественные
типы, освоились между собой, выработали взаимные связи и отношения, юридический быт
и хозяйственный оборот, нравы, ассимировали местных туземцев, и из них в XV веке сложи-
лась новая национальная формация. Так сложилась и окрепла в составе русского населения
целая плотная народность – великорусское племя. Складывалось оно тяжело. «В продол-
жение 234 лет (1228–1462 гг.), – пишет Ключевский, – Северная Русь вынесла 90 внутрен-
них усобиц и до 160 внешних войн, при частых неурожаях и неисчислимых пожарах. Оно
вызывало потребность в твердом государственном порядке, чтобы выйти из удельной неуря-
дицы и татарского порабощения, что способствовало успехам Великого Московского князя
в собирании Руси».

Характеризуя Московских князей, летописец сообщает, что они, прежде всего, дер-
жатся заветов отцов, очень почтительные и дружные сыновья. У них рано складывается
наследственный характер, фамильный обычай, отцовское и дедовское предание, которое
замещало их личный разум. Отсюда твердость поступков, последовательность действий без
капризных перерывов и с постоянным успехом. Действуют наверняка. Они хорошие хозяева.

XIII и XIV века были периодом всеобщего упадка на Руси, временем узких чувств и
мелких интересов, ничтожных характеров. Среди внешних и внутренних бедствий, указы-
вают историки, люди становились робкими и малодушными, впадали в уныние, покидали
высокие помыслы и стремления, в летописях не услышим прежних речей о Русской земле, о
необходимости оберегать её от поганых, о том, что не сходило с языка южнорусских князей
и летописцев. «Когда в обществе падают общие интересы и помыслы его руководителей,
они замыкаются сами в себе. Положением дел овладевают обыкновенно те, кто энергичнее
других действует во имя интересов личных, а такими чаще всего бывают не наиболее даро-
витые, а наиболее угрожаемые, те, кому наиболее грозит это падение общих интересов».
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Как это верно подмечено и применимо не только к тому времени. Московские князья были
именно в таком положении.

Московское княжество в XV веке готовилось завершить процесс поглощения само-
стоятельных княжеств, оставшихся в Северной Руси, но рядом с ними существовали ещё
две общественные формы, которые сдерживали этот процесс – казачество и вольные город-
ские общины. Среди вольных городов был Новгород Великий, который был главным, его
«младший брат» Псков и его колония – Вятка. Новгород был политическим средоточием
обширной территории, которая состояла из пятин и волостей. Пятины как радиусы тянулись
от Новгорода и доходили до 700 верст. Волости находились на особом положении. Многие
города не принадлежали пятинам. Некоторые из них, например, Двинская Земля, находи-
лась за обширным водоразделом, отделяющим бассейны Онеги и Северной Двины от бас-
сейна Волги. Пермская земля определялась течением реки Вычегды и её притоков. К северо-
востоку находилась волость Печера по обеим сторонам реки с таким же названием, а за
Уральским хребтом находилась волость Юрга, севернее нее, до Белого моря – волость Трое.
Расширение новгородских земель шло, в основном, путем завоеваний. Новгородцы ходили
далеко на Север и Восток собирать дань с этих образований. Новгород был политическим
центром края, независим от русских князей, располагал большими лесами. Болота не поз-
воляли заниматься с размахом хлебопашеством. Главные водные речные бассейны: Волга,
Днепр, Западная Двина способствовали развитию торговли.

После смерти Мономаха Новгород добился важных политических льгот: они избирали
на вечевой площади им подотчетного посадника из числа своих граждан, утверждаемого
потом князем. Посадник должен был превратиться в блюстителя интересов жителей Новго-
рода перед князем. Впоследствии и другая важная должность – тысяцкого стала выборной.

В конце XII века новгородцы стали на вече выбирать себе местного епископа из мест-
ного духовенства, игравшего большую роль в управлении краем, а также в высшей пра-
вительственной и судебной власти, но он их вершил с согласия выборного Новгородского
посадника. На низшие должности князь избирал людей с согласия посадника из новгород-
ского общества, а не из совета дружины.

Вече было законодательным, посадский, тысячник – исполнительным органами.
Подготовительным и распорядительным учреждением был совет господ, называвшихся
боярами, который разрабатывал и представлял вече на решение законодательные и другие
проекты. Председателем совета господ впоследствии, когда князь терял управление, стано-
вился местный владыка-архиепископ.

Но двойственная власть: княжеская и вечевая, создавала определенные трудности в
управлении территориями, что вызывало ропот.

Обращает на себя внимание особенность Новгородского земледелия, которая не встре-
чается на всем пространстве княжеской Руси. В областях вольных городов сельский класс
населения был очень похож на крестьян, но владел землей на праве собственности. Они
назывались своеземцами, были мелкими землевладельцами, но редко владели землей в оди-
ночку. Чаще всего в форме землевладельческих товариществ, связанных родством или дого-
вором. Землю приобретали сообща, в складчину, а потом ее делили. Своеземцы или сами
обрабатывали земли, или сдавали внаем, когда жили в городах. Среди владельцев земли
встречались и члены семей священников. Итак, сельский класс иноземцев образовался пре-
имущественно из городского населения, приобретавшие дворы в городах, а чаще – земель-
ные наделы в уездах.

В Новгороде часто сменялись князья. Под влиянием этого создались партии по инте-
ресам. Новгороду нужны были князья не только для организации внешней обороны, но и для
развития торговли. Богатые торговые дома, имевшие дело преимущественно с Суздальским
или Смоленским краями, стояли за Суздальского или Смоленского Мономаховича, а чер-
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ниговский Олегович был нужен, когда на Киевском престоле сидел князь из черниговской
линии, тем капиталистам, которые вели дела с Черниговским краем или с Киевской землей.
Борьба княжеских партий вызывала смуту, выражала интересы торговых домов Новгорода,
соперничающих друг с другом.

В XIV веке борьба торговых домов Новгорода сменяется борьбой общественных клас-
сов. Здесь вступило в действие резкое неравенство между гражданами в политическом
плане, что усиливалось зависимостью низшего рабочего населения от бояр-капиталистов,
зависимостью от экономического гнета со стороны немногих боярских фамилий. Распри,
борьба за приоритеты богатых бояр ослабляли новгородскую землю, дестабилизировали ее
управление.

А между тем, начиная с половины XV века, со времени вступления Ивана III на вели-
кокняжеский престол, Северная Русь, разбитая на удельные княжества, начала объединяться
под государственной властью бояр, носителем которой являлся московский государь. Осно-
вой народного хозяйства здесь остается по-прежнему земледельческий труд вольного хри-
стианина, работающего на государственной или частной земле. Особенностью сложивше-
гося положения в XV веке было то, что почти весь север нашей равнины составлял область
вольного города Новгорода, к которой на юго-западе примыкала маленькая область другого
вольного города Пскова. Вся Западная Русь: Белоруссия, Смоленщина, великорусские губер-
нии – Курская, Орловская, частично Тульская и Калужская входили в состав Литовско-Поль-
ского государства. За Тулой и Рязанской землей начиналось обширное степное простран-
ство, тянувшееся до берегов Черного, Азовского и Каспийского морей, на котором прочно
господствовали крымские и нижневолжские татары. На востоке за средней и верхней Волгой
господствовали татары Казанского царства, отделившиеся от Золотой Орды в первой поло-
вине XV века. Различные «Ордынцы», кочевники Пермской земли так же плохо слушались
Московского князя.

Таким образом, русская земля оказалась разорванной на несколько миров, независи-
мых друг от друга. Для нее было характерным политическое порабощение извне и полити-
ческое раздробление внутри. Наступил исторический период активного собирания Руси в
единое государство.

Иван III продолжил старое дело на новый лад. Теперь уже собирание Руси носило
вид не захвата территорий, а прямого вмешательства местных органов управления в объ-
единение Руси по принципу нравственного тяготения к Москве, что было далеко не везде.
В Новгороде московская партия состояла преимущественно из простонародья во главе с
несколькими боярами. В княжеской Руси высшие служилые классы в тяготении к Москве
соблазнились выгодой службы у богатого и сильного князя. В Твери также местные бояре и
рядовые служилые люди переходили на московскую службу. Когда Иван III замыслил поход
на Тверь за ее союз с Литвой, многие тверские бояре и их дети стали покидать своего князя
и переходить в Москву. Иван взял Тверь изменою бояр. То же самое случилось с Рязанским
княжеством.

Союз князей, образовавшийся под рукою московского государя из ближних и дальних
его родственников, расширился и скрепился новыми интересами патриотического побужде-
ния, некоторые из них соединились с Дмитрием Донским против Твери и Мамая. Союз рас-
ширился под влиянием христианской связи князей, подвластных Литве, где начала набирать
силу католическая церковь. Население же Литвы состояло в большей части из русских.

В 1463 г. все князья Ярославские отказались от своей самостоятельности; в 1470 году
был покорен великий Новгород с его обширной областью в Северной Руси; в 1472 – приве-
дена под руку Московского князя Пермская земля, через два года князья Ростовские продали
Москве оставшуюся за ними половину Ростовского княжества; в 1485 – присягнула Москве



А.  Е.  Соколов.  «Россия из глубин веков и сегодня. Политическое, экономическое и духовное станов-
ление»

31

Тверь, через четыре года – Вятка; в 1490 г. князья Вяземские и целый ряд мелких князей
Черниговской земли признали верховную власть московского князя.

При Иване IV территория московского княжества расширилась за счет зауральских
владений в Югре. Москва владела землями от Печоры и гор Северного Урала до устья рек
Невы и Нарвы, от Васильсурска на Волге и до Любеча на Днепре. Приобретения Ивана III
и его сына увеличили территорию Московского княжества, по меньшей мере, как указывает
историк, тысяч на 40 квадратных миль. Завершение территориального собирания Северо-
восточной Руси Москвой превратило Московское княжество в национальное великорусское
государство. Территориальное расширение Московского государства – успех географиче-
ский. Но главное – он оказал могущественное воздействие на политическое его положе-
ние. Завершилось большое давнее дело, касающегося внутреннего строя жизни. Последним
собирателем Руси называют князя Василия III. В удельные века путем колонизации в Цен-
тральной и Северной Руси сложилось новое племя в составе русского населения, образова-
лась новая народность – великорусская. Но до XV века она оставалась лишь фактом этно-
графическим, в силу разобщенности, не выражалась в единстве государственном. Теперь
эта народность объединилась под одной государственной властью, границы которой совпа-
дают с пределами великорусской народности. Идея национального государства, стремление
к единству на народной основе получили свое осуществление. Иван III два раза воевал с
литовским соседом Александром по поводу перехода мелких князей Черниговской земли на
Московскую службу: две войны при сыне, одна в правлении Елены при Иване IV, борьба с
Ливонией, в общей сложности на борьбу с Литвой-Польшей ушло не менее 40 лет.
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Глава 4

Превращение Московского княжества в государство
 

Превращение Московского княжества в великорусское государство изменило созна-
ние московского государя и великорусского общества, появились новые политические отно-
шения, прежде всего, боярства. Уже в половине XV века московский великий князь был
окружен плотной стеной, порядка четырех десятков знатных боярских фамилий, а к концу
XVI века их насчитывалось до 200, ими была представлена вся русская равнина со своими
окраинами. Усиленное собирание Руси московской Иваном III сопровождалось вступлением
на московскую службу множества князей удельных княжеств. Князья занимали должности
советников, министров, наместников, воевод и т. д. Эти князья были нашими Рюриковичами
или литовскими Гедиминовичами. На службу также шли ростовские, ярославские и рязан-
ские бояре. Слуги младших князей в Москве занимали должности ниже княжеских.

Новое московское боярство стало проникаться новым политическим настроением. С
исчезновением великих и удельных княжеств удельный порядок на местах долго еще сохра-
нялся. Власть московского государя становилась не на место удельных властей, а вместо них.

Удельные князья переставали быть самостоятельными владельцами своих уделов, но
продолжали действовать по ранее заведенным правилам, без ведома государя. Потомки быв-
ших великих и удельных князей и в Москве продолжали смотреть на себя как на таких же
хозяев русской земли, какими были их отцы и деды. Образование национального великорус-
ского государства из самостоятельных уделов князей как бы способствовало установлению
более качественного состава правительства, более интеллигентного. В зависимости от гене-
алогии родовой, при Иване Грозном определялся порядок выдвижения. При выдвижении
лишь от разных родов (фамилий) учитывалось их соотношение по старшинству. В общем
– это довольно сложная арифметика, дух соперничества порождал споры и столкновения,
особенно в престолонаследии. Иван III сначала назначил своим наследником внука Дмит-
рия и венчал его на великое княжение, а потом развенчал и назначил преемником Василия –
сына второй жены. Боярство стало за внука, а все остальные – за Василия. После восшествия
Василия на трон, некоторых бояр, которые противодействовали этому, лишили жизни или
насильно постригли в монашество. Особенно сильно разрасталось озлобление при Иване
Грозном. В письме к князю Курбскому, убежавшему к полякам, царь писал о предназначении
царя: «Он должен быть осмотрительным, не иметь ни зверской ярости, ни бессловесного
смирения, должен карать татей и разбойников, быть милостивым к добрым и жестоким к
злым, не то он и не царь». «Царь – гроза не для добрых, а для злых дел; хочешь не бояться
власти – делай добро, а делать зло – бойся, ибо царь не зря носит меч, а для кары злых и для
ободрения добрых». Его философия о самодержавии сводилась к одному: «Жаловать своих
холопов мы вольны и казнить их вольны же».

Во времена Ивана Грозного возникли некоторые новые атрибуты государственной вла-
сти. Из бывших удельных князей и других служилых лиц была создана боярская дума, кото-
рая была формально самостоятельной, но фактически находилась под присмотром самого
царя. Дума ничего хорошего не сделала, а лишь занималась ожесточенными междоусоби-
цами друг с другом из-за личных или фамильных счетов.

В 1550 году был созван первый земский собор, на котором обсуждался вопрос –
как устроить местное самоуправление; решили пересмотреть и исправить старый судебник
Ивана III, переработать старый порядок судопроизводства. А в 1551 году был созван боль-
шой церковный собор, который предложил проект церковных реформ.
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Великий князь Владимирский Александр Невский. (Памятник «Тысячелетие России»,
Великий Новгород)

Структура и правление государства складывались постепенно. Бывшие княжеские
уделы явились прообразом будущих областей, краев и республик. Иван Грозный искал пути
укрепления единоличной власти. Не довольствуясь советами окружающих, он обратился к
помощи книг. Он был начитанным москвичом, недаром современники называли его «словес-
ной мудрости ритором». Первым помыслом Ивана, выйдя из под правительственной опеки
бояр, был принять титул царя и венчаться на царство торжественным церковным обрядом.
Из чтения книг он усвоил, что вся власть от бога, необходимы государственный порядок,
определенные отношения к подданным, что следует помнить, «о гибельных последствиях
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разновластия и безнасилия». Эти принципы он считал основополагающими при правлении
государством. Иван Грозный – первый из московских царей, который почувствовал в себе
царя из библейских сказаний. В одном из писем он писал: «Мы смиренный Иоанн, царь и
великий князь всея Руси по божьему изволению, а не по многомятежному человеческому
хотению». Без практической разработки теория царя о верховной власти превратилась в
каприз личного самовластия, преобразовалась в орудие личной злости, безотчетного произ-
вола. Начав активно свою внешнюю политику – добиться берега Балтийского моря и войти
непосредственно в культурные и торговые сношения с Западной Европой, – он решил при-
вести в порядок законодательство, устроить областное управление, создать местные земские
миры и призвать их к участию в деятельности центральной власти. Но царь не ужился со
своими помощниками, разогнал их, отдался одностороннему направлению своей политиче-
ской мысли, возбудил вопрос об отношении к боярству.

Он решил править государством по-новому, превратить политический вопрос во внут-
реннюю вражду, а детоубийством подготовил гибель своей династии. Царь Иван, как пишет
Ключевский, был замечательным писателем, но он не был государственным дельцом.
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Царь Иоанн Васильевич Грозный

Опричнина царя, которую он считал своим частным владением, была дворцовым
хозяйственно-административным учреждением и заведовала землями, отведенными на
содержание царского дворца. Опричнина захватила чуть не половину всего государства. Она
должна была, по мнению Ивана, ограждать личную безопасность царя, который считал себя
абсолютным монархом, и истреблять крамолу со стороны бояр. В ее составе насчитывалось
тысячи человек.

Историки сообщают, что Иван вел разгульную жизнь, занимался насилием, много раз
женился, был невоздержан, имел вздорный характер. По его приказу были уничтожены
тысячи людей, в том числе и преданных ему, он неуважительно относился к митрополиту
и служителям церкви, переставлял их по своему усмотрению. И иногда рьяно молился и
заставлял это делать приближенных. Был случай, когда он со своей свитой в знак протеста
боярам покинул Кремль и уехал в Александровскую слободу. По возвращении в Москву, при
всей свой набожности он учинил опять казни. Н. И. Костомаров пишет, что «сам царь так
усердно клал поклон, что у него на лбу образовались шишки. В восемь часов шли к обедне…
Иван, как игумен, не садился за стол, читал перед всеми жития дневного святого, а обедал
уже после один… Нередко после обеда царь ездил пытать и мучить опальных, в них у него
никогда не было недостатка. Их приводили целыми сотнями, и многих из них перед глазами
царя замучивали до смерти. То было любимое развлечение Грозного. После кровавых сцен
он казался особенно веселым».

Из-за подозрения в неуважении к его предкам царь Иван устроил поход на Новгород и
Псков, разорил их, уничтожил, как указывают историки, более 30 тысяч невиновных людей.
После новгородской бойни ему взбрело в голову, что в Москве были соучастники новгород-
ской измены. 25 июня на Красной площади поставлено было 18 виселиц и разложены раз-
ные орудия казни. Из 300 приведенных 120 человек казнили мучительными казнями, некото-
рых подвешивали вверх ногами, рубили на части, обливали попеременно горячей, холодной
водой, а на другой день были потоплены жены казненных.

Не послушавшись своих советников, Иван пропустил удачный случай покончить с
Крымом, в то время Крымский хан Давлат Гирей злобствовал против Москвы, несколько раз
нападал, чтобы отнять Казань и Астрахань. В 1569 году он вместе с турками дошел до Аст-
рахани, но из-за отсутствия продовольствия вынуждены были вернуться обратно и напасть
на Москву.

Царь бежал из Москвы, а татары ее сожгли, уцелел один Кремль. Тогда погибло, как
пишут современники, до 80 000 человек. Хан Гирей требовал от Ивана отдать Казань и Аст-
рахань, но отдавать не пришлось, т. к. при следующем походе на Москву он был разбит кня-
зем Воротынским.

Наряду с казнями, процветавшими в Московском государстве, по прихоти царя в
управлении страной появилось еще одно сумасбродство. Вместо того, чтобы оставлять зем-
щину в управление боярам, Иван в 1574 году поверил ее татарскому царю Симсону Бакбу-
латовичу и нарек его великим князем всея Руси, а себя считал только Московским князем
и подданным Симсона.

В июле 1572 года скончался польский король, и приехавший в Москву посланник
сообщил, что польско-литовская рада (совет) желает иметь королем сына Ивана Грозного
Федора, что царю не понравилось, ибо он сам хотел стать королем Польши.

Иван просил, чтобы ему уступили Ливонию по Двину, а взамен обещал отдать Полоцк,
что не понравилось панам. Впоследствии поляки поддержали Ивана и выбрали его королем
при условии передачи Литве Смоленска, Полоцка, Усвят и Озерища, но план провалился. В
1582 году Иван заключил перемирие на 10 лет, отказавшись от Ливонии, Полоцка, Вележа.
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В Александровской слободе в порыве запальчивости Иван Грозный убил своего сына.
17 марта 1583 года он скончался.

В половине XVI века появились люди, не входящие в служилые, так называемые гуля-
щие люди, которые располагали собой как угодно. Из этих людей начал образовываться
класс, принявший название «казак». Мы видим этих казаков в украинских староствах Вели-
кого княжества Литовского на берегах Днепра в звании промышленников, военных людей,
составляющих военные дружины и т. д.; было самовольно основано за днепровскими поро-
гами вольное военное братство под названием Запорожская Сечь. То же явление наблюда-
лось и в Восточной Руси, и на севере, и на юге. Казаками назывались совершенно бездом-
ные люди, не имеющие постоянного места жительства. После разрушения золотой Орды
привольные степи Дона представляли приманку для русских людей.

Вольные молодые люди начали селиться на Днепре под именем Запорожской Сечи,
оказавшей большое влияние на образование подобного братства на Дону. Московское пра-
вительство само завело казаков в южных городах в качестве военных, которые уже наделя-
лись наделами, получали жалованье. Слово «казак» татарское, обозначающее гуляку, бро-
дягу, а потом – низший род воинов.

Появление казачества порождало раздвоение в русской общественной жизни. Одна
часть его стояла за государство, другая была враждебна ему. Идеалом казачества была пол-
ная личная свобода, не стесняемое землевладение, выборное управление, самосуд, полное
равенство всех, пренебрежение к преимуществам происхождения и взаимная защита. Удач-
ные нападения давали им добычу.

Шайки из донских казаков нашли себе приют на Волге, где они также занимались раз-
боем.

В середине XVI века на северо-востоке нынешней России ярко обозначается активная
деятельность фамилии Строгановых из Ростовской земли. Строганов водворился в Сольвы-
чегодске, завел там соляные варницы, торговал мехами. В 1558 году царь подарил Григо-
рию Строганову ниже Перми, в 88 верстах по обе стороны Камы до Чусовой, пустое про-
странство на 176 верст с правом заселять эти земли. На этом участке с разрешения царя они
построили несколько городов. В 1568 году им прибавили к владениям еще берега Чусовой
на 20 верст протяжением, которые они заселили. Для предотвращения нападения разных
иногородцев, царь разрешил Строгановым набирать себе казаков.

Вскоре Строгановы вошли в столкновение с Зауральским краем. На берегах Тобола,
Иртыша и Туры существовало татарское царство, носившее название Сибирь, главным горо-
дом которого был Исхер. Татарское царство было таким же, как и все ему подобные. После
завоевания русскими Казани и Астрахани хан Эдигер добровольно подчинился Ивану Гроз-
ному, чтобы оградить себя от соперников. Но его убили люди воинственного киргиз-кайсац-
кого хана Кучума, который сделался сибирским царем, покорил малые народности, прожи-
вающие по соседству с ним, и стал внедрять свою магометанскую веру, и не думал отдавать
Сибирь русскому царю. Даже сын Кучума принуждал русское население платить ему дань,
угрожал городкам Строгановых и побуждал черемисов к бунту. Царь предоставил право
Строгановым перейти через Урал, строить крепости на Тоболе и населять их русскими.

Возникла необходимость увеличить военные силы за счет казаков. На их городок на
реке Чусовой напали остяки, данники сибирского царя. В 1582 году Строгановы послали за
Урал на остяков и вогуличей вояжеских атаманов во главе с Ермаком, который находился в
Перьми на царской службе.

1 сентября 1582 года казаки с пушками поплыли по реке Чусовой вверх. Предпола-
гают, что Ермак для своих воинов делал своими силами суда. В Туринске властвовал данник
Кучума. На месте соединения рек Туры и Тынды казаки разогнали толпу сибиряков и взяли
в плен кучумова мурзу. Кучум собрал войско и стал на берегу Иртыша, близ нынешнего
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Тобольска, на горе, называемой Чувашево, и послал сына (племянника) навстречу казакам.
23 октября произошла битва, татары вместе с Кучумом бежали, а Ермак вступил в столицу
Сибири Искер и приводил жителей к вере царю. К весне Махметкул снова начал приготов-
ления к нападению на Искер, но казаки схватили его и отправили к царю, которому он обя-
зался служить.

С наступлением весны 1584 года один из данников Кучума, запросив помощи у Ермака,
и получив ее, перебил всех казаков. Уничтожил он и другой отряд Ермака, покорил несколько
улусов. Однажды ночью, когда дружина Ермака ждала бухарский караван, чтобы его разгра-
бить, на них сонных напали татары. Ермак поплыл к своему стругу во всех доспехах и уто-
нул, другие казаки покинули город и уплыли вниз по Иртышу. Несмотря на этот разгром,
Ермак сделал свое дело. По его следам начали покорять новые территории занятые тата-
рами. В 1586 году воевода Сукин основал Тюмень, а воевода Чулков – Тобольск. Кучум же не
удержался у власти, был свергнут племянником Сибирского царя. Кучум убежал к нагаям,
где и погиб. После этих событий казаки отвоевывали одну территорию за другой. Началось
строительство русских городов Пелым, Туринск. Движение русских шло к востоку, в Том-
скую губернию. Уже при Борисе Годунове Сибирь использовалась как место ссылки. Заселе-
ние края русскими шло настолько быстро, что иногородцы не в силах были противодейство-
вать этому. Сибирь поставляла на торг меха, купцы платили за них халатами, сукном и др.
изделиями. Весь XVII век меха были главнейшей продукцией, получаемой из Сибири. Это
продолжалось до начала правления Петра I, при котором из этих мест стали доставляться
металлические изделия.
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Глава 5

Смутное время
 

Династия Рюриковичей закончила свое правление Россией практически со смертью
царя Ивана Грозного. Сын Ивана – Федор, по выражению историков, в связи с его слабым
умом, не мог править государством, поэтому Иван Грозный приставил к нему наиболее
опытных бояр, в частности, родного своего брата по матери Н. Р. Юрьева, а после его смерти
– своего шурина – Бориса Годунова. К тому времени самый младший сын Ивана Грозного
Дмитрий был убит при невыясненных обстоятельствах в г. Угличе.

Царь Федор находился под влиянием своей жены, а Борис был дружен с нею, а потому
ближе стоял к царю. Единственным опасным ему соперником мог быть дядя царя – Никита
Романов, но этот старик, пораженный параличом, не принимал участия в делах и умер в
1586 году.

После смерти царя Федора, в которой винят Бориса Годунова, последний умело провел
операцию по избранию его царем. Современники находили в нем «велемудрый и много рас-
садный разум», с восторгом отзывались о его личных качествах. Род этого человека проис-
ходил от татарского мурзы Чета, принявшего в XIV веке в Орде крещение от Митрополита
Петра и поселившегося на Руси под именем Захария.

Борис Годунов начал постройку городов по берегам Волги: Цивильск, Уржум, Царево-
Какшайск, Царево-Сангурск, Саратов, Переволоку, Царицын, на севере – Архангельск, на
юге – были возрождены Ливны, Курск и Воронеж. От города до города устраивались ста-
ницы. Борис был милостив к тем, кто был с ним заодно.

На первых порах царствования Борис освободил не на один год сельский народ от
податей, а иногородцев от платежа ясака, торговым людям дал право беспошлинной тор-
говли на два года, служилым выдал одновременно годовой заработок. В Новгороде закрыл
кабаки. Сидевшие в тюрьмах получили свободу. Борис непрестанно кормил и одевал неиму-
щих. Даже воров не наказывал смертью. В отношении соседей держал мир. Благосклонно
относился к иностранцам. Но был всегда подозрителен и недоверчив к людям, окружал себя
шпионами.

Борис принялся унижать род Романовых, т. к. он был самым близким к прежней дина-
стии. Придирался к ним, считал, что они хотят извести его какими-то кореньями.

Четырех братьев Романовых разослал по отдельным местам, а пятого, самого умного,
постриг в монахи под именем Филарета. Многих их единомышленников сослали, а имуще-
ство отобрали в казну. Доносы стали явлением постоянным. Как пишет Ключевский, доно-
сили друг на друга попы, дьяконы, чернецы, жены на мужей, отцы на детей, бояре друг на
друга. Достаточно было одного обвинения, и подозреваемый подвергался пыткам.

В 1601 году произошел во многих местах неурожай. Он повторился и в 1602 году. Тогда
только в Москве от голода погибли десятки тысяч людей, некоторые современники называют
127 000 человек. Чтобы выжить, ели собак, кошек, мышей, сено, солому и даже друг друга. В
других местах хлеб был, но его не хотели продавать на всякий случай. Тогда Борис приказал
продавать этот хлеб по сносной цене, отворил свои житницы и приказал хлеб продавать по
дешевке. Раздал царские деньги родне, приятелям, которые делились с ним барышами.
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Царь Борис Годунов

Борис не хотел, чтобы голодное состояние народа России было известно за границей и
приказал никому об этом не рассказывать, не наряжаться при гостях из-за рубежа в тряпье.
В народе поговаривали, что, если на престоле утвердится род Бориса, то это не принесет
Русской земле счастья. Искали человека, который был бы в глазах народа более подходящим
на царский трон, чем Борис. Таким лицом был Дмитрий – сын прежнего государя. Людей
будоражила мысль, что Дмитрий жив. Эта весть распространилась из Польши, Литвы. В
Москву из польской Украины давали знать, что под знаменем Дмитрия собирается ополче-
ние для вторжения в Москву. Самозванец Дмитрий в октябре с толпою поляков и казаков,
как пишет Н. И. Костомаров, вступил в Московское государство. Города сдавались один за
другим, Борис выслал против него войско, которое было разбито. Установили, что выдает
себя за царевича Гришка Отрепьев. Для подтверждения и выдачи его московскому царю
направили в Польшу делегацию, которой сообщили, что Гришку надо искать в Москве.

После смерти Бориса созвали войско приводить к присяге сыну Бориса Годунова, но
рязанские дворяне Ляпуновы высказались за Дмитрия Ивановича. Войско перешло на сто-
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рону Дмитрия, семью Годунова арестовали и присягнули Дмитрию Ивановичу (Лжедмит-
рию первому).

После первого самозванца на престол вступил князь В. И. Шуйский – заговорщик,
хитрый человек, «прошедший огонь и воду». Целуя крест никого не предавать, на самом
деле всё делал наоборот. Его признали царем келейно немногие сторонники из большого
титулованного боярства. Чтобы поднять свой авторитет, он хотел делиться своей властью с
Думой. Царь различал два вида судов: суд царя с Думой и единоличный суд царя. Он обязу-
ется «без вины опалы своей не класти», дал такой обет, которого потом не исполнял. Шуй-
ский призывал к участию в своей царской судной расправе не боярскую Думу, исконную
сотрудницу прошлых царей, а земский Собор, изредка созываемый для обсуждения чрезвы-
чайных вопросов Государства. Но, все-таки он был царем боярским.

Это был первый опыт установления государственного порядка на основе формально
ограниченной верховной власти боярства. Как правящий класс, в продолжении смуты бояр-
ство не было единодушным. Оно разделилось на два лагеря. Один из них поддерживал само-
званство. Во имя этого против Шуйского в 1606 году поднялись Северная земля и заокские
города с Путивлем, Тулой и Рязанью при согласии поставить во главе русского Государства
«тушинского вора».

В договоре русского посольства во главе с князем Салтыковым с польским королем
Сигизмундом впервые были отражены личные свободы каждого подданного России от про-
извола власти. Все судятся по Закону, никто не наказывается без суда, вина за вину преступ-
ников не падает на его родственников, не ведет к конфискации всего имущества. Здесь же
указано больших чинов без вины не понижать, а малочиновных возвышать по заслугам.
Никого не отводить от христианской веры.

Войско царя, высланное против польского короля Сигизмунда, было разбито, а царь
Василий Шуйский был боярами свергнут с престола и пострижен в монахи. Временным
правителем стала боярская Дума. Москва же присягнула сыну Сигизмунда.

Прежде, чем ополченцы из провинциальных служилых людей Рязани и других городов
подошли к Москве с целью спасения её от поляков, последние сожгли Москву и укрылись в
Кремле и Китай-городе. В смуту кроме дворян было вовлечено и простонародье. Впослед-
ствии оно враждебно относилось как к дворянству, так и к боярству.

Казацкие и польские отряды заставили, наконец, враждующие классы того Россий-
ского общества объединиться не во имя какого-либо государственного порядка, а во имя
национальной, религиозной и простой гражданственной безопасности. Смута, питавшаяся
рознью классов земского общества, прекратилась, отмечает Ключевский, борьбой всего зем-
ского общества с вмещавшимися во внутреннюю усобицу сторонними силами, противозем-
ской и чужеродной.

Пришлось выбирать царя земским собором, что вызывало сомнение и тревогу. Собор-
ное избрание царем Михаила Романова было подготовлено и поддержано на соборе и в
народе, с активным участием родни Романовых. Главным же были давление казацкой силы
и негласное дознание в народе, а также фамильная популярность. Этот род принадлежал
к любимой тогда боярской фамилии. Романовы – незадолго до этого обособившийся род
Кошкиных. Еще при Иване Калите выехал в Москву из «прусской земли» знатный человек,
которого в Москве прозвали Андреем Ивановичем Кобылой. Он стал видным московским
боярином. От пятого сына его, Федора Кошки, и пошел «Кошкин род». Эта была единствен-
ная нетитулованная боярская фамилия, которая не потонула среди других.

В начале XVI века видное место при дворе занимал боярин Роман Юрьевич Захарьин,
шедший от внука Кошкина, Захария. Он и стал родоначальником фамилии Романовых. Сын
Романа – Никита как боярин оставил в народе добрую память о себе. Из шести сыновей
Никиты особенно выделялся старший Федор.
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Популярность Романовых усилилась при гонениях со стороны Бориса Годунова.
Больше всего помогла Романовым родственная связь с прежней династией. В царе Михаиле
видели не соборного избранника, а племянника царя Федора, природного наследственного
царя. Сам Михаил в своих грамотах называл Ивана Грозного своим дедом. В Михаиле бояре
увидели наиудобнейшего царя, который явился родоначальником новой династии Романо-
вых, положившей конец смуте.
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Раздел II

Российская империя. Русь Романовская
 



А.  Е.  Соколов.  «Россия из глубин веков и сегодня. Политическое, экономическое и духовное станов-
ление»

43

Российская империя в I половине XVIII в.



А.  Е.  Соколов.  «Россия из глубин веков и сегодня. Политическое, экономическое и духовное станов-
ление»

44

 
Глава 6

Династия Романовых
 

Смуты глубоко изменили привычный взгляд на государя и государство. Московские
люди XVI века, утверждают современники, видели в своём государе не столько блюстителя
народного блага, сколько хозяина Московской государственной территории. Личная воля
государя служила единственной пружиной государственной жизни, а личный или династи-
ческий интерес этого государя – единственной его целью. Из-за государя не замечали госу-
дарства и народа. Прежде государство мыслилось в народном сознании только при наличии
государя, воплощалось в его лице и поглощалось им.

Вместе с тем возникали в народе и другие мысли. Всенародное собрание с боярами
во главе считалось единственным учреждением, уполномоченным решать важные задачи.
Один шведский историк Страленберг в 1730 году свидетельствовал, что царь Михаил, сын
митрополита Филарета, вступая на престол, должен дать клятвенное обещание блюсти и
охранять православную веру, забыть прежние фамильные счеты и недружбы, по собствен-
ному усмотрению не издавать новых законов и не изменять старых, не объявлять войны и не
заключать мира, важные судные дела вершить по закону установленным порядкам. Наконец,
свои родовые вотчины отдать родственникам, либо присоединить к коронным землям.

Но ограниченная власть не помешала Михаилу удержать титул самодержца и впер-
вые изобразить его на новой царской печати. Высшим правительственным органом была
боярская Дума, а вместе с ней был и другой высший правительственный орган – земский
собор. Если боярская дума стесняла власть царя, то земский собор, помогая Думе, служил ей
противовесом. Такая власть не могла быть прочной. Вернувшись из польского плена, отец
Михаила Филарет, возведенный в сан патриарха и второго государя, твердой рукой взялся
за правление. Это двоевластие было семейной сделкой, ибо его сын нуждался в регентстве.
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Московский царь Михаил Федорович (Романов), родоначальник династии Романовых.

При Михаиле произошло расстройство местничества. В иерархические ряды бояр при-
шли новые люди и разорвали эту цепь. Но родовая честь соблюдалась, что вызывало обилие
местнических дрязг. Князь Пожарский Д. М. на себе испытал тяжесть этих столкновений,
несмотря на то, что очистил Московское государство от воров – казаков и врагов – поля-
ков, был пожалован в бояре и получил «вотчины великие». К нему придирались, потому
что Пожарские – люди не разрядные, больших должностей не занимали. И когда Пожар-
ский Д. М. бил челом на Салтыкова, царского указа и боярского приговора не послушался,
тогда боярин Салтыков «вчинил иск о бесчинстве, и спаситель отечества «отослан был голо-
вою» к ничтожному, но родовитому сопернику. Подвергаясь унизительному обряду, был
проведен с торжественным позором пешком под руки под конвоем от царского двора до
крыльца соперника. За то Татищева, «бившего челом на того же кн. Пожарского не в свою
меру, высекли кнутом и отослали к князю головою». Заслуга, выслуженный высокий чин не
давали знатности.

Власть царя была двойственная, двусмысленна и по своему происхождению, и по сво-
ему составу. Наиболее действующим было соборное собрание. Верховная власть постепенно
упрощалась. Государство при новой династии перестало быть вотчиной государя. Царь при-
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нимал власть как бы по наследству (по завещанию) и по соборному избранию. В 1613 году
присягали Михаилу и его будущим детям. Соборное избрание царя стало как бы признан-
ным прецедентом. Сын Михаила Алексей сделал попытку превратить соборное избрание
в символический обряд. По смерти Алексеева сына, царя Федора, не оставившего наслед-
ника, решали коллективно соборным порядком, кто будет царь. Со значительным перевесом
избрали Петра. Но стрельцы, поднятые партией царевны Софьи, заставили избрать на пре-
стол сразу двух братьев. Петра и Ивана (слабоумного).

Московский царь Алексей Михайлович.

В 1681 году был возбужден вопрос об отмене местничества. Чтобы как-то сохранить
своё господство бояре попытались закрепиться в провинции. Был составлен план раздела
государства на крупные исторические области, вошедшие в состав государства бывшими
самостоятельными государствами. И там назначались из московской знати пожизненные
наместники – местные правители. Царь Фёдор дал согласие на это, но патриарх разрушил
этот план, считая, что он угрожает государству.

Обстоятельства заставляли тогдашнее общество принимать прямое участие в обще-
ственных делах, и само правительство вовлекало его в это участие. Понятия Совет всей
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земли, Общий земский совет, всенародное собрание, крепкая Дума овладели умами. И мысль
выбирать государя таким образом охватила все земство. Без выборных представителей всех
чинов не решались делать никакого важного шага. Таким образом, выборным людям предо-
ставлялось право возбуждать законодательные меры.

Изменение принципа формирования верховной власти в XVII веке грозило целостно-
сти Московского государства. Произошло глубокое опустошение в хозяйственном и в нрав-
ственном положении народа. Страна была разорена. Произошла перемена в составе сель-
ского крестьянского населения, являющегося главным источником государственного дохода.
Крестьянство распалось на крестьян собственников и на бобылей, имеющих небольшие
участки земли, или совсем не имеющих. А это в свою очередь сказалось на состоянии про-
винциального дворянства, которое, в конце концов, разорялось и подавалось в города, посту-
пало в казаки, или уходило в монастыри. Настроение общества менялось, недовольство ста-
новилось всё слышнее, наступал период народных волнений и мятежей.

После смуты государство изменилось. На повестку дня встали вопросы завершения
политического объединения русской народности и расширения государственной террито-
рии до пределов русской равнины. Прежняя династия не разрешила этих вопросов, но сде-
лала в этом не мало. Дед и отец Ивана Грозного вернули Смоленскую и Северскую земли,
дошли до Урала и Каспия. Намеревались дойти до Балтийского моря, но не удалось. Поляки
в XVI веке отрезали от Москвы Смоленск и Северскую области, а шведы оттеснили Россию
от берегов Балтийского моря. И лишь в 1664 году восставшая против Польши Малороссия
отдалась под защиту Московского государства. В 1648 году Богдан Хмельницкий поднял
Запорожье против Польши. Его поддержало малороссийское крестьянство, восставшее про-
тив польских и ополячившихся русских панов, он в течении полугода имел в своих руках
почти всю Малороссию.

При расстроенном состоянии Московского государства Сибирь была тогда важным
источником финансового пополнения казны, особенно её мехами. Государь повсюду отку-
пался соболями, где нужно было платить или дарить.

Русские, быстро захватывая новые земли Сибири, заселяли её пришлым народом, стро-
или там города, облагали население ясаком. Ядром населения Сибири были крестьяне, кото-
рые выращивали хлеб для служилых казаков.

В Сибири церквей было мало. Переселенцы оказались оторванными от христианской
веры и вели себя распущенно, не соблюдали постов, ели и пили с иноверцами, находились
в связях с некрещеными женщинами, закладывали, перепродавали чужих жён друг другу и
т. д. И только тогда, когда Филарет в 1621 году посвятил в Сибирь первого архиерея Кипри-
яна, обратился с обличительной грамотой к прихожанам, положение стало меняться.

Важен был для России и приволжский край. В те времена он мало был заселён. На
Волге было всего три города: Самара, Саратов и Царицын. Оседлых земледельцев не было.
Проживали лишь рыбаки, да воровские казаки. По реке ходили караваны судов: весной в
Астрахань, а осенью из Астрахани. Астрахань торговала с Персией, важной ветвью в тор-
говле были татарские лошади и пленники.

В апреле 1632 года царское правительство России на земском вече решило отвоевать
у польского короля Сигизмунда III свои территории. Во главе с боярином Шеиным М. Б.
и окольничим Артемием Измайловым 32 000 войско осадило Смоленск. Поляки в Смоленске
отбивались восемь месяцев, но неожиданно подошедший к городу король Владислав с 23
000 войском снял осаду Смоленска и войско Шеина разбил. Шеин был вынужден вступить
в переговоры с поляками о перемирии.

В это время в Москве скончался Филарет и на патриарший престол вступил псковский
епископ Иосиф, при котором бояре вновь подняли голову. Ненавидя Шеина, они его осудили
за смелость, за твердый характер, за оскорбления, которые он нанес им, и 23 апреля 1634
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года казнили его и Артемия Измайлова. Царь, обладая слабым характером, не смог препят-
ствовать воле бояр.

В связи со сложным внутренним положением Польши, по её предложению был заклю-
чен с Россией «вечный мир». Царь уступил полякам Черниговскую землю, город Чернигов,
Новгород – Северский, а Литве – Смоленскую землю с городами: Смоленск, Рославль, Белев,
Трубчевск, Невель, Стародуб и др., разрешил голштинским купцам торговать с Персией с
платежом в казну 600 000 ефимков.

После окончания польской войны возрастало сближение Московского государства с
иностранцами, приглашали их на разные полезные и нужные работы. Михаил Федорович
интересовался географией и велел сделать к картам, составленным Б. Годуновым, дополни-
тельное толкование и пояснения. В эти времена иноземские солдаты составляли неизменную
принадлежность Русского войска. Иноземцы вели себя развязанно, торговали без пошлины,
где хотели, а царь не реагировал на челобитные по этому поводу, что вызывало недовольство.

По-прежнему правительство стремилось держать жителей на их местах проживания,
нарушителей ссылали в Сибирь. В 1637 году там бушевали банды воров. Распространилось
делание фальшивых денег. Для борьбы с бандитами возобновили старый обычай заливать
горло расплавленным оловом, а также ссылать на казенные работы. Пьянство, покровитель-
ствуемое правительством как источник доходов, способствовало разорению и преступле-
ниям. Злоупотребления со стороны воевод навлекали на народ дополнительные бедствия.

Опасность набегов татар вызывала необходимость строительства пограничных горо-
дов. С этой целью были построены: Тамбов, Козлов и другие. Вокруг построенных городов
создавали валы, укрепляли их, делали засеки на реках, вбивали сваи и т. д. Начали поправ-
лять и восстанавливать украинские города силами ратных людей. В 1637 году взяли у турок
Азов. Об этом известили царя и объявили, что начали войну за освобождение множества
христианских пленных. В отмщение крымский царевич Сафа-Гирей совершил набеги на
украинские земли, которые повторялись. Однако татары получили отпор. Пленных в оковах
размещали по монастырям для работы.

12 июня 1645 года скончался царь Михаил Федорович. Преемником его стал сын, Алек-
сей Михайлович, который царствовал 30 лет. Царь Алексей, в отличие от предыдущих царей,
соединил свои державные интересы с интересами служилых людей. Он дал много власти
своим чиновникам – высшему сословию над народом. Поэтому они верно служили госу-
дарю. Кроме этого царская власть находила опору в стрельцах, военном привилегированном
сословии. Сам царь считал себя самодержавным, ни от кого не зависимым, но был всегда
под влиянием то тех, то других. Царствование его представляет в истории печальный при-
мер. Чтобы не платить повинности, тягловые люди любыми путями освобождались от этого
сословия, оставаясь на том же месте. Вотчинные и помещичьи крестьяне повсюду оставляли
свои земли и бегали с места на место. Богатые землевладельцы переманивали крестьян, а
небогатые помещики разорялись. Чтобы прекратить это решили сделать новую перепись,
закрепляющую крестьян у землевладельцев, что также вызывало возмущение.

Царь обещал народу ввести правосудие, и в 1648 году на соборе было утверждено Уло-
жение из 25 глав в виде уголовных законов. С этих пор узаконивается страшное государево
«дело и слово». Доносы, в том числе и злоумышленные, были в большом ходу. Частное зем-
левладение стало достоянием служивого класса. Вотчины могли покупать только служивые
высших разрядов люди и с позволения царя. За бесчестия наказывали кнутом и тюрьмой.
Холопы по-прежнему были под произволом господ. Суд перешел в руки приказов. Дела и
иски, возникшие между духовными и мирскими людьми, разрешались в приказах большого
дворца и монастырских. В последующие за мятежами годы появился новый приказ – приказ
тайных дел, начало тайной полиции. По всему государству у царя были шпионы из дворян
и подьячих, они подслушивали и доносили. Повсеместно раздавались жалобы, что воеводы
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бьют посадских людей без сыску и вины, сажают в тюрьмы, мучают, придираются под раз-
ными предлогами. Земские старосты и целовальники вместо защиты населения от горлопа-
нов мужиков сами занимались этим делом.

Несмотря на то, что важнейшим доходом казны была продажа горячительных напит-
ков, в целях борьбы с пьянством, кабаки были закрыты, и вместо них открыты кружечные.
Вместе с тем, боярам и другим дозволялось свободное винокурение, кроме казенного.

Во второй половине 1653 года предвиделась неизбежность войны с Польшей. Царь
Алексей Михайлович стал готовиться к ней. Формировал армию. В отличие от прошлого,
появились конные отделы войск. Заведены и усилены за счет дополнительного набора сол-
датские полки в ряде городов, определены им выплаты. Эти формирования стали зароды-
шем регулярных войск.

Начавшаяся в 1654 году война с Польшей шла успешно. Царь находился в войсках.
Осенью этого года распространилась по Московскому государству зараза (чума), которая
уничтожила большую часть жителей многих городов. О масштабах её можно судить по неко-
торым документам историков. В Чудовом монастыре из 182 монахов остались 38, в бояр-
ских домах у Морозова умерли 342 человека, остались лишь 19. У князя Трубецкого умерли
270 человек, остались 8. В Калуге умерли 1836 человек, остались 777. В Туле умерли 1808
человек, остались 760 и т. д. После смерти от чумы все вещи людей сжигали.

Несмотря на это, война проходила успешно и в последующие годы. Вся Литва поко-
рилась царю, и Алексей Михайлович был титулован великим князем Литовским. Швед-
ский король Карл-Густав завоевал коронные польские земли. Вековая распря Руси с Поль-
шей тогда разрешилась. Между русским царем и королем Швеции возникали недоразумения
потому, что шведы решили поддержать самозванного на русский престол Тимошку Анку-
динова из Вологды, который назвался Иваном, сыном царя Шуйского. Он искал поддержки
у турок, в Италии, у Хмельницкого, потом оставил Малороссию и очутился в Стокгольме.
В конце концов, шведы его выдали Москве и там его четвертовали. Другое недоразумение
со Швецией возникло тогда, когда Алексей Михайлович был провозглашен великим князем
Литовским. Гетман Литвы Родзивиля отдался шведскому королю с землями, занятыми Рос-
сией.

Царь Алексей Михайлович, ввиду того, что шведской стороной нарушено «мирное
докончание», был расположен к войне со Швецией, более того, патриарх Никон был тоже за
эту войну из вражды к протестантству. И она была объявлена.

Война началась удачно. Русские взяли Борисоглебск (Динабург) и Царевичев – Дмит-
риев (Кокенгаузен), но потерпели поражение под Ригой и удалились из Ливонии. В это время
начались переговоры с Польшей. Вселенская комиссия в октябре подписала договор, по
которому поляки обещали добровольно избрать на польский престол Алексея Михайловича,
а он обещал возвратить земли, отлученные от Речи Посполитой, кроме земель принадле-
жащих России. Государство лишало себя того, что было в руках. Договор произвёл разлад
между Малороссией и Москвой. Хмельницкий, как сообщают нам историки, был поражен и
раздражен унизительным договором и от огорчения умер. Его преемник Выговский заклю-
чил с Польшей договор в ущерб Москве. И польские войска начали неприязненные отно-
шения против русских. В литовских областях война началась неудачно для поляков. Князь
Юрий Долгорукий пленил литовского гетмана Гонсевского, Виговскому с помощью крым-
ского хана удалось разбить русские войска, но народ Малороссии не разделял его планов
и вместо Выговского избрал гетманом Юрия Хмельницкого на условиях повиновения Мос-
ковскому царю.

В Литве московские войска потерпели неудачу. Ранее отошедшие от Литвы города воз-
вращались обратно. Нелепая война со Швецией приостановилась. Внутри государства рос-
сийского чувствовались разброд и шатания. Война требовала больших жертв, повышенных
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налогов. В то время (1660 г.) на военные нужды собирали серебро, серебряные деньги, а
взамен их впервые выпустили в обращение медные.

Царь Алексей, начав войну с Польшей за Малороссию в 1654 году, быстро завоевал
всю Белоруссию и значительную часть Литвы. В то время как Москва забирала восточные
области, шведский король Карл X быстро завоевал всю Великую и малую Польшу и провоз-
гласил себя польским королем. Алексей вспомнил старую идею Ивана о балтийском побе-
режье, о Ливонии. Опять встал на очередь забытый вопрос о распространении территории
Московского государства до естественного его рубежа, до балтийского берега.

Уже умиравший Богдан Хмельницкий, испуганный сближением Москвы с Польшей,
вошел в соглашение со Шведским королем Карлом X, трансильванским князем Рогоци, и
втроем они составили план разделения Польши. Богдан пребывал слугой и соперником всех
соседних владетелей, в том числе, и царя Московского. Эти предсмертные козни заставили
царя Алексея закончить шведскую войну. Малороссия втянула царя в столкновение с Тур-
цией. После смерти Богдана его преемник Выговский предался крамоле и с татарами уни-
чтожил лучшие войска царя Алексея.

Поляки, освободившись от шведов с помощью Москвы, не хотели уступать ей ничего.
Началась с Польшей вторая война, где Россия потерпела поражение. Украина разделилась
по Днепру на две части, левую – Московскую, и правую – Польскую. Король захватил обе
части. Москва и Польша готовы были выжать друг у друга последние капли крови, но их
выручил гетман Дорошенко, отдавшись с правобережной Украиной султану. Москва удер-
жала за собой Смоленскую, Северскую области и левую половину Украины с Киевом. Это
позволило России изменить свою политику. Теперь Польша перестала быть опасной. Веко-
вая борьба приостановилась надолго. Малороссийский вопрос заслонил другие заботы. Они
были направлены на Швецию и Турцию, а для этого нужен был союз с Польшей.

В Константинополе московским послам сказали, что недавно приходили сюда послы от
астраханских, казанских татар и от башкир, которые просили султана принять в своё поддан-
ство царства казанское и астраханское, жалуясь, что московские люди ненавидят их басур-
манскую веру, бьют и разоряют.

Русская дипломатия вышла на широкий простор. Московские послы ездят ко все воз-
можным европейским дворам. Государство непрерывно продвигалось на Восток. Русская
колонизация, в XVI веке перевалившая за Урал, в XVII веке ушла далеко в Сибирь и достигла
китайской границы, что привело к столкновению с Китаем.

Участившиеся посольства в другие государства имели возможность видеть много
поучительного, давали возможность увидеть скудность своих материальных средств, неуме-
ние прибыльно распоряжаться ими. Каждая новая война несла стране дополнительное разо-
рение. А войн было много. При царе Михаиле – две войны с Польшей, кончившиеся пора-
жением, и война со Швецией. При его преемнике – две войны с Польшей за Малороссию и
со Швецией. При Федоре – с Турцией. За 70 лет (1613–1682 гг.) приходилось до 30 лет войн,
иногда с несколькими неприятелями одновременно.

В то время правительство старалось найти в своём государстве различные руды, в том
числе, и содержащие серебро. В 1659 году было приказано искать людей, которые знали, где
в Сибири имеются золотые, серебряные и медные руды и слюдяные горы, и доносить об этом
правительству. Намеревались найти эти руды на северо-востоке европейской части России.
Царь Алексей Михайлович очень любил золотые и серебряные вещи и приказывал искать
в других странах лучших мастеров по золоту и серебру. Уже добывалась тогда медь близ
Соликамска. В конце царствования Алексея Михайловича медная руда была найдена около
Олонца. Обработка железа уже производилась близ Тулы и Каширы. Заводы принадлежали
иностранцам. На них выделывалось полосовое, листовое, прутовое железо, якоря, двери,
гвозди, ступы, ядра, даже пушки.
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Крестьянство во время войны Алексея Михайловича находилось в угнетенном состо-
янии, практически уравнивалось с холопами, притеснялось поборами. Иные обрабатывали
земли у помещика на условиях половины, четверти и т. п. Находясь в полном повиновении
у помещика, крестьяне по приказу господина нападали на крестьян другого помещика.

Правительство, будучи не в силах справиться со множеством воров и разбойников,
решило объявить им прощение с целью покончить с этим злом, но не получилось. К числу
беглых людей добавилось множество бежавших со службы. Правительство усилило борьбу
с разбойниками и беглыми людьми, посылало специальных сыщиков ловить разбойных кре-
стьян, служилых людей, наказывать их. Но разбойничьи шайки становились многолюднее и
смелее, народ был недоволен этим положением. Подготавливалась почва для бунта Степана
Разина, нанесшего стране такое потрясение в конце царствования Алексея Михайловича.

Вторая жена Алексея Михайловича – Наталья Нарышкина отличалась большой начи-
танностью, увлекалась западной культурой и атрибутами жизни царственных дворов. В про-
тивоположность прежним обычаям, она ездила в открытой карете, запросто общалась с
простыми людьми. Под влиянием Матвеева и жены Натальи у царя был заведен художе-
ственный театр в Кремле и в Преображенском селе. Это был практически первый театр в
России. Директор театра по царскому приказанию набирал детей из Новомещанской сло-
боды, преимущественно малороссов, и обучал их в особой театральной школе. Сначала ста-
вились пьесы, содержание которых брали из священного писания, а потом ставились коме-
дии, например, «о блудном сыне», «о грехопадении Адама», принадлежащие перу Симеона
Полоцкого. Постепенно тематика театра стала переходить на мирские темы.

Увлекаясь театральными представлениями, царь принимал и государственные реше-
ния. 1 сентября 1674 года в Успенском соборе он объявил своим наследником достигшего
совершеннолетия царевича Федора.

Царь был не стар, но из-за тучности его здоровье было расстроено и подготовило
ему, как пишет Ключевский, преждевременную смерть. 28 января 1676 года он благословил
на царствие сына Федора, поручил царевича Петра, рожденного 30 мая 1672 года, деду –
Кириллу Нарышкину вместе с князем Петром Прозоровским, Федором Головиным и Гаври-
лой Головиным, приказал выпустить из тюрем всех узников, освободить всех сосланных и
29 января 1676 года умер.

Царь Федор Алексеевич прожил всего 21 год, и поэтому его правление не оставило
большого следа в истории России. После его смерти на престол был избран самый младший
сын Алексея Михайловича – девятилетний Петр, который в последствии стал самой замет-
ной фигурой на русском престоле.

Царевна Софья, поддержанная стрельцами, добилась, чтобы на русский престол был
избран еще один царевич – Иван Алексеевич. И на русском соборе это решение прота-
щили. Таким образом, на царском троне оказались два брата-царя – Петр Алексеевич и Иван
Алексеевич. Но ввиду того, что они были малолетними, на время их взросления было при-
нято предложение стрельцов избрать правительницей России их старшую 23-летнюю сестру
Софью, которая «отличалась от других замечательным умом и способностями».

По свидетельству князя Б. И. Куракина: «правление царевны Софьи Алексеевны нача-
лось со всякой прилежностью и правосудием всем и к удовольствию народному, так что
никогда такого мудрого правления в Российском государстве не было; и всё государство при-
шло во время её правления через семь лет в цвет великого богатства, так же умножилась ком-
мерция и всякие ремесла, и науки почали быть восставлять латинского и греческого языку.
И торжествовала тогда довольность народная».

Стрельцам по решению Софьи была добавлена зарплата. По их требованию на Крас-
ной площади был сооружен столп с указанием имен «побитых злодеев», участвующих в
убийстве, были выданы специальные охранные грамоты. Стрельцы, осмелев, выдвинули
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ещё одно требование – стоять за старую веру. Среди бояр и народа произошло раздвоение:
были люди за старую веру и были люди за новую веру (исправленные книги по вероучению).
Борясь между собой они распускали различные выгодные сплетни по Москве, чтоб будора-
жить народ, в том числе, и о намерении убить государей, царицу Наталью, царевну Софью,
патриарха и архиереев. Софья с царским семейством находилась в то время в Коломенском
монастыре и вынуждена была переехать в охраняемый монастырь Саввы Сторожевского.
Она разослала по городам грамоту, оповещая народ, что стрельцы произвели мятеж и убий-
ства. В конце концов, Петр, заявив брату Ивану о своем старшинстве, приказал Софье поки-
нуть Кремль и уйти в Новодевичий монастырь, взяв с собой 12 человек обслуги. Из дворца
ей ежедневно отпускали продукты питания. Софье разрешалось свободно ходить внутри
территории монастыря, принимать посетителей.

С падением Софьи началась самобытная деятельность Петра. В январе 1696 года скон-
чался царь Иван. Двоевластие окончилось.
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Император России Петр I.

Надо отметить, справедливости ради, что при Софье, с подачи и при содействии князя
Голицына В. В., в 1686 году был заключен Московский договор о вечном мире с Польшей,
по которому Московское государство принимало участие в коалиционной борьбе с Турцией
в союзе с Польшей, Германской империей и Венецией. И таким образом формально всту-
пила в концерн европейских держав, за что Польша навсегда утверждала за Москвой Киев
и другие Московские приобретения, временно уступленные по Андрусовскому перемирию.
Так же во время царствования Софьи обсуждался вопрос военного строя на немецкий лад,
предполагалось увеличить дворянские оклады, труд крестьян заменяла поземельным казен-
ным налогом. Возникла осмысленная необходимость учить боярских детей грамоте, евро-
пейской культуре.
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Когда на русское общество повеяла иноземная культура, богатая опытом и знаниями,
то она уже в XVII веке запутала русскую жизнь, отличавшуюся однородностью, цельностью
нравственно – религиозного состава. Древнерусские люди по своему духовному облику
были очень похожи друг на друга.

Западное влияние разрушило нравственную цельность древнерусского общества. Оно
не проникло в народ глубоко, но в верхних этажах общества постепенно приобретало гос-
подство.

Особенно счастливым условием для успеха преобразовательных устремлений были
времена царствования Алексея Михайловича. Тогда начала складываться преобразователь-
ная программа реформы административной и народнохозяйственной. Многие талантливые
люди России – бояре Б. И. Морозов, Н. И. Романов, А. С. Матвеев и другие развивали пре-
образовательную тенденцию. Идеи развивались наскоро, пишет В. Ключевский, без взаим-
ной связи, без общего плана, но, в довольно стройную преобразовательную программу, в
которой находили место вопросы внешней политики, вопросы военные, финансовые, эко-
номические, социальные, образовательные. Вот важнейшие части этой программы: 1) мир
и даже союз с Польшей; борьба со Швецией за восточный балтийский берег, с Турцией и
Крымом за южную Россию; 3) завершение переустройства войск в регулярную армию; 4)
замена старой сложной системы прямых налогов двумя податями: подушной и поземельной;
5) развитие внешней торговли и внутренней обрабатывающей промышленности; 6) введе-
ние городского самоуправления с целью подъёма производительности труда и благососто-
яния торгово-промышленного класса; 7) освобождение крепостных крестьян с землей; 8)
заведение школ не только общеобразовательных с церковным характером, но и технических,
приспособленных к нуждам государства, и все это по иноземным образцам и даже с помо-
щью иноземных руководителей».

Нетрудно заметить, что всё это не что иное, как преобразовательная программа Петра,
рожденная ещё до его воцарения умом и усилиями передовых людей в допетровские вре-
мена.
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Глава 7

Петровские преобразования
 

Во время правления Софьи Петр проживал с матерью в Преображенском селе. Учителя
Никиту Зотова от него удалили. Петру приходилось учиться многому в зрелом возрасте.
Будучи 14 лет от роду он увидел инструмент, «которым можно брать дистанции не доходя до
того места» и попросил купить его во Франции. В 1688 году князь Долгорукий привез ему
астролябию и готовальню с инструментами. С изучением их на 16 году жизни Петр начал
учиться арифметике, геометрии и фортификации. Не мог грамотно писать, при написании
различать одно слово от другого, писал с описками и недописками.

Через несколько времени в селе Измайловском Петр увидел в амбаре двоюродного
брата царя Михаила Федоровича Никиты Ивановича Романова английское судно, которое
могло ходить под парусами. Заинтересовался им. Судно восстановили и с этого момента на
озере близ г. Переяславля началось увлечение Петра судостроением и военными упражне-
ниями. Потехи Петра принимали нешуточный характер. Воинские потехи занимали Петра
до 24 лет его жизни.

Осенью был открыт заговор стрельцов. Петру было не до кораблей. Спасаясь от явной
смерти, он бежал в Троицу и оттуда, при помощи русских служилых людей, уничтожил прав-
ление Софьи, стал на самом деле самодержавным государем.

В январе 1694 года скончалась его мать Наталья Кирилловна, и Петр с жаром принялся
за корабельное дело, создание армии по немецкому образцу. 25 летний Петр увидел, нако-
нец, Западную Европу, куда стремился, и это было закономерным, так как Петр был окру-
жен именно выходцами из Западной Европы. Он принял за правило первому обучаться вся-
кому новому делу, чтобы показать пример и обучать других. Вместе с молодежью, которую
он посылал заграницу учиться, ехал и сам, как рабочий, желающий познать то или иное
ремесло. Великое посольство Лефорта, Головина и Возницына под прикрытием диплома-
тического поручения было одной из снаряжавшихся тогда в Москве экспедиций на Запад,
с целью всё нужное там высмотреть, вызнать, перенять европейское мастерство, сманить
европейского мастера. Сам Петр принялся доучиваться артиллерии. Побывал в большом
европейском свете. Принцессы, принимавшие Петра, нашли в нем «много красоты, обилие
ума, излишество грубости, неумение есть опрятно. Этот государь очень хороший и вместе
с тем очень дурной».

Петр решил побывать в Голландии, и, работая простым плотником на частной верфи,
живя в каморке случайно встреченного кузнеца, осматривал фабрики, заводы, лесопильни,
сукновальни, бывал в семьях плотников. Затем работал на верфи Ост-индийской голланд-
ской компании.

Оставаясь недовольным слабостью голландских мастеров в теории и архитектуре,
Петр поехал в Англию восполнять этот недостаток. Бывая в лабораториях ученых Оксфорда,
наблюдал за приготовлением артиллерийских снарядов. В Портсмуте осматривал военные
корабли, бывал в театре, в гостях у епископов, заходил в костелы. Английский епископ Бер-
нет был поражен способностями и недостатками Петра, особенно его грубостью, и ученый
иерарх не совсем набожно отказывается понять неисповедимые пути провидения, вручив-
шего такому необузданному человеку безграничную власть над столь значительною частью
света. Он говорил, что «Петр был человеком с необыкновенными способностями и с такими
познаниями, которых нельзя было ожидать при его небрежном воспитании, проявлявшемся
на каждом шагу; он очень горяч, порывист, страстен и крайне груб. Постоянное излишнее
употребление вина развило в нем ещё сильнее эти качества».
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В мае 1698 года Петр был вынужден вернуться в Москву, так как получил сообщение
о новом заговоре сестры со стрельцами и о стрелецком бунте.

Дело в том, что после взятия Азова (1698 г.) стрельцы решили идти на Москву, чтоб
восстановить правление Софьи. Им это делать запретили оставшиеся в Москве за Петра
– Ромодановский и командующий Шеин. После отказа подчиниться по ним произвели
выстрелы из пушек, в результате чего погибло 29 и было ранено 40 стрельцов. Об этом бунте
известили Петра и 25 августа он прибыл из-за границы в Москву и начал новый розыск.
Происходили пытки, мучили жен стрельцов, ежедневно были казни. На Красной площади
тогда погибли 772 стрельца, а 19-ти отрубили головы. У Новодевичьего монастыря повесили
195 стрельцов. Последние казни были в феврале 1699 года, где были казнены 177 человек.
Софья по приказу Петра была пострижена в монахини Новодевичьего монастыря, лишена
прислуги. Было запрещено её навещать. В таком заключении под самым строгим надзором
она находилась пять лет и умерла в 1704 году.

«Петр был великий хозяин, всего лучше понимавший экономические интересы, всего
более чуткий к источникам государственного богатства. Подобными хозяевами были и его
предшественники, цари старой и новой династии, но они были хозяева – сидни, белоручки,
привыкшие хозяйничать чужими руками, а из Петра вышел подвижный хозяин – чернора-
бочий, самоучка, царь-мастеровой».

Петр почти не знал мира. Он воевал то с Софьей, то с Турцией, то со Швецией, то с
Персией. Из 35 лет его царствования только один 1724 год был мирным.

Во внешней политике Петр решал доставшиеся ему от предшественников две задачи:
на юге – присоединение территорий, на которых проживали русские, и укрепление южных
границ с выходом на Черное и Азовское моря; (на Азовском море волею Петра впоследствии
появился русский военный флот и верфи) и на Севере – вернуть России отнятые у неё тер-
ритории. Выйти на побережье Балтийского моря и таким образом укрепить северную гра-
ницу России.

В начале он начал решать территориальную проблему юга, но в связи с изменением
политического климата в Западной Европе ему пришлось сосредоточиться на Северной и
Средней Европе, где диктовала свои отношения Швеция, которая урезала значительную тер-
риторию Польши, отхватив у неё Лифляндию и Эстляндию. Сложные отношения склады-
вались у Швеции и с Россией, не возвратившей ей после Кардисского мира 1661 года ни
Ингрии, ни Карелии.

Союзники Петра Польша и Дания были ненадежными. Северная война не была подго-
товлена не только союзниками, но и Петром, поэтому она была проиграна. Трудности были
связаны с тем, что в России запылал бунт башкирский, охвативший Заволжье Казанское и
Уфимское, а вслед за ним на Дону вспыхнул бунт булавинский, вызванный сыском беглых
и распространившийся до Тамбова и Азова. Это потребовало оставить здесь часть военных
формирований для подавления беспорядков, да и собственного внимание царя для урегули-
рования конфликтов с мятежниками.

Тем временем Шведский король, разделавшись в 1708 году с Августом, повел из
Гродно свою боеспособную 44 тысячную армию на Москву.

В ожидании мира с Турцией, который дал возможность развязать руки для новой
войны, Петр продолжал свои преобразования. В декабре 1699 года он объявил, что летоис-
числение будет не от сотворения мира, а от Рождества Христова. Новый год будет праздно-
ваться не 30 сентября, а 1-го января, как и во всей Европе. Был издан указ, чтобы мужчины,
исключая духовенство, брили бороду, и как мужчины, так и женщины одевались в ино-
странную одежду. Одновременно Петр запретил продавать одежду русского покроя. отменил
древний обычай совершать браки по воле родителей, постановил, чтобы родители не имели
право принуждать к браку. Было запрещено продавать остроконечные ножи, которые рус-
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ские носили на поясе и дрались ими до смерти. Наказывал невежд, которые, не зная меди-
цинских наук, брались лечить больных. Праздных мотающихся людей забирали в солдаты.
В это же время, за неимением мелких денег, произвольно рассекали серебряные деньги на
несколько частей и от этого происходила путаница, а в ряде случаев пользовались вместо
денег кусочками кожи. Петр всё это запретил и ввёл в оборот медные деньги, серебряные
полтинники, полуполтинники, гривенники и золотые червонцы. Для прекращения плутов-
ства в металлических изделиях установил пробы на золото и серебро. Для прекращения про-
волочек в рудосыскных делах запрещено в челобитные примешивать лишние предметы, не
относящиеся к делу, пустые жалобы. Неоплатных и злостных должников велено бить кну-
том и ссылать на каторгу в Азов.

Царь сделал несколько шагов в просвещении. Дал привилегию некоторым лицам печа-
тать и распространять в России книги, карты, чертежи, портреты. По его указанию в Москве
были основаны математическая и навигаторская школы.

Готовясь к войне со Швецией, Петр увеличивал войско и учредил чин провиант-
мейстера, что способствовало улучшению снабжения армии жизненными припасами. Как
только было получено сообщение о заключении 30-летнего перемирия с Турцией, на другой
день, 18 августа 1700 года, была объявлена война Швеции. Петр предоставил своим союзни-
кам Польше и Дании вести войну без участия России, и Карл XII успел разделаться с одним
из них. Интересно заметить, что шведский король Карл XII всю свою жизнь не пил вина, не
был женат, не держал любовниц, не терпел роскоши, вел простой образ жизни, действовал
прямо и решительно. Если он уступал Петру в широте ума и разнообразии деятельности, то
превосходил его честностью и безукоризненной нравственностью.

Петр, собрав 15-тысячное войско, высадился с ним перед Копенгагеном. Датский
король оказался не в состоянии защищаться и был вынужден подписать мирный договор, в
результате Карл обратился против русских.

Петр двинул своё войско на осаду города Нарвы с целью иметь доступ на Балтийское
море. Но русским не удалось удержать позиции. Карл напал на их укрепления и овладел
ими, русские пустились в бегство, а главнокомандующий русской армией герцог фон Круге
и другие сдались шведам. Карл презирал русских, судил о них по нарвским беглецам и не
пошел далее войной против России.

Петр, получив известие о поражении, не упал духом, а начал строить укрепления в
местах возможного нападения неприятеля, набирать новые полки, приготавливать новые
орудия, отбирал у церквей, у монастырей колокола для переплавки на пушки. Во внутренних
делах Петр главное внимание обращал на получение как можно больше денежных средств
для ведения войны. Из собираемых денег установил нормативы для содержания в монасты-
рях монахов и монахинь по 10 рублей на каждого в год, запретил им вмешиваться в управ-
ление вотчинами. В феврале 1702 года были отняты церковные ведомства и пустоши и роз-
даны другим с тройным платежом в казну.

Современники указывают, что народ не любил Петра, его разгульную жизнь, прене-
брежительное отношение ко всему русскому. Его деспотические меры внушали отвращение
в массе народа ко всему иностранному.

После Нарвского поражения Карл XII готовил нападение на Польшу с целью низло-
жить Августа.

Пользуясь тем, что шведский король был отвлечен делами в Польше, Петр одерживал
успехи над Швецией, овладел Балтийским поморьем. В 1702 году после семидневного бом-
бардирования и сильного штурма он овладел крепостью Нотебург. Ранее эта крепость была
древним русским городом Орешек, уступленным Швеции по Столбовскому договору. Петр
не возвратил старое название городу, но как пристрастный к иноземщине назвал Шлиссер-
бургом (т. е. ключом-городом).
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25 апреля 1703 года Петр вместе с Шереметьевым после пушечного обстрела, взял
крепость Ниеншанц в устье реки Охты, а спешившие на выручку шведы были уничтожены.
16 мая этого же года на острове Янни-Саари, который Петр переименовал в Льют-Эйландом
(веселый остров), в день святой троицы заложил город, дав ему название Санкт-Петербург.
Несколько позднее Петр заложил крепость Кронштадт.

Затем, желая создания морского флота на Балтике он недалеко от Воронежа, в городе
Таврове начал строить шесть больших военных кораблей, устроил корабельную верфь в
Олонце, основал здесь железные заводы для литья пушек и, вернувшись в Питербург,
активно занялся строительством города.

В 1704 году шведы понесли поражение. Русскими были взяты города Дерпт, Нарва,
Иван-город. Свои победы по возвращению русских земель Петр отмечал в Москве, для чего
специально было построено семь триумфальных ворот, через которые проезжал Петр, а за
ним вели пленных шведских офицеров и везли взятые у неприятеля пушки и знамена. В 1705
году была взята столица Курляндии, и вся страна покорилась Петру. Затем русское войско
вступило в Литву.

Карл XII, несколько месяцев простояв в Болоне, в январе 1706 года повернул на Гродно
с целью пленить Августа, а затем ушел на Волынь, что заставило Петра опасаться, чтобы
шведский король не ворвался на Украину. Но постояв в Волыни, Карл двинулся в обратную
сторону, в Польшу. Оставил часть войск в Польше, двинулся на Саксонию, в результате чего,
испугавшись за свои наследственные земли, подписал тайно договор, отрекаясь от польской
короны в пользу Станислава Лещинского.

Военные обстоятельства в России складывались таким образом, что возникла настоя-
тельная необходимость подкрепления казны для военных целей. В целях правильного взи-
мания налогов, поборов, в 1702 году были заведены метрические книги для записи креще-
ных, умерших и сочетавшихся браком. В 1705 году была проведена перепись всех торговых
людей с указанием их промыслов. Были сделаны важнейшие перемены в делопроизвод-
стве, чтобы учитывать передвижение имущества и договора в этом направлении. Разрабо-
тали меры пополнения армии солдатами. Вокруг городов запрещалось рубить леса, которые
должны идти на кораблестроение. В 1704 году все рыбные уловы было приказано отобрать и
отдавать с торгов на оброк. На мастеровых и чернорабочих были наложены годовые подати.
Запрещалось частным домохозяевам держать бани, впоследствии на бани были наложены
пошлины. Все пчельники были обложены оброком. Соль и табак по всей России продава-
лись только от казны. Предписывалось дубовые гробы продавать «вчетверо против обычной
цены». Был установлен налог на ношение бороды. На служилых и приказных, торговых и
посадских людей устанавливались налоги и т. д. Царские чиновники под предлогом сбора
наземного дохода притесняли и мучили жителей пользуясь случаем брали лишнее для себя.
Наборы рекрутов в армию, строителей в Петербург и на Олонскую верфь шли очень туго.
Эта работа шла принудительно. Участились побеги. Беглых солдат было настолько много,
что всех наказывать стало бесполезно, поэтому их высылали в Сибирь.

Неудовольствие было повсеместно, везде слышался ропот. За одно неосторожное
слово человека подвергали неслыханным мукам. «С тех пор как Бог этого царя на царство
послал, – говорил русский народ, – так и светлых дней мы не видим; всё рубли, да полтины,
да подводы, нет отдыха крестьянину. Это мироед, а не царь – весь мир перевел, переводит
добрые головы, а на его кутилку и перевода нет.»

Народ был склонен к бунту, который начался с окраин, так как в центральной части
страны были расположены войска. В 1705 году вспыхнул бунт в Астрахани, убили воеводу.
Мятежники устроили казацкое правление. Распространился слух, что в Казани и других
городах поставляют немцев по три человека на двор, которые творят всякие надругатель-
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ства над женами и детьми. За астраханцами взбунтовались жители Красного и Черного Яра.
Опасаясь распространения бунта, Петр послал в Астрахань Шереметева для усмирения.

От невыносимых поборов, налогов народ бежал на Дон и в украинские земли; по рекам
Бузулуку, Медведице, Битюгу, Хопру, Донцу, появились казачьи городки, которые не хотели
знать никакие подати, ненавидели Петра и его правление, готовы сопротивляться. В 1707
году царь для усмирения послал на Дон полковника Юрия Долгорукова. Когда он отправился
со своим отрядом для отыскания беглых, атаман Кондратий Булавин из Трехизбянской ста-
ницы напал на него, убил его и всех людей его отряда и стал возмущать донецкие городки,
населённые беглецами. Он намеревался взбунтовать все украинские городки, произвести
мятеж в донском казачестве, взять Азов и Таганрог, идти на Воронеж, а потом и на Москву.
Но не успел это сделать, был разбит и бежал в Запорожье, откуда снова начал призывать к
бунту. Донской атаман Максимов, пытавшийся второй раз разбить Булавина, был сам раз-
бит и бежал в Черкасск. Булавин был поддержан восставшими 12-ю городками на Северном
Донце, 26-ю – на Хопре, 16-ю на Бузулуке, 14-ю – на Медведице. Восстание докатилось до
Тамбова. Задачей мятежа было, как и при Стеньке Разине, – расширить область казачества. С
этой целью Булавин направил казаков в украинские городки, а сам бросился в Черкасск, где
казаки взбунтовались, выдали Булавину Максимова, которого осудили на смерть. Булавин
был провозглашен атаманом всех рек и запретил в церквях молиться за царя, казаки были
готовы отвернуться от него. Булавин надеялся на украинские городки, но там дело пошло
плохо. Для усмирения Петр послал князя В. В. Долгорукова и дал ему задание истребить всех
сопротивляющихся. Булавинцы понесли поражение, и авторитет атамана упал, против него
организовали заговор из его приближенных. При нападении заговорщиков Булавин отстре-
ливался, а когда почувствовал, что это бесполезно, застрелился. Долгорукий по указанию
Петра огнем и мечом уничтожал бунтовщиков. Тогда несколько сот виселиц с повешенными
на них мятежниками были постановлены на плотах и пущены по Дону. Многие казаки в
1778 году ушли в Турцию.

После примирения Августа с Карлом и отказа польского короля от короны Польша
оставалась в неопределённом положении. Таким образом, Петру приходилось вести войну
с Карлом без союзников. Петр делал попытки замириться со шведами, используя влияние
Англии, Австрии, Голландии и даже Людовика XIV, но ничего не получилось. Карл XII мог
бы помириться с царем при условии возвращения Россией завоеванных у Швеции земель,
но Петр с этим согласиться не мог, и ему пришлось одному бороться с Карлом.

Карл простоял лето в Саксонии, а осень в Польше. Потом неожиданно напал на Гродно
и взял его. Узнав, что Карл собирается через Белорусские пути на Москву, Петр приказал
опустошить Белоруссию, чтобы шведы не находили в ней провианта. Делались распоряже-
ния об укреплении городов Серпухова, Можайска и Твери. Вступив в Литву, Карл пробыл в
ней четверть месяца, а затем вступил на путь в Россию, на Березину. Там произошла битва.
Русские дрались упорно, но отступили. Карл прибыл в Могилев, не дождавшись подкрепле-
ния, двинулся к реке Соже. У Мстиславля разбил русское войско, потом повернул на Укра-
ину. Шедшее на подкрепление Карлу войско было разбито русскими, генерал Левенгаунт
потерял убитыми 8000 шведов и 2673 человек были взяты русскими в плен с пушками и зна-
менами, в результате он привел Карлу только 6700 воинов, и тех без военных припасов. Карл
шел на Украину с надеждой на встречу с гетманом Иваном Мазепой, который вел политику
независимой ни от кого Украины. Петр приказал разрушить столицу гетмана – Бутурлин, что
и было сделано, сложить с народа поборы, установленные Мазепой. Малороссия не пошла
за предателем Мазепой.

В январе 1709 года Карл призывал Турцию идти на Россию, а сам намеревался дви-
нуться на Воронеж. Петр оставил войско, поехал в Воронеж и в Таврово осматривать кора-
бельные работы, занимался внутренними делами, спустил в Таврове на воду построенные
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корабли и отправился в Новочеркасск, посетил Азов, осмотрел Троицкую крепость, плавал
по Азовскому морю и затем вернулся в войско. В это время Карл занимался осадой Полтавы,
пытаясь взять её приступом, но его войска были отбиты, и Полтава была освобождена от
осады. Узнав о том, что Петр ждет подкрепления калмыков, Карл решил заранее двинуть
войска, чтобы разбить русских. Но получилось совсем наоборот. Битва была решена в пользу
русских, шведы были разбиты наголову, многие генералы попали в плен. На следующий
день по приказу Петра Меньшиков догнал убегающих шведов и разбил их, а Карла и Мазепу
поймали и привезли на татарских телегах через степь в Очаков. Впоследствии они бежали
в Турцию, где Мазепа умер.

Полтавская битва получила в русской истории такое значение, какого не имела перед
тем никакая другая. Шведская сила была надломлена. Швеция, со времен Густова-Адольфа
занимавшая первоклассное место в ряду европейских держав, потеряла его навсегда, усту-
пив России. Унизительный Столбовский мир, лишавший Россию выхода в море, теперь был
невозвратимо уничтожен. Берега Балтийского моря, завоеванные Петром, невозможно уже
было отнять от России. В глазах всей Европы – Россия, до сих пор презираемая, показала,
что она уже в состоянии по своим средствам и военному образованию бороться с европей-
скими державами и, следовательно, имела право, чтобы другие державы обращались с нею,
как с равной.

После победы над шведами царь вернулся к вопросам внутреннего устройства страны.
В 1708 году состоялось решение о разделении России на губернии. Учреждено было 8
губерний: Ингерманландская, Архангельская, Московская, Смоленская, Киевская, Азовская,
Казанская и Сибирская.

Петр считал свой любимый Петербург крепко закрепленным за Россией и занялся его
строительством. Для этих целей туда было направлено 40 000 рабочих. В следующем году
ещё 40 000. Направлялись прежде всего специалисты строительного дела.

Строительство велось так же в Олонцах, Архангельске, в Московской губернии,
Казани, близ Воронежа.

Возникшая война с Турцией потребовала в 1711 году усиления рекрутчины, необхо-
димо было собрать 20 000 рекрутов, лошадей, продовольствия и фуража. Для этого все
жители были обложены данью. Недостаток средств вызвал необходимость усиления сбора
доходов. Даже на дорогах выставлялись команды, которые брали в казну пошлину с каждого
воза. Петр любил малороссийский народ, запретил упрекать его за измену Мазепы.

Чтобы привести в порядок управление государством, был учрежден сенат. Он имел
право издавать указы, ведал судами, заботился о торговле, собирал деньги. Ему подведом-
ственны были губернаторы. Были также учреждены фискалы, которые должны доглядывать
тайно, нет ли злоупотреблений в сборе казны, нет ли нарушений в судах, и доносить об
этом. По ведомствам также были учреждены фискалы с теми же функциями. Купеческие
люди получили право надзора над разными фабриками и заводами, учрежденными прави-
тельством. Петр дал разрешение торговать всем под своим именем, а не под чужим с пла-
тежом обыкновенных пошлин. Многие статьи вывоза продукции продолжали быть исклю-
чительным достоянием казны: икра, клей, сало, нефть, смола, лен, моржовая кость, рыба,
доски и т. д.

Военные дела после победы над Полтавой шли как нельзя лучше. Адмирал Апрак-
син осадил Выборг. Петр в звании контр-адмирала участвовал в этой операции. Не выдер-
жав беспрестанной бомбардировки, шведский комендант сдал Выборг. Рига, осажденная
Шереметьевым, держалась более полугода. В городе распространилась заразная болезнь, и
жители её умирали в громадном количестве. Не выдержав трудностей, город сдался русским
войскам. За Ригой сдался город Динамюндс. Затем были взяты Пернов и Ревель, покорилась
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вся Эстония, древняя Карела. В память об этих завоеваниях недалеко от Петербурга Петр
основал монастырь Александра Невского.

На этом Петр практически завершил подчинение прибалтийского края, чтобы утвер-
дить границы России в нем и быть, наравне с другими, хозяином Балтийского моря, стать
морской державой.

20 ноября 1710 года Турцией была объявлена война России. Петр направил свои вой-
ска к турецкой границе и 6 марта 1711 года выехал из Москвы к войску вместе с Екатериной
Алексеевной, которая стала называться царской женою и царицею. Это та самая мариен-
бургская пленница Марта Сковронская, которую взял в плен Шереметов вместе с пастором
Глюком. Петр жил со Сковронской и все больше привязывался к ней. В борьбе с турками
изъявили желание помогать России сербы, Валахский и Молдавский государи.

Вдруг пришло неожиданное известие: сильное турецкое войско в количестве 119 665
человек и крымский хан с войском до 70 тыс. человек двинулись на русские войска, которые
составляли 38 276 человек. Силы были неравные. Петр с войском стал постепенно отходить
в Венгрию, но турки и татары их нагнали, и завязался бой. Петр и его министры пришли
к выводу, что необходимо заключить мир с турками, согласиться на их условия. Екатерина
предложила свои богатства на подкуп визиря. В конце концов мир был заключен в июне
1713 года на 25 лет. Граница между Турцией и Россией была проведена промеж рек Самары
и Орели.

Наступил самый богатый событиями период внутреннего преобразования России.
Прибалтийский край стал обетованным углом для Петра. Здесь возник морской флот, рос
и хорошел любимый город, который был наречен столицей. Вся Россия обустраивала этот
край. В июне 1714 года указано было царедворцам, находящимся на гражданской и воен-
ной службе, строиться в Петербурге дворами в течении лета и осени 1714 года. Петр указал
земским людям во всех городах выбирать из своей среды для высылки в Петербург перво-
статных и среднего состояния людей, стремился водворить в новой столице всё лучшее, что
было в России. В Питергофе много лет работали иностранные мастера над постройкой цар-
ского двора и разведением великолепного сада. В их распоряжении были тысячи русских
рабочих. Все пригороды Петрограда, называвшиеся Ингерманландией, были разделены на
участки под строительство дворов и огородов. Строились крепости в областях: Киевской,
Воронежской, Нижегородской, Азовской. По желанию Петра в Петербурге должны были
господствовать каменные здания. Было запрещено строить конюшни и сараи с видом на
улицу, а следовало устраивать их внутри дворов. Вменялось в обязанность домовладельцу
в Петербурге вымащивать улицу перед домом. В течении трех лет правительство держало
под контролем благоустройство города, боролось за чистоту улиц и переулков, в городе было
запрещено поднимать самовольно цены, продавать что-либо, вредное для здоровья. Быстрая
езда по улицам также запрещалась. Было приказано не допускать на улицах и рынках драк,
уничтожать притоны пьянства, карточной игры и разврата. Царь приказал устроить на ули-
цах шлагбаум с караулами, которые должны были с одиннадцати часов вечера до утреней
зари никого не пропускать, кроме священника, доктора и повивальной бабки. С 20 июня
1718 года было приказано брать под караул всех нищих и допрашивать, откуда они и почему
появились. Было запрещено бросать в речку нечистоты и всякие отходы. Были и многие
другие нововведения.

Петр не оставлял без внимания и другие города. В 1718 году царь предписал в Кремле
и Китай-городе строить только кирпичные дома с фасадом на улицу. Велено было в мясных
рядах не продавать мясо больной скотины. Запрещалось сваливать нечистоты на улицах.
Предписывалось для больных и престарелых людей строить госпитали, для приема неза-
коннорожденных детей специальные дома – приюты. Для ухода за младенцами подбирать
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женщин и давать им по три рубля и по осьминке хлеба в месяц, а на содержание младенцев
– по три деньги в день.

Петр стремился оградить леса от напрасного истребления, были приняты соответству-
ющие указы.

Не забывал царь и об армии, наборе рекрутов, обеспечении войска провиантом. В 1713
году были назначены специальные комиссары для раздачи провианта. Из-за плохого содер-
жания солдат многие пускались в бега. Петр применял целую систему мер борьбы с бег-
лецами. Из них образовались шайки разбойников до 200 и более человек каждая. Они гра-
били помещичьи усадьбы, сжигали дома и убивали крестьян, совершали ночные и дневные
кражи. Многие из разбойников оказались в тюрьмах, были казнены.

Продолжительные войны и тяжелые поборы разоряли крестьян, они бежали с насижен-
ных мест, нищенствовали. В Москве для борьбы с нищенством и разбойниками был создан
специальный Преображенский приказ во главе с князем Ф. Ю. Ромадановским, который про-
славился своим зверским отношением к людям. При сборе провианта и денег для армии
появилось много взяточников и казнокрадов. Даже в церквях оповещалось обращаться к
правительству с доносами на взяточников и казнокрадов, на злоупотребления областных
властей. Фискальный надзор получил большее расширение против прежнего. Указами Петра
во всех городах были учреждены из числа купечества по одному или два фискала. Провин-
циал-фискал объезжал каждый свою губернию и проверял работу городских фискалов с пра-
вом, в случае необходимости, их замены.

Малороссия в то время управлялась гетманом Скоропадским, избранным по воле
Петра после измены Мазепы. Одновременно жители малороссийского края были отягощены
квартированием драгунских полков для укрощения возможных попыток бунта. В каждом
полку была своя казна, которой заведовали сами казаки. Чтобы привязать к России Остзей-
ский край, Петр в 1712 году утвердил прежние порядки в Лифляндии и Эстляндии. Суро-
вее он относился к мусульманским владельцам имений Казанской и Азовской губерний.
3 ноября 1713 года Петр I предписал этим владельцам креститься, а в 1719 году выпустил
указ о запрещении насильно крестить татар.

Петр заботился об образовании дворян. В 1712 году было установлено, чтоб в инже-
нерной школе учили геометрии и фортификации постоянно, в нужных объемах для инжене-
ров. Петр предложил создать морскую академию для дворян и написал для неё инструкцию.
Сознавая необходимость знать немецкий язык, он направил в Кениксберг для этих целей 40
молодых подьячих. Петр хотел во всех слоях общества иметь грамотных людей, поэтому
указами в 1714 и 1716 годах велено было детей всякого чина людей от 10 до 15 лет учить
грамоте, цифири и геометрии. В 1720 году Петр положил начало русской археологии (изуче-
ние старины), способствовал развитию торговли и промыслов. С 1718 года всем желающим
разрешалось свободно заниматься торговлей, были уменьшены, а в ряде случаев отменены
пошлины на торговлю. Для развития торговли в России учреждались ярмарки. Такие круп-
ные ярмарки были в Киеве, Риге. Главной статьей в торговле был хлеб в зерне и муке.

Петр думал и об улучшении земледелия. Узнав, что в Пруссии при уборке хлеба
используют не серпы, а косы, приказал учить народ косить хлеба. Обратил особое внимание
на выращивание пеньки и льна, как на выгодный торговый товар. В 1720 году приказал заво-
дить в Астрахани аптекарские огороды, привозить туда из Персии разные деревья и травы,
а из винограда делать вино.

В целях разведения лошадей для войск, приказал создавать конные заводы в Астра-
ханской, Азовской, Казанской и Киевской губерниях. Продажа соли оставалась в ведомстве
казны. К исключительному праву царской торговли принадлежали сибирские товары: меха,
рыбья кость, произведения Китая. Кожевенное и юфтяное производство издавна на Руси
было в ходу. Доходы от вывоза их за границу принадлежали казне. Поташные заводы были
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отданы на откуп Савве Грудинскому и Карлу Гутфелю. В 1716 году винокурение было объ-
явлено свободным. Для устройства сахарного завода Петр в 1718 году дал десятилетнюю
привилегию и льготы московскому купцу Вестову. Для развития обработки металлов были
даны поручения искать руду в районе Петербурга. При Петре обратили внимание на золотой
песок Сибири.

Царь по всей России приказывал обучать людей ружейному, замочному и седельному
мастерствам. В 1716 году была дана привилегия Павлу Васильеву делать в России и достав-
лять в адмиралтейство краску в количестве 20 пудов в год, а купцам Соловьеву и Томили-
ным – купоросное масло и острую водку (азотную кислоту). Для выделки бумаги в апреле
1714 года Петр приказал доставлять за плату в Петербург негодный холст и лоскутья, а для
выделки полотна разрешил иностранцу Тиммерману завести полотняную фабрику с правом
продажи полотна как в России, так и за морем. В 1718 году была создана компания для
выделки полотен, скатертей и салфеток. Поощрялись суконные заводы, обеспечивающие
войска обмундированием. В 1717 году было поручено подканцлеру Шафирову и тайному
советнику Толстому учредить в России фабрику шелковых материй и парчи. В 1720 году
Указом была учреждена в Киеве фабрика зеркал и хрустальной посуды.

Петр всячески старался привлекать наибольшую массу золота и серебра в Россию и
запрещал вывоз их в другие государства.

Монастырские вотчины, взятые прежде от монастырей в заведывание монастырского
приказа, в 1720 году были возвращены в управление архимандритов и игуменов.

Царь проявил заботу о материальном и духовном состоянии белого духовенства. Стали
заранее готовить кандидатов на замещение свободных мест из числа детей духовенства.
Забота о благочестии проявилась в том, чтобы люди обоего пола каждогодне исповедова-
лись, а тех, кто уклонялся, наказывали. По ходатайству царя константинопольский патриарх
в 1718 году разрешил всему православному русскому воинству употреблять в посты мясо.
Прилагались меры по распространению христианской веры в восточных пределах России.

В 1717 году был сделан первый шаг по строительству каналов из Волхова в Неву
в обход Ладожского озера. На юге в степных местностях производилась постройка дорог
казенными людьми, а не по найму.

В декабре 1717 года в целях улучшения управленческой деятельности было учреждено
8 коллегий: коллегия иностранных дел, где должны были координироваться все сношения
с другими государствами; камер-коллегия, заведовавшая финансами государства; юстиц-
коллегия, ведавшая судами и судопроизводством; ревизион-коллегия, сводившая и прове-
ряющая денежные счеты; штатс-контора, ведавшая собственно расходом; Берг- и мануфак-
тур-коллегия, наблюдающая за горным делом, фабриками и заводами; коммерц-коллегия,
ведавшая внутренней и внешней торговлей; военная и административ-коллегия: первая заве-
довала сухопутными военными силами, а вторая флотом и мореплаванием. Каждая колле-
гия работала под председательством президента и вице-президента. В 1716 году был издан
воинский устав-кодекс военных законоположений, которым должна руководствоваться кол-
легия.

Во всей стране начались новые административные и юридические порядки: судебная
часть отнималась у губернаторов, земские приказы были изъяты из ведомства администра-
ции. В провинциях были введены воеводы, которые надзирали за отправлением правосу-
дия. Сбор доходов возлагался на земских комиссаров. Они наблюдали за приемом казенного
хлеба, казенных вещей, за отпуском провианта.

Финансовая часть находилась в руках земских камеридов или казначеев. Они вместе с
губернатором наблюдали за сбором доходов в губерниях и провинциях.

28 февраля 1720 года был составлен генеральный регламент о порядке занятий и дви-
жении дел во всех коллегиях. Все коллегии находились под ведением сената, без его одоб-
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рения не могли печатать своих приговоров и указов. 29 мая 1719 года был издан сенатский
указ об устройстве губерний. Все губернии разделялись на провинции, а провинции – на
уезды. Для отправления корреспонденций коллегий и донесений из губерний были устро-
ены почты от Санкт-Петербурга до всех значительных городов. Купеческие письма на этой
почте не принимались.

Петр в какой-то мере осуществил свою идею преобразовать русские города по евро-
пейскому образцу. 16 января 1721 года был издан регламент главного магистрата. Все рус-
ские города приводились в зависимость от центрального места, называемого главным маги-
стратом, где председательствовал обер-президент с членами. Главный магистрат утверждал
во всех русских городах магистраты, снабжал их уставами и управлял ими. Города делились
на разряды, в зависимости от количества в них дворов. Город состоял из торговых людей и
ремесленников. Для них и существовал магистрат. Они разделялись на две гильдии: к первой
принадлежали банкиры, знатные купцы, доктора, аптекари, шкиперы купеческих кораблей,
мастера золотых и серебряных дел, живописцы, иконники и другие, производящие искус-
ство в большом размере. Ко второй гильдии принадлежали мелкие торгаши, владельцы хар-
чевен, менее значительные ремесленники. Люди, проживавшие наймами, не принадлежали
к гильдиям и не зависели от магистрата. Из числа зажиточных, умных граждан избирали
магистрат, а он президента. В менее важных городах избирали бургомистра. В каждом боль-
шом и среднем городе строились ратуши в каменном исполнении.

Вскоре был издан также регламент духовной коллегии о сочетании мирской жизни с
церковной. По духовному регламенту запрещалось кому бы то ни было, кроме царской семьи
строить церкви и держать крестовых попов. В духовной коллегии было не менее 12 человек,
в том числе трое должны были носить архиерейский сан, а остальные были архимандри-
тами, игуменами, протопопами.

Медицинская часть в России до этого была оставлена без внимания. В августе 1721
года была учреждена медицинская контора, управляющая всей медицинской частью. Ей
были подчинены все врачи и аптекари. До того в России не было ни одного медицинского
учебного заведения, все врачи и аптекари были иностранцами.

Перестраивалось государственное управление судами. Петр принял за образец для
составления нового русского уложения готовое шведское и указом от 1720 года приказал
учредить судебную комиссию, в которой были в основном иностранцы.

Занимаясь внутренним устройством государства, Петр, практически всегда был на
войне. По окончании военных действий против турок театр Северной войны на какое-то
время сосредоточился в Финляндии и Померании. Царь действовал совместно с датским и
польским королями. Он лично 12 февраля 1713 года напал на шведов при Фредерикштадте и
взял этот город, а затем двинулся в Голштинию, которая находилась под управлением Шве-
ции. После этого Петр поручил вести войну своему союзнику – датскому королю, придав
ему в помощь русский отряд под командой Меньшикова, а сам намеревался воевать против
шведов в Финляндии, подключив к этому Пруссию, но не удалось. Вернувшись в Петер-
бург, царь летом 1713 года с 12 тысячным войском поплыл к берегам Финляндии и поручил
Апраксину там вести войну. 13 августа столица Финляндии была взята, шведские войска и
жители покинули её. Затем близ Таммерфорса были разбиты шведские войска, и Финляндия
оказалась в руках русских. Между тем, Меньшиков, находясь с войском на южном побережье
Балтийского моря, и голштинский министр Герц рассмотрели проект договора об окончании
Северной войны. Прусский король готов был овладеть Штетиным. Но 19 сентября 1713 года
шведский комендант Штетина Мейерфельд сдал город Меньшикову, а он передал его прус-
скому королю. Голштинский министр Бассевич, чтобы расположить к себе русского царя,
соглашался на важные уступки Швеции с целью поссорить Петра с датским королем. Но
вести войну со Швецией пришлось одному Петру, и он весну и лето 1714 года вел её. Князь
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Голицын разбил Армфельда, а выборгский губернатор Шувалов покорил крепость Нишлот.
Но самым блестящим делом русских, пишет историк Костомаров, была морская победа при
Гангуде, одержанная под командованием самого Петра. Здесь шведы потеряли: 933 человека
убитыми, 577 – пленными, шведские корабли с 116 пушками. Вслед за этим русские войска
овладели укреплениями Аландских островов.

Убежавший из турецкого плена шведский король Карл XII не хотел утверждать договор
о передаче Штетина прусскому королю и делать другие уступки. Датский и прусский короли
решили выступить против шведов, осадили крепость Штральзунд и взяли её. Карл XII еле
спасся.

Тем временем развернулась дипломатическая работа по улаживанию отношений с
Польшей, в этом высказали свою заинтересованность Англия, Пруссия и другие государства
с прекращением Северной войны. Французский посланник привез предложение о посред-
ничестве в заключении перемирия России и Швеции на один год. Петр не согласился, ибо это
было выгодно Швеции и не выгодно России, и потребовал заключения вечного мира. Боль-
шие разорения русскими на шведских берегах и покровительство голштинскому герцогу
как претенденту на шведский престол склонило шведов к принятию предложения Петра.
30 августа 1721 года был заключен царскими послами окончательный Ништадский мир-
ный договор, прекративший долголетнюю Северную войну. Швеция уступала России в веч-
ное владение Лифляндию, Эстляндию, острова Эзель, Даго и Мен, Ингерманландию, часть
Карелии и Выборг в Финляндии, а остальная Финляндия, завоеванная Россией, была возвра-
щена Швеции. Россия выплачивала Швеции два миллиона ефимков по срокам, обязывалась
не вмешиваться в домашние дела шведского королевства и не помогать никому в достиже-
нии наследственных прав вопреки воле чинов государства; все военнопленные освобожда-
лись без выкупа, кроме принявших добровольно православную веру.

С русской стороны трактат был подписан Брюсом и Остерманом, со шведской сто-
роны – графом Лилиенстендом и бароном Стрельфельдом. С таким результатом закончи-
лась многолетняя Северная война между Россией и Швецией. Несколько дней продолжались
по этому поводу увеселения, маскарады в России: Петербурге, Москве и других городах, в
которых активную роль играл сам Петр и его семейство. 12 октября 1721 года в Петербурге
в соборной церкви Св. Троицы отправлялось торжество окончания долголетней и тяжелой
Северной войны. Канцлер Головкин произнес речь в честь Петра, после которой находящи-
еся в церкви сенаторы воскликнули «Виват, виват Петр Великий, отец отечества, император
Всероссийский».

Меньшиков и два архиерея от имени Сената и Синода за все попечения и старания
о благополучии государства, за то, что государь «изволил привести государство Всерос-
сийское и народ в такую славу через единое свое руковождение», просили принять царя
титул «Отца отечества, Императора Всероссийского, Петра Великого». Государь отрекался
от этого, но потом принял её по усиленному прошению сенаторов. Вслед за этим от Сената
установлена была форма титула: «Божьей милостью, мы, Петр Первый, император и само-
держец Всероссийский».

Во время гуляния все государственные дела остановились. Некоторые пленники оста-
лись в России, женились, уехали в Сибирь на горнозаводские работы. Все осужденные за
государственные долги, кроме разбойников, получили прощение.

По решению Синода с 23 декабря 1721 царица Екатерина стала именоваться импера-
трицей, а царские дочери – цесаревнами.

После Ништадского мира Петр с прежним усердием занимался внутренним устрой-
ством России. 5 февраля 1722 года был издан закон о престолонаследии, по которому цар-
ствующий государь назначал себе преемника вне зависимости от родового права. Почти
одновременно был издан указ, заключавший табель о рангах, явившийся основанием нового
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порядка государственной службы, закреплялась в государственной службе роль личности.
Заслуги в государственной службе давали потомственно дворянское звание не дворянину.
Царь предоставил себе право жаловать не дворян за службу дворянством и лишать его за
преступления.

По закону государственная служба разделялась на воинскую, статскую и придворную.
В каждом разряде было четырнадцать ступеней. Воинская служба делилась на 4 отдела:
сухопутная, артиллерийская, морская и статская. Верховный чин во всей армии был гене-
рал-фельдмаршал, для морских сил – генерал-адмирал. В статской службе главой был канц-
лер, далее советники, генерал-прокурор, президенты коллегий и тайные советники. Во главе
придворных стоял обер-маршал. Замужние женщины считались в рангах сообразно своим
мужьям, а девицы – сообразно своим отцам.

27 апреля 1722 года вышел указ о цехах, приводящих в порядок ремесленных людей.
Одинаковое ремесло объединялось в корпорацию, куда могли вступить и крепостные, и даже
иностранцы. Каждый ремесленник должен подвергаться испытанию, чтобы получить зва-
ние мастера и под личным клеймом делать и продавать продукцию. Для устройства быта
сельского сословия практически ничего не делали. На крестьян смотрели как на рабочую
силу, как на источник рекрутов для армии. Установили паспортную систему. Крестьяне при
необходимости могли брать у помещиков отпуска для своего пропитания.

Указом от 22 февраля 1722 года установлен порядок замещения, разрешалось вдовцам
попам жениться второй раз. Священник становился слугою государственной власти. Кон-
тролировалось количество строящихся церквей, не допуская лишние. Синод запретил при-
нос в церковь домашних икон, указал во время богослужений сбор подаяний осуществлять
в два мешка, один на содержание церкви и её нужды, другой – на содержание больных и
немощных в госпиталях. Иноземцев Казанской губернии, изъявлявших желание креститься,
разрешено не брать в солдаты. Несмотря на проводимую работу церкви и государства с рас-
кольниками, их не становилось меньше. Они шли на крайние меры вплоть до самосожже-
ния. Их ссылали в Сибирь. Крестить детей раскольников разрешалось только по установ-
ленным церковью канонам. Продолжалась борьба с бородачами. Их штрафовали, многие
были сосланы на каторги и т. д.

В 1724 году в инструкции магистратам, этим городским учреждениям, вменено в обя-
занность учить писать, читать, считать и детей бедных родителей. Для этих целей в город-
ских церквях открывались школы. В Голландию были посланы несколько молодых людей
для изучения архитектуры. Для составления географических карт России Петр разослал уче-
ников Петербургской морской академии по губерниям. Как результат этого после смерти
Петра вышел первый русский атлас. С целью изучения Курильских островов и доказательств
соединения Америки и Азии, туда был направлен Беринг, в честь которого был назван про-
лив, разделяющий Америку и Азию. В тоже время Петр направил в Сибирь доктора Мессер-
шмитта для изучения всяких «раритетов» – зверей, жуков, руд и прочее. Царь считал необ-
ходимым переводить на русских язык важные книги, касающиеся разных наук и церковного
характера. По его указанию были переведены и напечатаны «Введение во всеобщую исто-
рию Самуила Пуффендффа», «Феотрон или позор исторический», «История о разорении
Иерусалима Титом и о взятии Константинополя турками». По велению Петра была переве-
дена и напечатана книга «Юности честное зерцало, или показание житейского хождения»
о разных правилах благопристойной жизни. По окончании шведской войны он дал указание
написать книгу, в которой будет увековечена память о его деяниях. Театр при Петре суще-
ствовал в Москве в самом жалком состоянии, так как царь его не любил, но зато он любил
всякие торжественные празднования и песнопения.

27 января 1724 года Указом царь повелел устроить академию наук, «где бы учились
языкам, наукам и знатным художествам». Каждый академик должен был написать курс своей
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науки по-латыни с переводом на русский язык. В академии должна была быть библиотека,
проводиться публично ассамблеи, читки лекций по отдельным курсам. На содержание ака-
демии были определены доходы с государства. Петр объявил о намерении открыть со вре-
менем университет с тремя факультетами: юридическим, медицинским и философским, а
при университете – гимназию.

Войны и преобразования требовали много денег. Поэтому налоговое бремя народа все-
гда было тяжелым. В целях выявления дополнительных налоговых доходов с 1718 по 1722
год проводилась ревизская перепись населения. По окончании её была введена подушная
подать. Рекрутская и другие повинности ложились тяжелым бременем на население. Недо-
имки постоянно возрастали, ибо они появились в результате превышения поборов по отно-
шению к доходам.

В 1722 году были, в дополнение к имеющимся, созданы ещё две коллегии: малорос-
сийская и вотчинная. Первая была в Глухове и выражала орган центральной власти края с
правами отдельного самоуправления, а вторая решала вопросы о поземельных владениях.
Положено начало разделения власти административной от судебной путем создания юстиц-
коллегии. В целях укрепления законности Петр приказал в 1722 году выставить в сенате,
во всех присутственных местах наставления, как следует обращаться с законами. Военные
люди должны были знать воинский артикул, а статские – генеральный регламент. Из-за тяже-
лых податей и судебных преследований было много беглых людей, особенно в Польшу, они
организовывались в банды. Государь велел стрелять в беглецов. Побеги умножались по при-
чине голода в России. В 1722 году был недород, многие люди умирали голодной смертью.
Велено было отбирать хлеб у купцов и промышленников, которые скупали его, чтобы прода-
вать по дорогой цене, и отдавать голодным в Петербурге и в Москве. Для облегчения народ-
ного бедствия Петр приказал у каждого служащего вычитать четверть из получаемого зара-
ботка. Было отменено двойное и прибавочное жалование.

Голод и побеги привели к увеличению разбоев. На Оке и Волге разбойники убивали
хозяев, грабили товары. Около Петербурга одна из разбойничьих шаек доходила до 9000
человек под командованием отставного полковника, они грабили военные склады. 36 раз-
бойников были посажены на кол.

Несмотря ни на что, Петр продолжал отстраивать Петербург, завозить туда рабочую
силу, кирпич, другие строительные материалы. Строительство в городах и селах велено было
вести по плану, делать широкие улицы, чтобы, в случае необходимости, можно оперативно
тушить часто возникающие пожары. В 1722 году была учреждена почт-дирекция, которой
отдавался весь ямской приказ, иностранные купеческие почтамты и все почтовые станы. Для
починки и проложения дорог России государь приказал обложить купечество и все обыва-
тельские дворы особым налогом. Готовясь в поход на Персию, государь приказал построить
дорогу от Москвы до Царицына и поставить верстовые столбы.

Большое внимание уделялось внешней торговле, особенно с Францией, Испанией и
Португалией, появлению в России суконной фабрики. Были учреждены несколько горных
заводов. Желая сохранить леса, Петр заботился о раскопках каменного угля по Днепру и его
притокам.

Воинственная натура Петра обратила свой взор на Восток, который подавал надежды
без больших усилий поживиться России за счет Персии. На персидском престоле тогда сидел
шах Гуссейн IV, который значительную часть времени проводил в гареме, запустил управ-
ление государством, части которого соединялись в единое целое механически. Почувствовав
отсутствие сильной руки, части государства начали расползаться. Распад Персии начинался
с восточных её пределов. Отделился Афганистан. Сын Мир-Махамед убил своего дядю,
захватил провинцию Кирман и привлек на свою сторону всех последователей секты сунни-
тов Персии, враждебно настроенных к шиитскому толку магометанства. Началась междо-
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усобица. Мир-Махамед, собрав 60 тысячное войско, двинулся на столицу Персии и прину-
дил шаха отречься от престола, признать сына правителем государства. По примеру Мир-
Махамеда взбунтовались лезгины и их союзники кумыки.

Петр воспользовался обстановкой и решил предупредить Турцию, недоброжелателя
России, чтобы она, пользуясь слабостью Персии, не овладела персидскими областями. Петр
снарядил флот и пустился на судах по Каспийскому морю в направлении Дербента с пехотой
в 22 000 человек и с 6000 матросов. Туда же сухопутным путем пришли 9000 конников, 40
000 казаков и калмыков и 30 000 татар. Петр с войском прибыл в Тарки, где его недруже-
любно встретил тамошний правитель. Русские войска отбили атаку войск султана, разорили
его столицу, пожгли, пограбили его владения. Как возмездие за убитых трех казаков по при-
казу Петра был убит 21 пленник, большой толпе пленников отрезали носы и уши и напра-
вили их султану. 23 августа Дербент сдался русским, после чего Петр уехал. Отряды, кото-
рым царь поручал окончание военных действий в Персии, исполнили поручение хорошо.

12 сентября 1723 года присланный от Тахмас-шаха посол в Петербурге заключил от
имени своего государя с русским императором союзный договор, по которому города Дер-
бент и Баку с побережьем Каспийского моря, включающим провинции Гдлянь, Мазандеран
и Астрабад отошли к России. Этот договор был ратифицирован в апреле 1724 года. Таким
образом, Россия приобрела богатую полосу южного края.

В отношении к западным державам важнейшим делом было заключение в феврале
1724 года оборонительного союза со Швецией. Обе державы обязались поддерживать друг
друга военной силой и не заключать ни с кем договор, противный этому союзу. С Францией
сложились дружелюбные отношения.

7 мая 1724 года в Московском Успенском соборе прошло коронование государыни.
Петр собственноручно возложил на Екатерину корону и намеревался объявить её после
себя наследницей, хотя временами склонялся в пользу внука. Народ замечал, что Петр изме-
нился, искал уединения, был угрюмым, иногда по-прежнему предавался разгулу. После
пира, посвященного обручению племянника Карла XII с дочерью Петра и Екатерины, цеса-
ревною Анной Петровной, Петр вскоре заболел, пролежал шесть дней, а затем был снова в
работе. В октябре, возвращаясь водою в Петербург, недалеко от устья Невы увидел судно с
солдатами и матросами без управления, которое село на мель. Петр, подплыв к судну, бро-
сился по пояс в воду и помогал вытаскивать судно с мели, чтобы спасти на нем людей. Так
он проработал в воде ночь и спас жизни двадцати человек, а утром почувствовал лихорадку.
Видимо, на него так же подействовало известие, что Екатерина доверительно относится к
своему любимцу и правителю канцелярии Монсу. Петр приревновал к нему императрицу.
В конце концов, высший суд приговорил его к казни. Вслед за Монсом раздражал Петра
Меньшиков и кабинет секретарь Макаров.

Здоровье государя становилось со дня на день все хуже. 28 января 1725 года Петр скон-
чался.

Современники говорили, что Петр, не получив ни в чем правильного образования,
желал все знать и вынужден был всему учиться, будучи взрослым. Но он был одарен бога-
тыми способностями, которыми приводил знатоков в изумление. Все, что он узнавал, стре-
мился применить в России, чтобы преобразовывать её в сильное европейское государство. В
продолжение своего царствования Петр постоянно боролся с казнокрадами, взяточниками,
обманщиками. Задавшись идеей совершенства государства, приносил в жертву благососто-
яние народа. Он ценил русских людей настолько, насколько они были нужны ему как сол-
даты, каменщики, землекопы, матросы и т. д.

Петр, как исторический государственный деятель, сохранил для нас пример преданно-
сти той идее, которой он всецело посвятил свою душу в течении всей жизни. Если оценивать
его современным языком, то он был, как никто из числа государей, трудоголиком, в посто-
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янном движении, его касалось в государстве все, и он не уходил от дела, стремился решать
возникшие проблемы, даже не считаясь со своим здоровьем.
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Глава 8

Наследники Петра I
 

Сенат 5 февраля 1725 года, как уже сказано, объявил Екатерину императрицей, что
было волею Петра I. После его смерти она процарствовала два с лишним года. Заботливо
опекала гвардию, мало занималась делами, в них она ничего не понимала, вела беспорядоч-
ную жизнь, увлекалась пирушками. После смерти Екатерины, 7 мая 1727 года престолона-
следником стал внук Петра I – сын Алексея, Петр II, который на престоле был до января
1730 года. В этот год он простудился, опасно заболел и умер. После смерти Петра II Вер-
ховный тайный совет, без ведома учреждений, избрал на престол дочь царя Ивана, вдову
– герцогиню Курляндскую Анну, ограничив её власть до совершеннолетия ее преемника,
двухмесячного ребенка. 17 октября 1740 года она назначила Бирона регентом с самодержав-
ными полномочиями, который был впоследствии арестован. Бирон не любил Россию, мало
ею интересовался, его сила и влияние опирались на авторитет императрицы, после смерти
которой он оказался один, без какой-либо поддержки.

Императрица России Елизавета Петровна
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Современники подчеркивали, что Анна Иоанновна проводила время в пустых забавах,
вовсе не занимаясь делами, первое время проживала в Москве, где был её двор. Помещики
и другие, приехавшие в Петербург по зову Петра I, начали возвращаться в Москву, разъез-
жаться по своим имениям. Петербург пустел и стал наполняться людьми лишь после того,
как туда переехала императрица. Важным явлением в то время было учреждение полиции в
двадцати трех городах, до этого они были в столицах. Широкое развитие получило устрой-
ство почтовой связи. В 1737 году повелено в целях тушения пожаров организовывать кара-
улы и патрули, смотреть за исправностью печей, железных крыш.

Государственными делами занимались канцлер Головкин, князь Алексей Черкасский,
барон Иван Андреевич Остерман, граф Миних, который был наиболее деятельным. Все
указы издавались от имени императрицы. Верховный тайный совет был уничтожен, а Сенат
восстановлен с пятью департаментами: духовных дел, военных сухопутных и морских сил,
доходов и расходов, юстиции, мануфактур и торговли. В Москве были учреждены судный и
сыскной приказы. Восстановлены должности генерал-прокурора. Учреждена была тайных
розыскных дел канцелярия. Началось преследование неугодных Долгоруких, Голицыных,
князя Черкасского, кабинет-министра Волынского и других. Бирон, став герцогом Курлянд-
ским, обер-канцлером двора императрицы, пользуясь её благорасположением, хотел, чтобы
Россия вела политику с выгодами для него, задумывал женить своего сына Петра на пле-
мяннице Анны, имея в виду, что его дети получат преемство русского престола. В тайной
канцелярии и в Московской конторе творилось много ужасных дел. К ним непосредственное
отношение имел любимец императрицы Бирон. Но были и положительные решения. Пра-
вительство отменило майорство. В отдаленных местах люди «холопского» происхождения,
дослужившиеся до офицерского чина, назначались воеводами. Население плохо платило
подати, а у казны была постоянная нужда в деньгах. Морское дело было забыто. В области
развития промышленного производства поддерживались наработки Петра I. Производство
металлов в царствование Анны Иоанновны стало переходить из казенного в общедоступное
состояние. В 1735 году в Сибири оказалось много руд, отысканных частными лицами. Было
принят ряд правительственных решений в части организации монетного дела.

25 ноября 1741 года с гренадерской ротой Преображенского полка цесаревна Елиза-
вета, дочь Петра I, произвела новый переворот, арестовав императрицу Анну. По воцарении
Елизаветы на престол церковные проповедники говорили, что немецкие правители превра-
тили преобразованную Петром I Россию в торговую лавку, в вертеп разбойников.

В первые годы своего царствования императрица часто посещала Сенат и обращала
внимание на дела, а потом стала тяготится этим и посещать его все реже. Все-таки в Сенате
она видела законодательную власть. Государыня для всех была доступна. Был выделен опре-
деленный день в неделе, в который ей собственноручно подавали челобитные. До 1753 года,
хотя смертной казни не было, но преступникам, осужденным на мученическую смерть, отсе-
кали правую руку, а впоследствии это наказание мужчинам заменили кнутом и выдерги-
ванием ноздрей, а женщин таким образом уже не наказывали. Жен преступников даже не
отправляли в ссылку. Повелено было беглым явиться на прежнее жительство. У безземель-
ных помещиков оставляли их крепостных при условии платы за них подати. Малоросси-
яне, если они числились у помещиков крепостными, получали свободу. Духовные лица,
незаконнорожденные и вольноотпущенные, записывались в солдаты. Вообще, шло большое
передвижение народа. Под властью Сената в губерниях управляли губернаторы, жившие
в губернских городах. В провинциях правили воеводы. Для губернаторов и воевод строи-
лись специальные дома. Были учреждены две новые губернии: Финляндская и Оренбург-
ская. Вспыхнувшее недовольство башкиров было жестоко подавлено. К Малороссии Ели-
завета Петровна относилась снисходительно. Были списаны с этого народа все недоимки в
воинскую казну, отпущены по домам казаки, в Запорожье стали отпускать хлебное и денеж-
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ное жалованье. Малороссам отдавались на откуп все таможни, мосты и переходы и т. д. В
Малороссии правительство не допускало крепостного права, хотя в остальной России оно
крепко укоренилось.

Характерными являлись в годы царствования Елизаветы повсеместно проходящие кре-
стьянские бунты, возмущения. Крестьяне не повиновались власти, не шли на работу к поме-
щикам, вмешивались в назначение управителей и приказчиков, распространились побеги,
появились разбойничьи шайки на Волге, Каме, Оке. Разбойники жгли помещичьи усадьбы.
В Сибири разбойничьи шайки образовывались из колодников, ссыльных. В 1747–1748 годах
проявилось сильное своевольство в разных краях России. Между помещиками и монасты-
рями происходили междоусобицы, в них вовлекались крепостные крестьяне.

В царствование Елизаветы производство дел в тайной канцелярии облекалось еще
большей непроницаемой тайной. Здесь рассматривались дела преимущественно по оскорб-
лению императорского величества, Алексея Разумовского и его родни, или по поводу заго-
воров. Розыски всегда сопровождались пытками различной жестокости. В тайной канцеля-
рии судили и за суеверия. Сохранились несколько указов о содержании городов. В 1751 году
была произведена чистка реки Фонтанки и других, отделаны камнем речные берега, постро-
ены мосты. Было приказано ходить только в немецком платье. По петербургским улицам
запрещалось ходить нищим, играть в карты. Введена и плата за ношение бород. Преследуя
нищенство, правительство выступило и против роскоши.

Военные части находились под управлением Военной коллегии. Важным нововведе-
нием было учреждение лейб-компании, где все рядовые получали дворянское достоинство
и имения с крепостными людьми. В мирное время войско использовалось для подавления
бунтов. В 1758 году в Казани был устроен инвалидный дом, а в 1760 году для отставных и
раненых были учреждены богадельни в Казанской, Воронежской, Нижегородской и Белго-
родской губерниях. В том же году в пользу этого же предприятия учреждалась лотерея в 50
000 билетов, на сумму в 550 тысяч рублей, из которых были 37 500 выигрышными. Самый
крупный выигрыш был 25 000 рублей, а самый маленький – 6000 рублей.

Императрица, будучи набожной, стремилась к расширению православной веры среди
подданных и к уничтожению иноверства. Переход в православную веру поощрялся, в том
числе и материально. Постройка новых православных церквей приветствовалась. Одним из
самых значительных свершений императрицы было печатание издания Библии для продажи.
Особо важным в кругу церковного устроения был указ в 1753 году, которым разрешалось
бывшим архиерейским и монастырским крестьянам вернуться обратно из ведомств колле-
гии экономии в послушание архиереев и монастырских начальств. Императрица нетерпимо
относилась к раскольникам и устраивала на них различные гонения.
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Императрица России Екатерина II

Просвещение тогда перестало быть исключительной привилегией духовного класса и
становилось светским. При Елизавете второе дыхание получила созданная Петром I Ака-
демия наук. Она разделялась на департаменты по наукам. Каждый департамент возглавлял
профессор. В студенты допускались лица всякого происхождения. В 1746 году был принят в
члены Академии, по желанию, важнейшая европейская знаменитость – Вольтер, и он выпро-
сил себе поручение писать историю Петра Великого. Членами Академии были М. В. Ломо-
носов, о нем уже много говорено и писано, здесь можно лишь подчеркнуть, что это был
светлейший и умнейший русский ученый того времени, Миллер, который всерьез занимался
географией и историей Сибири. В общем, Академия дала в России ход науке.

Сухопутный кадетский корпус, по выбору Сената препровождал учеников для экзаме-
нов в Академию наук, а после этого они направлялись на секретарские должности.

При этом следует заметить, что созданные при Петре I арифметические школы закры-
лись из-за отсутствия учеников. В 1755 году был учрежден в Москве университет с тремя
факультетами: юридическим, медицинским и философским, и две гимназии, которые нахо-
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дились под патронажем императрицы. В гимназиях были четырехклассные школы: россий-
ская, латинская, основание наук и европейских языков, главным образом, немецкого и фран-
цузского. Окончившие школы достойные ученики зачислялись студентами университета, по
окончании которого им выдавались свидетельства. В 1758 году было решено учредить такие
же гимназии в Казани.

Окончившие медицинское отделение в качестве врачей направлялись в госпитали, в
аптеки. Для подготовки повивальных бабок в Москве и Петербурге были созданы специаль-
ные школы. Каждая роженица за услугу платила повивальной бабке.

В 1756 году в Петербурге было создано новое просветительское учреждение – театр
для представлений трагедий и комедий, для него был передан конфискованный дом Голов-
кина. Первым директором театра был Сумароков. На содержание театра из казны отпуска-
лось 5000 рублей в год.

В свое царствование императрица повторяла узаконивание Петра I по сбережению
лесов. В городе Саратове было учреждено соляное учреждение, в городе Табольске – глав-
ное соляное комисариатсво. В 1748 году купец Югов получил право ловить зверей близ
Камчатского побережья с условием передавать треть дохода в казну. Шувалову был отдан
на откуп весь китоловный и тюлений промысел. От Саратова до Астрахани определенные
бургомистры собирали дань в казну с рыбных промыслов. Производство хлеба и торговля
ими регулировались с учетом урожайности. Помещикам было дано право курить вино. Ино-
странные напитки не облагались налогом. Табачное производство также отдавалось на откуп
на четыре года. Производство металлов было отдано в частные владения. Возобновлено
было производство серебра, меди и финифтяного дела. В 1753 году создана компания по
выработке листового и сусального золота. Суконное производство стало процветать в Воро-
неже и других местах. Полотняное производство с центром в Новгороде вырабатывали ска-
терти, салфетки, полотно и другие изделия, которые получило распространение по Рос-
сии. Мануфактур-коллегия поддерживала желающих заводить в России фабрики по выделке
бархатов, штофов и других шелковых тканей. В Киеве был построен завод по производ-
ству шелка. Началось в России шляпное производство. В 1752 году М. В. Ломоносов с
разрешения Двора основал под Петербургом фабрику разноцветных стёкол, бисера и стек-
ляруса. Получила развитие и торговля. Для торговцев специально был переведен с француз-
ского языка трактат о коммерции. Привлекались торговцы из-за границы. Торговать купцы
должны были в гостиных дворах с погребами и внутренними галереями, железными две-
рями и ставнями. В Москве такой двор был построен в 1754–1755 годах. Был издан таможен-
ный устав, где указывались принципы торговли и определялись доходы в казну с торговли.

Императрица Елизавета Петровна несколько лет страдала тяжелыми болезненными
припадками. В 1761 году её здоровье резко ухудшилось. Чувствуя свою кончину, она объ-
явила Сенату именной указ – освободить всех содержавшихся во всем государстве людей
по корчемству, уничтожить следствия, возвратить ссыльных и изыскать способ заменить
другими средствами соляной доход, собиравшийся с великим разорением народа. Через
несколько дней 24 декабря императрица скончалась, и старший сенатор Никита Юрьевич
Трубецкой вышел из спальни Елизаветы Петровны и объявил, что «императрица Елизавета
Петровна скончалась и государствует в Российской империи его величество император Петр
III».

Преемник и племянник Елизаветы герцог голштинский Петр III воцарился на русском
престоле без всякого замешательства, но через полгода был низложен своей женой Екатери-
ной II, с помощью гвардейских полков.

«С её участием за 37 лет, – пишет Ключевский, – при дворе произошло пять-шесть
переворотов». Провозглашенная Сенатом не совсем законно, под давлением гвардии, она
искала опору в близких к престолу. Указом 8 февраля 1726 года был учрежден Верховный
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тайный Совет из действительных тайных советников, как первых министров по должности,
в составе шести членов: пятеро из них с иноземцем Остерманом принадлежали к новой знати
(Меньшиков, Толстой, Головкин, Апраксин), а шестым был представитель родового бояр-
ства – князь Д. М. Голицын. По предложению членов Совета императрицей был утвержден
регламент этого учреждения. Оставаясь при старых уставах, Сенат и коллегия ставились под
надзор Совета. Сенат сохранял распорядительскую власть в пределах закона, Совет же во
главе с Екатериной II был как бы расширением единоличной верховной власти в коллеги-
альную форму. Условием, что выход различных указов императрицы должен производиться
только после одобрения Сената и только с ведома Совета, таким образом, вся политическая
власть по внутренним и иностранным делам принадлежала практически Верховному тай-
ному Совету.

Переворот 1762 года позволил Екатерине II стать самодержавной русской императри-
цей. Она была последним исключением на русском престоле, в результате своего продолжи-
тельного и необычного царствования создала целую эпоху в истории России.

В северной Германии в Штедтине в семье представителей мелких княжеских родов
генерала Христиана Августа и Иоанны-Елизаветы 21 апреля 1729 года родилась дочь Софья-
Августа, которая впоследствии и стала Екатериной II, женой Петра III. Семейная жизнь ей
не удалась, но верхом желания ее было сделаться самодержавной русской императрицей.
Во имя этого она терпеливо переносила унижения и оскорбления мужа и дорогой тетушки
Елизаветы. Для осуществления честолюбивой мечты, запавшей в её душу, ей необходимо
нравиться прежде всего мужу, императрице, народу. Поставив перед собой эту задачу, она
должна была усвоить образ жизни тех, с кем приходилось жить, их манеры, нравы, ничем не
пренебрегать, чтобы хорошо освоиться с новым обществом. Она говорила: «Я хотела быть
русской, чтобы русские меня любили». Всего больше она боялась показаться жалкой, без-
защитной жертвой. Бестолковая жизнь вокруг неё, тоска подвигнули её, по совету образо-
ванного человека, к чтению книг. После свадьбы она, по её словам, только и делала, что
читала. «Никогда без книги и никогда без горя, но всегда без развлечений» – вспоминала
она. Знакомство с сочинениями Вольтера произвели перелом в выборе книг, она не могла
от них оторваться и извлекала много пользы, о чем впоследствии она писала Вольтеру. В
тоже время она прочитала множество русских книг. Чтение стало её регулярной работой,
кладезем прогрессивных мыслей, которыми наполняла свой ум. Сознавая, что её выписали
из Германии с целью добыть для русского престола наследника, она, тем не менее, целых
9 лет не могла этого исполнить, терпя немало горестей. И даже рождение великого князя
Павла (20 сентября 1754 г.) не изменило обращение с ней. Но потом она все-таки добилась
того, что на неё стали смотреть, как на интересную и очень неглупую особу. Она обратила
внимание на канцлера графа А. П. Бестужева-Рюмина, хорошо знавшего отношения евро-
пейских кабинетов, на Бирона из кабинета министров императрицы Анны, присужденного к
четвертованию, но помилованного Елизаветой, умеющего мастерски держаться при петер-
бургском дворе. Они стали ее друзьями.

Ими Екатерина провозглашалась соправительницей мужа, но она хотела полной, а не
долевой власти, царствовать или погибнуть. Она стала запасаться сторонниками и сред-
ствами, стала помышлять о привлечении гвардии к делу, в случае смерти Елизаветы. Её
недоброжелатели готовились выслать её в Германию. Зная это, сама Екатерина поставила
перед императрицей Елизаветой этот вопрос, упав перед ней на колени. Все кончилось бла-
гополучно. Елизавета сказала, что её племянник дурак, а великая княгиня очень умна.

Очень образную характеристику Екатерине II дал историк Ключевский В. О. Он напи-
сал: «Екатерина обладала в высокой степени искусством, которое принято называть даром
внушения, умела не приказывать, а подсказывать свои желания, которые во внушаемом уме
незаметно перерождались в его собственные идеи и тем усерднее исполнялись. Она умела
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чужое самолюбие делать орудием своего честолюбия, чужую слабость превращать в свою
силу. «В её мышлении было больше гибкости и восприимчивости, чем глубины и вдумчи-
вости, больше выправки, чем творчества».

В сочинениях Екатерины отразились разнообразные интересы и увлечения её возбуж-
денной мысли. Немка по рождению, француженка по любимому языку и воспитанию, она
занимает видное место в ряду русских писателей XVIII века. Обойтись без книги и пера ей
было так же трудно, как Петру I – без топора и токарного станка.

В то время в народе накопилось и выплескивалось недовольство порядком правле-
ния страной, непослушание властям со стороны заводских и монастырских, а в ряде слу-
чаев, и помещичьих крестьян. Нарастало возмущение и против дворянства. Народные массы
плохо представляли, что происходит наверху и кто такая императрица. Хорошо понимая сло-
жившуюся обстановку Екатерина II начала осуществлять миролюбивую программу путем
решения проблем во внешней политике, гуманных методов управления подданными, совер-
шенствования законодательства, ввела просветительскую программу с учетом идей того вре-
мени.

Самой эффективной в деятельности императрицы была внешняя политика. После
Ништадского мира, когда Россия оказалась на Балтийском море, следующий шаг напраши-
вался обстоятельствами – продвинуть южную границу до Черного моря, с Крымом и Азов-
ским морем, и до Кавказского хребта; предстояло довершить объединение русской народ-
ности путем воссоединения с Россией оторванной от неё западной части. Екатерина не
отступилась от мира с Пруссией, не отозвала свои войска из завоеванных Россией прусских
земель. Прекратила приготовление войны с Данией. Из-за отсутствия в казне денег в рус-
ской армии месяцами не получали зарплату, крепости приходили в упадок, балтийский флот
оказался жалкой сиротой, потерял петровский боевой дух.

Турецкая война была проверочным испытанием для Екатерины в решении вопроса
продвинуть территорию государства на юге до её естественных границ: до Черного и Азов-
ского морей. Она, как настоящий начальник генерального штаба, входила в подробности
военного приготовления, составляла планы и инструкции, спешила построить Азовскую
флотилию и фрегаты для Черного моря, делала все возможное, чтобы устроить заговор про-
тив турок в Черногории, Албании, Кабарде, Имеретии и Грузии, отправила в Средиземное
море в Константинополь экспедицию под руководством Григория Орлова, чтобы освободить
православных от ига магометан, а Алексею Орлову поручила организацию восстания турец-
ких христиан. Из 15 больших и малых судов эскадры, в силу своей неподготовленности, до
Средиземного моря добрались лишь 8. С восстанием ничего не получилось. Орлов погнался
за турецким флотом, численно превосходившим русский в два раза, и настиг его в Хиозском
проливе, близ крепости Чесме, где и завязался бой. С той стороны взлетел на воздух адми-
ралтейский корабль, с нашей – тоже один. Турки укрылись в Чесменской бухте (24 июля
1770 г.). А через день он был весь сожжен русскими. Орлову не удалось завершить компанию
и вернуться домой по Черному морю. Одновременно были совершены сухопутные победы
в Бессарабии на Ларге и Когуле (июль 1770 г.), заняты Молдавия и Валахия, Бендеры, а в
1771 году русские овладели нижним Дунаем от Журжи и завоевали весь Крым. Боясь потре-
вожить Европу такими крупными присоединениями, правительство России решило не при-
соединять ногайских татар, кочевавших между Кубанью и Днепром, а оторвать их от Турции
и объявить независимыми. В числе русских условий мира поставлено было и освобождение
от Турции завоеванных Россией Молдавии и Валахии. Присоединение Крыма к России при-
вело ко второй войне с Турцией, в которой в качестве союзницы русских была Австрия.

В 1782 году были построены и предложены союзнице Австрии два замка: между тремя
империями Россией, Австрией и Турцией образуется из Молдовы, Валахии и Бессарабии
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независимое государство Дакия под управлением греческого государя. При этом творцы пла-
нов не учитывали ни религиозных, ни национальных интересов его жителей.

Такое же положение было с решением русского вопроса в Польше. Первоначальной
программой было предусмотрено: продвинуть северо-западную границу России до запад-
ной Двины и Днепра с Полоцком и Могилевом, добиться восстановления православных в
правах, отнятыми у них католиками, потребовать выдачи многочисленных русских бегле-
цов с прекращением их дальнейшего возвращения. Диссидентское дело должно проводиться
сильной волевой рукой, какой не обладал польский король Станислав-Август IV. Православ-
ные ждали возвращения отнятых у них церквей, монастырей, храмов, уравнивания в правах
с католиками, свободы вероисповедания, политического равенства в управлении и законо-
дательстве. Русское правительство добилось этого.

Диссидентское управление зажгло всю Польшу, прошли антидиссидентские выступ-
ления, породившие шайки грабителей, напоминающие пугачевщину. Польское правитель-
ство предоставило Екатерине возможность погасить мятеж, на это были направлены воен-
ные силы, расположенные в Польше. Екатерина была вынуждена отказаться от допущения
диссидентов в Сенат и министерства. Диссидентское дело в Польше обострило на Укра-
ине борьбу православных с униатами и католиками. В Гайдамацком бунте кроме гайдамаков
участвовали русские беглецы, запорожцы во главе с Железняком, оседлые казаки и крепост-
ные крестьяне с сотником Гонтом. Бунтари избивали евреев и шляхту. Русский бунт пода-
вили русские войска. Такую двусмысленную политику России не могли понять православ-
ные диссиденты западной Руси.

Возник вопрос раздела Польши. Вышло так, что одни польские области отходили к
России, взамен турецких, возвращенных ей, другие – к Пруссии и Австрии. В 1772 году, по
соглашению, Австрия получила всю Голицию с округами, Пруссия – западную Пруссию с
некоторыми землями, Россия – Белоруссию (Витебскую и Могилевскую губернии). Король
Австрийский Фридрих признавал, что русские плохо воспользовались своими правами как
в Турции, так и в Польше. Граф Орлов также считал. Но приверженцы старины призвали
в Польшу русские войска, а прусские сами туда явились, и половина Польши была вновь
завоевана русскими. После второго раздела (1793 г.) 10-милионная Речь Посполитая, про-
стиравшаяся от моря и до моря, сократилась в узкую полоску между средней и верхней Вис-
лой и Неманом-Вилией с трехмиллионным населением, с подчинением короля во внешней
политике русскому надзору. Восстание в 1794 году с объявлением войны России и Пруссии
диктатурой Костюшки ничего не принесло. Польша еще раз и окончательно была завоевана
русскими войсками.

Таким образом были решены Екатериной стоящие перед Россией проблемы границ
на юге и северо-западе. Была воссоединена вся западная Русь, закреплен за Россией север-
ный берег Черного моря от Днестра до Кубани, южно-русские степи вошли в народно-хозяй-
ственный оборот. Там были созданы новые города: Екатеринослав, Херсон, Николаев, Сева-
стополь и другие. Началась торговля русских купцов с использованием Черного моря.

Екатерина, вместо дружбы со всеми державами, за 37 лет своего правления перессо-
рила Россию почти со всеми крупными государствами Западной Европы и внесла в нашу
историю одно из самых кровопролитных царствований, вела в Европе шесть войн и готови-
лась к седьмой (с Францией). Политический мир признавал за Екатериной «великое имя в
Европе и силу, принадлежащую ей исключительно».

Внутренняя политика была не проще международной. Казна была почти пуста. Хлеб
подорожал в два раза. Вообще все отрасли торговли для покупателей были разорительны.
Тюрьмы были переполнены. Правосудие продавалось платившему дороже. Судебные учре-
ждения вышли за свои должностные рамки. Народ жаловался на лихоимство и взяточ-
ничество. Канцелярии кормились взятками. Распоряжения Сената исполнялись только по
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третьему указу. Сам Сенат превратился в бездельническое учреждение со своим гене-
рал-прокурором Глебовым. Сенат назначал воевод во все города, но не имел списка горо-
дов России и не знал, сколько их, даже не имел карты России, не занимался доходами. Все
таможни он отдал на откуп. Казенные заводы были переданы ещё Елизаветой в частные вла-
дения царедворцам: Шуваловым, Воронцовым, Чернышевым и др. Получив ссуду на разви-
тие производства, они их промотали. Распоряжения правительства не выполнялись. Отсут-
ствие законов, кроме архаичного Устава, давало «полную картину азиатской деспотии, где
действует произвол вместо законов и учреждений.

Хорошо ознакомившись с положением дел в стране, Екатерина начала преобразования.
Отменила многие откупы и монополии, закрепила обладания помещиков имениями и кре-
стьянами. Временно был запрещен вывоз хлеба за границу в целях его удешевления. Сокра-
тила на 1 млн рублей свое комнатное содержание заявив, что принадлежа сама государству,
она считает и все свое его же принадлежностью, и впредь не должно быть разницы между
нею и его (государства) интересами. Завидное высказывание, не потерявшее свою актуаль-
ность и сегодня. Установлен был учет доходов и расходов. Екатерина настойчиво ограничи-
вала применение пыток и конфискации имений. Был издан строгий закон против взятниче-
ства, введены новые штаты служащих и установлены пенсии за счет повышения цены на
соль. В 1763 году Сенату был сделан строгий выговор «за междоусобное несогласие, вражду,
ненависть». Екатерина запретила сенаторам заниматься винным откупом, пересмотрела в
пользу государственной казны выплаты церковных имений. В 1765 году была образована
комиссия о государственном межевании, капитальном деле, не удавшемся при Елизавете.
Эти меры были направлены на то, чтобы облегчить налоговое бремя, успокоить население,
оживить правление, внушить доверие к её правительству.

В манифесте от 6 июля была обещана общая реформа управления, провозглашены
государственные установления, которые бы действовали в пределах закона. В центральном
управлении законодательная власть была сосредоточена в лице государя и не имела ника-
кой структуры, что наталкивало на необходимость её совершенствования. По просьбе Ека-
терины Н. И. Панин представил ей проект манифеста об Императорском Совете и о преоб-
разовании Сената с разделением его на департаменты.

Совет устанавливался законом. Им предусматривалось, что с определённым поряд-
ком делопроизводства выходящие из него законы подписываются монархом, в отличии от
бывшего Верховного Тайного Совета, который сливался с личностью монарха и стано-
вился участником законодательной власти. Сенат оставался независимым от нового Совета
верховным учреждением, являлся законодательной мастерской, ведущей подготовительную
работу законодательства по подлежащей форме и порядку. Екатерина в 1762 году подписала
этот манифест, но через какое-то время отменила его, боясь, что со временем Совет подни-
мется до значения соправителя и приблизит подданного к государю. Осуществлена была
лишь идея о разделении Сената на департаменты. По отдельным вопросам Сенату предо-
ставлялись законодательные полномочия или составлялись комиссии о праве дворянства, а
в 1763 году ему было поручено составить новый проект о разделении Сената на департа-
менты.

Екатерина считала, что органы управления должны действовать подобно солнечной
теплоте в земной атмосфере: чем выше, тем слабее.

«Я хочу, писала Екатерина, чтобы страна и подданные были богаты, вот принцип, от
которого я отправляюсь. Власть без народного доверия ничего не значит для того, кто хочет
быть любимым и славным, этого легко достигнуть, приняв за правило ваших действий,
ваших уставов благо народа и справедливость, неразлучные друг с другом – свобода – душа
всех вещей!» Какие слова! Какие идеи!
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«Образ мыслей вообще и самый гражданский закон» не могут исполняться иначе, как
путем установления правил для всего населения империи и по всем предметам законода-
тельства. Поэтому она начала в январе 1765 года писать «Наказ» комиссии уложения, явля-
ющийся компиляцией из разных источников, используя книги Монтескье, Беккариа, фран-
цузскую энциклопедию и сочинения немецких публицистов.

«Наказ» был подвергнут, с ведома императрицы, редактированию, после чего в нем
осталось одна треть. В «Наказе» говорится о самодержавной власти в России, о подчинен-
ных органах управления, о хранилище законов (Сенате), о состоянии всех в государстве
живущих (о равенстве и свободе граждан), о законах вообще и подробно о согласовании
наказаний с преступлениями, о наказаниях, о судопроизводстве, о крепостном состоянии, о
народонаселении, торговле, воспитании, о дворянстве, о третьем сословии, о наследствах
и другое.

«Наказ» говорил о равенстве граждан, которое состоит в том, чтобы все были подчи-
нены одинаковым законам, были уверены в своей безопасности, чтобы граждане не боялись
друг друга, а боялись законов. «Наказ» резко осуждал пытки людей, жестокость, оскорбле-
ния величества, недозволение гонения различных вер, указывает на ужасающую смертность
детей у русских крестьян, осуждает бестолковые поборы. В целях предотвращения преступ-
лений рекомендовал заниматься распространением просвещения между людьми.

«Наказ» гласил, что «законы должны соответствовать естественному положению
народа, для которого они составлены, что русские законы должны соответствовать европей-
ским». Екатерина допускала косвенное и даже прямое участие общества в управлении и
призывала народное представительство к сотрудничеству в составлении нового уложения.

Комиссия 1754 года, состоящая из должностных лиц центрального управления с уча-
стием ученых, не довела дело до конца и прекратила свое существование до созыва новых
депутатов в 1767 году.

Формирование новой Комиссии началось с опубликования манифеста 14 декабря 1766
года, выборов и созыва депутатов для сочинения проекта нового уложения. Комиссия состав-
лялась из представителей правительственных учреждений и из депутатов от различных
классов населения. Сенат, Синод, коллегии и главные канцелярии центрального управления
послали по одному представителю. По одному депутату было назначено от домовладельцев
каждого города, каждого уезда, от дворян-земледельцев и каждой провинции, по депутату
от однодворцев, от пахотных солдат, от государственных черносошных крестьян и от ино-
родцев каждого народа, итого – 4 депутата от провинции. Уездные и городские выборы были
прямые, по провинциям – трехстепенные. Таким образом, в Комиссии были представлены
правительственные учреждения, некоторые сословия, инородные племена и представители
с мест жительства. Депутатам было назначено жалование. Они находились под «собствен-
ным охранением» императрицы пожизненно, в «какое бы прегрешение» ни впали, освобож-
дались от смертной казни, пыток и т. д. Им выдали специальные значки. На местах при выбо-
рах депутатам давали наказы об «общественных нуждах и отягощениях». Депутат отвечал
перед своими избирателями за своевременное представление их ходатайств.

Представители правительственных учреждений входили в состав Комиссии на равных
со всеми депутатами. Комиссия обязывалась рассмотреть прежде всего большой «Наказ»,
все наказы и подготовить проекты нового уложения.

Комиссия заседала в Грановитой палате в присутствии Екатерины. Маршалом был
избран депутат Костромского дворянства Бабиков А. И., а также были избраны три комис-
сии. Комиссия слушала «Наказ», одобряя его, она просила Екатерину принять титул: Вели-
кой, Премудрой, матери Отечества. Сенат поддержал это решение.

Комиссия проработала полтора года, провела 203 заседания и была распущена в связи
с войной с Турцией, второго её созыва не последовало.
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«Наказ» Екатерины был разослан депутатам, высшим центральным учреждениям, на
него ссылались в выступлениях, он был как бы направляющим в развитии общества и работе
государственных и других учреждений.

Императрица обратила внимание на переустройство областного управления. Этому
способствовала слабая деятельность местных органов по ликвидации пугачевского бунта,
на этом настаивали дворянские депутаты. Прежде всего, Екатерина пересмотрела областное
деление: вместо 20 обширных губерний Россия делилась на 50 губерний, каждая из которых
была на 300–400 тысяч жителей, а губернии делились на уезды, каждый из них с населением
20–30 тысяч человек. Структура управления губерниями была везде одинаковая: губернское
управление во главе с губернатором или наместником. Эти учреждения были исполнитель-
ными, полицейскими и в какой-то части распорядительными, призваны приводить в испол-
нение указы и распоряжения высшего правительства, а также свои – наблюдать за порядком
в губернии. Были созданы земские суды под председательством земского исправника. Выс-
шими губернскими инстанциями были две палаты: палата уголовных дел и палата граждан-
ских дел. Под этими судебными учреждениями в губернии стояли сословные суды.

Через некоторое время устройство управления областью было завершено двумя жало-
ванными сословными грамотами: дворянству и городам. В жалованной грамоте дворянству
завершено было корпоративное устройство дворянства: в дополнение к ранее существу-
ющим уездным дворянским собраниям возникли губернские дворянские собрания. Право
выбирать губернских предводителей было признано за сословием жалованной грамотой
1785 года. В ней определены главные права дворян: пользоваться недвижимостью вме-
сте с крестьянами на правах личной собственности, передавать свое звание жене и детям,
лишаться этого звания только по суду. Дворянин свободен от личных податей, от рекрутской
повинности, от телесных наказаний.

Окончательное устройство получили и города. Городское население было разделено
на шесть сословий: на именитых граждан, на настоящих обывателей, на купцов, цеховых
ремесленников, на иностранных и иногородних гостей, на посадских. Городским хозяйством
управляли две думы: общая, под председательством городского головы, и шестигласная, из
6 членов под тем же председательством.

Особо следует сказать о крепостном праве. При Петре I два крепостных состояния:
холопство и крепостное крестьянство было слито в одно состояние – крепостных людей.
Крепостным считался не тот, кто вступал в крепостное обязательство по договору, а тот кто
записан за известным лицом в ревизской сказке. После смерти Петра I расширились гра-
ницы власти владельца над крепостными душами. В последствии в крепостную зависимость
попали незаконнорожденные, вольноотступники, бродяги, дети солдат, приемыши, пленные
и другие. Причем, это делалось помимо воли этих людей.

По мере того, как поместья смешивались с вотчинами, во владение помещику посту-
пал и этот обязательный труд крепостного крестьянина на одинаковом праве с землей – на
праве полной собственности. Совокупность повинностей, падавших по закону на крепост-
ного человека, как по отношению к господину, так и по отношению к государству под ответ-
ственностью господина, и составляла то, что с первой ревизии считалось крепостной душой.
«В XVII столетии поместная дача отдавала казенную землю помещику во временное вла-
дение, а после закона от 17 марта 1731 года, вместе с крепостными крестьянами в полную
собственность, без каких-либо ограничений. Продолжалась раздача земель с крепостными
в личное пользование сановникам после различных событий: дворцовых переворотов, вои-
нам за подвиги русского оружия. Князь Меньшиков и Кирилл Разумовский, например, имели
состояния каждый до 100 тысяч душ. Россия к половине XVIII века стала гораздо более кре-
постной, чем она была в начале этого столетия. При Екатерине из казенных и дворцовых
имений в частное владение было передано почти миллион душ, ставших крепостными.
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Однако, временно расширились и пределы крепостной зависимости. Получалось так,
что крепостной крестьянин являлся личной собственностью владельца. Крепостная неволя
не освободила крестьянина от государственных повинностей. Помещик, как правитель-
ственный агент, собирая казенные подати со своих крепостных, облагал их кроме этого обро-
ком в свою пользу.

В 1767 году Екатериной был издан указ, ограничивающий власть помещиков над кре-
постными. В 1771 году был издан закон, запрещавший продажу крестьян без земли, а через
год он был аннулирован.

Под покровом крепостного права в помещичьем селе во второй половине XVIII века
сложились своеобразные порядки: действовала смешанная оброчно-барщинная система экс-
плуатации земли и крепостного труда. Обе системы были распространены в равной степени.
По мнению современников, оброчная система была менее эффективна для обработки земли,
но выгодна для помещиков, которые жили в городах и накладывали денежный оброк на кре-
постных. Причем, с годами оброк возрастал.

Как уже говорилось, была развита торговля крепостными душами с землёй и без земли,
причем, стоимость крестьянской души с землей в конце царствования Екатерины по срав-
нению с началом возросла в 2,5 раза, розничная продажа здорового работника – в 3,5 раза.

Крепостное право не способствовало повышению эффективности земледелия, задер-
жало распределение и, стало быть, использование свободных земель, а также рост городов,
ремесел и промышленности. Оно действовало подавляющим образом и на государственное
хозяйство, что отрицательно сказывалось на поступление денег в государственную казну.
Крепостное право простирало свое действие гораздо дальше материальных отношений рус-
ского общества, оно сдерживающим образом влияло на умственную и нравственную жизнь
народа, развитие культуры и грамотности.

Наряду с этим следует отметить, что на высшие русские круги, по настоянию Ека-
терины, положительно влияла французская литература. Сама Екатерина старалась брать
на вооружение мнения французских просветителей, переписывалась 15 лет с Вольтером,
делилась мыслями с ним в части улучшения государственного устройства. Поддержива-
лось стремление дворянства изучать и внедрять французскую культуру. К великому князю
Александру Екатерина пригласила швейцарца Логарпа, имеющего республиканские убеж-
дения. Дети Салтыкова воспитывались под воздействием брата Марата. Высшее дворянское
общество стремилось читать в подлиннике французскую литературу. Многие произведения
Руссо, Монтескье, Вольтера были переведены на русский язык. Один из образованных рус-
ских вельмож Бутурлин удивил парижан, – не посещая Францию, написал пьесу «Послание
к Ниноне» на французском языке. В первом ряду литераторов второй половины XVIII века
стоял самый даровитый писатель Фонвизин, произведения которого сыграли большую вос-
питательную роль. Княгиня Дашкова шла впереди просветительных дам своего времени,
являлась президентом Российской Академии наук. Появились среди дворян писатели, поэты,
мыслители.

Чего же достигла Россия в период царствования Екатерины II? Прежде всего, увеличи-
лись материальные средства, как говорит история, в громадной пропорции. Государствен-
ная территория достигла своих естественных границ на юге и на западе. Из приобретений,
сделанных на юге, были образованы три губернии – Таврическая, Херсонская, Екатерино-
славская, а также возникли земли Войска Черноморского. На западе на приобретенных зем-
лях были созданы 8 губерний: Витебская, Курляндская, Могилевская, Виленская, Минская,
Гродненская, Волынская и Брацлявская. Из 50 губерний России 11 были приобретены при
Екатерине. Количество населения возросло с 19–20 млн душ обоего пола до 34 млн человек.
Все доходы казны возросли с 16 млн. до 68.5 млн рублей.
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А. В. Суворов

Но нравственные устои государства в царствование Екатерины упали. Усилилась рознь
интересов племенных, составных частей государства, пестрота населения рождала различ-
ные интересы. Усилилась рознь между социальными составными элементами коренного
русского общества, особенно дворянства и крепостного крестьянства, возникло недоволь-
ство – мятежи и восстания. И главное – понизилась способность руководящего класса –
дворянства – руководить обществом. Если при Петре I дворянин подвергался обязательной
военно-технической выучке, светской муштровке, то при Екатерине они были от этого осво-
бождены и не имели, стало быть, руководящих навыков. Руководящий класс, очутившись
во главе русского общества, не мог стать деятельным руководителем этого общества, он мог
не делать ему вреда.

А в итоге, период правления Екатерины II государством после эпохи Петра I является
наиболее ярким и эффективным периодом в развитии России, в сравнении с периодами цар-
ствования других государей.
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Периодом царствования Екатерины заканчивается, в основном процесс территориаль-
ного и национального объединения России.
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Глава 9

Россия последней эпохи Романовых
 

Эта эпоха отличается от предыдущих. Государственный и общественный порядок
остаются прежними, но сквозь него пробиваются новые ростки изменений внутренней и
внешней политики. После решения вопросов государственной территории России во внеш-
них делах возникает проблема укрепления русских позиций не путем завоевания террито-
рий, а путем деления государства на мелкие государственные образования, ослабление их,
таким образом, будет являться залогом крепости России и повышения её влияния на между-
народной арене. Особенно это касалось Балканского полуострова.

Во внутренних делах зреет проблема сближения сословий путем уравнивания их прав,
поиска путей совместной их деятельности. С конца XVIII века правительство продолжает
ослаблять привилегированное положение дворянства, уравнивать перед законом разные
классы общества, стремясь подготавливать их для совместной деятельности. Теперь глав-
ным орудием правительства является не дворянство, а чиновничество с его бюрократиче-
скими приемами в работе. Эти особенности легли в основу последующих преобразований.

После смерти Екатерины, став императором, Павел, не щадя памяти матери, прежде
всего приказал извлечь из могил останки своего отца Петра III и перенести их из Алек-
сандра-Невского монастыря в соборную Петро-Павловскую церковь. Тело умерщвленного
царя было переложено из ветхого в новый богатый гроб.

Будучи масоном (по свидетельству современников), Павел приказал гонимых при Ека-
терине масонов возвратить к государственной службе: А. Б. Куракина, И. В. Лопухина, Н.
Н. Трубецкова, И. П. Тургенева, Н. В. Репнина, А. Н. Радищева.

Он выступил против французской моды и многого того, что делала Екатерина. Учиты-
вая то, что на престол Павел вступил поздно, на 43 году жизни, он стремился делать все как
можно быстрее и больше.
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Император России Александр I

Император Павел I свою государственную деятельность начал с создания законов по
улучшению государственного управления, прежде всего о престолонаследии, который был
отвергнут Петром I. В принятом 5 апреля 1797 года законе о престолонаследии и учреждении
императорской фамилии определен порядок престолонаследия и взаимоотношений членов
императорской фамилии. Это первый конкретный и ясный закон в законодательстве. Павел
отменил привилегии дворян, которые были утверждены в 1775 году, а также сословные гра-
моты городам, начал теснить дворянское и городское самоуправление. Отменил губернские
дворянские собрания и выборы в них, даже выборы губернских предводителей дворянами.
Он также отменил привилегии дворян, именитых городских граждан, купцов I и II гильдии,
белого духовенства, по которому они освобождались от телесных наказаний. В ряде слу-
чаев он превратил привилегии отдельных классов в общие права для всех, чтобы прекра-
тить неопределенность и произвол отношений землевладельцев к крепостным крестьянам,
указом 5 апреля 1797 года была определена норма – 3 дня в неделю крестьянского труда в
пользу землевладельца, запрещалось обезземеливание крестьян.

Его внешняя политика всецело зависела от сложных международных отношений.
Павел хотел вести политику невмешательства в дела Европы, но вынужден вступить в коа-
лицию Англии, Австрии, Турции и Неаполя против Франции. Имея нерасположение к А. В.
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Суворову, по настоянию союзного венского кабинета, он поручил ему руководство армией,
которая под командованием Суворова в три месяца очистила всю Северную Италию от фран-
цузских войск. Несмотря на австрийское предательство, Суворов вступил в Швейцарию,
разбил французов у Сен-Гатарда. Недовольный Австрией и Англией, Павел вынужден был
порвать с коалицией, вел переговоры с Наполеоном об организации военной демонстрации
против Англии, угрожая её владениям в Индии.

М. И. Кутузов

Но Павлу осуществить задуманное не удалось. Весь Петербург знал о существовании
против него заговора. Даже его сын Александр был согласен на смещение с трона отца.
Во главе заговора стал граф Пален, в руках которого практически была сосредоточена вся
государственная власть, ему подчинялся Петербургский гарнизон и государственная почта.
На четвертом году царствования Павел был задушен пьяными гвардейцами в своей спальне.

У большинства народа к Павлу не было ни любви, ни ненависти. Зафиксировано
немало случаев непочтительного, даже неприязненного к нему отношения. Особенно это
было видно со стороны мужиков, склонных к религиозным размышлениям. Было много оби-
женных со стороны сторонников его матери Екатерины.
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Несмотря на желания, император был бессилен совершить социальную и нравствен-
ную реформы потому, что крепостное право, хотя и достигло в своем развитии предела и
должно было клониться к упадку, все же поддерживалось объективными экономическими
и культурными условиями эпохи, тогда еще непригодными для новой формы землепользо-
вания.

Главным содержанием внутренней политики той эпохи было уравнивание в правах
всех сословий и введение их в совместную государственную деятельность, что требовало
подъема образовательного уровня народа. Александр I, в отличие от своего отца, пришел
на престол с более обдуманной и широкой программой действий. Александру предстояло
установить новые отношения между общественными классами, внести изменения в устрой-
ство общества и управление с участием общественности, упорядочением законодательства,
повышением грамотности населения, воспитанием умов, финансовым обеспечением госу-
дарственного управления.

Знакомясь с эпохой правления Александра I, мы видим особый исторический отрезок
развития не только России, но и всей Европы.

Начну с его преобразовательской деятельности. Вступив на престол 12 марта 1801 года,
он возбудил, особенно среди дворянства, шумный восторг. 24-летний император стал пред-
метом особого внимания и обожания. Ходил по столице пешком, без свиты, приветливо отве-
чая на поклоны встречных. При вступлении на престол, в манифесте Александр принял на
себя обязательство управлять народом «по законам и по сердцу своей премудрой бабки»,
при этом строго руководствоваться законностью, вытеснять из практики «произвол нашего
правления».

Окружение его было воспитано на передовых идеях XVIII века, хорошо знакомо с
государственными порядками запада, вместе с манерами французских салонов хорошо вла-
дело политическими идеями французского просвещения. Это Когубей, Новосильцев, граф
Строганов, князь Чарторынский, которые вместе с императором вырабатывали план пре-
образования России. 30 марта 1801 года Государственный совет был заменен постоянным
учреждением с названием «Непременный совет» для обсуждения государственных дел и
постановлений, состоявший из 12 высших сановников. Петровские коллегии, утратившие
свою роль при Екатерине, были преобразованы в 8 министерств: иностранных дел, военно-
сухопутных сил, морских сил, внутренних дел, финансов, юстиции, коммерции и народного
просвещения с комитетом министров для обсуждения дел, требующих общих соображений.
Ведомства управлялись министрами, которые были подотчетны Сенату.

Одновременно были затронуты и общественные отношения. Прежде всего, были вос-
становлены жалованные сословные грамоты. Было намерение правительства подготовить
общественное мнение к упразднению крепостного права. С 1801 года была запрещена раз-
дача населенных имений в частную собственность, был обнародован указ, разрешающий
купцам, мещанам, казенным крестьянам приобретать вне городов в собственность недвижи-
мые имущества без крестьян. Некоторые свободомыслящие помещики, пользуясь законом
о разрушении вековой землевладельческой монополии, стали, вступая в соглашения, осво-
бождать на волю крепостных крестьян от крепостной зависимости. В 1803 году был принят
указ о свободных хлебопашцах. Таковы были первые шаги Александра I в преобразователь-
ской деятельности.

Внешние события: участие в союзе с Австрией против Франции, а в 1806–1807 годах
– в союзе с Пруссией отвлекли Александра от внутренних дел. Члены неофициального
комитета были удалены, а их место занял М. М. Сперанский. Он был лучшим, даровитей-
шим представителем старого духовно-академического образования, разработал преобразо-
вательный план, касающийся центрального управления. 3 апреля 1809 года был издан указ о
придворных званиях камергера и камер-юнкера, которые не соединялись с определенными
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должностями и обязанностями, но давали преимущества. Все, носившие это звание, могли в
двухмесячный срок поступать на военную или гражданскую службу. В августе того же года
был установлен порядок возведения в гражданские чины – коллежского асессора (8 класс)
и статского советника (5 класс). Эти чины присваивались только окончившим курс в уни-
верситете и сдавшим экзамен, не заслугой, а выслугой, для этого нужно было знание рус-
ского языка и одного иностранного, права естественного, римского и гражданского, государ-
ственной экономии и уголовных законов, элементарных сведений из истории, статистики,
географии, математики и физики. Такие требования предъявлялись к специалистам. В 1810
году был преобразован Государственный совет, теперь он обсуждал все подробности госу-
дарственного устройства и свои соображения представлял на усмотрение верховной власти,
т. е. это не был законодательный орган. Совет обсуждал возбуждаемые законодательные
вопросы, рассматривал законы по всем отраслям управления, которые потом передавались
к исполнению только после утверждения верховной властью. Таким образом, Совет разра-
батывал законодательные нормы взаимоотношений в государстве, а силу закона им прида-
вала верховная власть. В Совете председательствовал сам государь. По предложению Спе-
ранского было упразднено министерство коммерции, его функции распределились между
министерствами финансов и внутренних дел, а из ведения последнего выделены дела о внут-
ренней безопасности, образовав министерство полиции. Были утверждены: «главное управ-
ление ревизии государственных счетов», «главное управление духовных дел иностранных
исповеданий», «главное управление путей сообщения». В общих чертах, таким образом,
были распределены и конкретизированы дела государственные. Разрабатывалось предложе-
ние преобразовать Сенат в два особых учреждения. Одно из них – представляющее прави-
тельственные дела должно было состоять из министров, их товарищей и начальников частей
управления, это прежний комитет министров. Другое название Сената судебного распада-
лось на 4 местных отделения, которые были размещены: в Петербурге, в Москве, в Киеве
и Казани. Состав их был двойственным: часть назначалась от короны, другие выбирались
дворянством. Но он, хотя и был одобрен, в том числе и императором, в жизни по ряду при-
чин не действовал, был отсрочен.

Таким образом, из трех отраслей управления – законодательной, исполнительной и
судебной, были преобразованы первые две. Сперанский получил отставку, как утверждают
историки, в результате озлобления высшего общества, а также из-за его попыток сверстать
бюджет по доходам и расходам, увеличив прямые и косвенные налоги, налоги на соль с 40
копеек до одного рубля. В план входил небывалый ранее налог – «подоходный прогрессив-
ный».

1812 год начался новым перерывом во внутренней деятельности. В конце 1811 года
Александру I стало ясно, что столкновение с Наполеоном неизбежно. Победа над турками,
одержанная Кутузовым, и союз со Швецией обеспечивали некоторую свободу действий.
Но этого было мало. Увлеченный идеей сделать крупнейшую и мощнейшую империю,
Наполеон решил втянуть в это мероприятие и Москву. Он нацелил на Россию 600-тысяч-
ную хорошо вооруженную и обеспеченную всем необходимым армию против 200-тысячной
армии русских. Обладая трехкратным превосходством, он не сомневался, что поход на Рос-
сию увенчается успехом. Союзники не успели придти на помощь, и российская армия отсту-
пала вглубь страны. В такой сложной обстановке в качестве главнокомандующего русской
армией императором был назначен М. И. Кутузов. На подступах к Москве в 120 верстах от
нее произошло Бородинское сражение, при котором полегло по 40 тысяч человек с обеих
сторон. 7 сентября 1812 года Кутузов, применяя свою тактику, решил, взяв провиант, все
необходимое для жизни, оставить Москву. В горящий город вошел с войсками Наполеон, и
находился он в нем пять недель. Французы бесчинствовали, подвергали жестокому насилию
и оскорблениям москвичей, грабили их. Проиграв 6 октября битву под Тарутиным, Наполеон
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понял, что он проиграл всю кампанию, и в ту же ночь, пытаясь взорвать кремль, покинул
столицу. Его генералы везли за собой сотни фургонов с награбленными ценностями, кото-
рые им при отступлении пришлось бросать. Битва на Березине – последний этап разгрома
французской армии. При отступлении, на большой смоленской дороге лежали более 1000
тысяч неубранных трупов французов. Так бесславно закончился поход Наполеона в Россию.

Развивающиеся события подействовали на общество и правительство. Они вызвали
политическое и нравственное возбуждение. Печатались статьи о политической свободе, о
свободе печати, попечители учебных округов на торжественных заседаниях произносили
речи о политической свободе, как о прекрасном даре божьем. Частные журналы печатали
статьи о необходимости принятия конституции, подчеркивали доброту представительских
учреждений. В офицерских кругах произносились речи о недостаточности специального
военно-технического образования и т. д. После выхода из войны правительство и император
с чувством усталости, с неохотой относились к задаче продолжать преобразования. Некото-
рые разочаровались в своих политических убеждениях. Стало развиваться уныние, перехо-
дящее в недовольство, образовываться тайные кружки русского общества, которые, в конеч-
ном итоге, 14 декабря 1825 года подготовили коллективный протест царскому правительству.

Во второй половине царствования Александра просматривались проблемы преобра-
зования. Так, в Польше, управляемой братом Александра Константином, в 1811 году эст-
ляндское дворянство обратилось к правительству с просьбой освободить их крестьян от кре-
постной зависимости. Была создана специальная комиссия. Этот вопрос был возбужден в
Лифляндии и Курляндии. Выработанные положения об освобождении крестьян от крепост-
ной зависимости были утверждены в 1817 и в 1819 годах. Остзейские крестьяне были осво-
бождены от крепостной зависимости, но без земли, выделение которой зависело от произ-
вола землевладельца. Это, конечно, не могло быть образцом для разрешения крепостного
вопроса в России.

Правительству был представлен ряд проектов ликвидации крепостного права в России,
среди них – проекты адмирала Мордвинова и графа Аракчеева. Первый предлагал выку-
пать личную свободу, для этого он даже разработал шкалу платы за это с учетом возраста.
Аракчеев предлагал провести освобождение крестьян через правительство – оно покупает
крестьян с землей у помещиков по согласованной с ними заранее цене, а затем крестьяне
выпускаются с землей в размере двух десятин на душу. И третий проект был Канакрина,
составленный по воле государя, которым предусматривался выкуп крестьян у помещиков в
достаточном размере в течении 60 лет без налога на крестьян для уплаты процентов по казен-
ной выкупной сумме, заплаченной за крестьян земледельцам. Из всех проектов не вышло
ничего практичного.

Международные дела отвлекали Александра, который все больше убеждался в шатко-
сти мира в Европе, где начали проходить волнения германских студентов в Вартбурге, рево-
люции в Испании, Неаполе, Клерманте. Возникали опасения подобных явлений в России.
Был принят ряд мер, чтобы дать надлежащее направление литературе и народному образова-
нию. В царствование Александра I в 1804 году был издан цензурный устав, но он плохо сдер-
живал разгул мысли, поэтому была создана новая организация надзора за печатью, в работе
которой было немало комичного. Для того, чтобы дать должное направление школе (универ-
ситетам и институтам), при министерстве народного просвещения было образовано главное
управление училищ, а при нем учебный комитет, чтобы следить за учебными руководствами,
выходящими в России. Для него была составлена инструкция о направлении народного обра-
зования. Таким образом, высшее руководство хотело поставить под контроль печать слова
и русскую мысль.

Был определен распорядок жизни студентов, порядок и содержание преподавания
предметов. Студенты распределялись не по курсам, а разрядам – по степеням нравственного
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содержания, каждый разряд жил и обедал раздельно. Если студент провинился, то он про-
ходил курс нравственного исправления, изолировался от всех в отдельной комнате, пока не
исправится. Его посещал священник, студенты за него молились каждый день. По окончании
испытания наказуемого причащал священник. Т. е. в университетах царила духовная мона-
шеская жизнь. На торжественных актах пели духовные гимны. Руководствуясь инструкци-
ями преподавания, преподаватели перестраивали курс предмета, все строилось на принципе
нравственности. Развивалось легкомысленное отношение к учебе, тягостное настроение,
лицемерие. Некоторые профессора, замеченные в вольнодумстве, увольнялись. Знаменем
всего этого был Аракчеев. Такие нормы жизни, поведения и воспитания создавали в обще-
стве неуверенность, люди стали думать, размышлять о жизни, как она им представляется,
так постепенно общество шло к событиям 14 декабря 1825 года. Большинство декабристов
училось в кадетских корпусах, сухопутных, морских, пажеских, многочисленных русских
пансионах, за границей.

Император Николай I

Декабристы, выходцы из высшего образованного дворянства, зараженные новым
духом, стремлением изменить жизнь, сделать её творческой и интересной, по возрасту были
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молодые люди, в основном, до 30 лет. Корни вольнодумства шли с Екатерининских вре-
мен, через отцов и матерей, это отзвук влияния французской философской литературы,
это пробуждение патриотических чувств, желание сделать Россию более цивилизованной,
быть полезными Родине. Это, в какой-то мере, является следствием, отзвуком масонских
лож, получивших при Александре I широкое распространение. Тайные общества были в
Москве, Петербурге, других городах. Они были двух направлений: северное тайное обще-
ство, вождем которого впоследствии стал Кондратий Рылеев и южное тайное общество,
вождем которого стал командир пехотного полка Пестель, сын бывшего сибирского гене-
рал-губернатора.

Историки спорят, что побудило декабристов выйти на сенатскую площадь. Многие схо-
дятся на том, что поводом послужила неясность престолонаследия после смерти от тифоз-
ной горячки Александра I в Таганроге, когда он сопровождал больную жену в поездке на
лечение.

Дело в том, что у Александра не было детей, поэтому престол должен перейти к брату
Константину, последний же вторично женился на польке, и дети от неё не имели право
на престол, поэтому к престолу относился равнодушно. Престол достался брату Николаю.
Установление престолонаследия затянулось, пауза межцарствования, как говорят историки,
была причиной выступления декабристов.

Николай согласился принять престол, и 14 декабря была назначена присяга войск и
общества. Среди членов северного общества распространялся слух, что Константин не хочет
отказываться от престола, что готовится насильственный захват власти. Поэтому значитель-
ная часть Московского Гвардейского полка отказалась присягать Николаю и вышла на Сенат-
скую площадь. К ним присоединилась часть гренадерского полка, весь гвардейский морской
экипаж, всего две тысячи человек. Накануне Рылеев, мало веривший в затею, все-таки решил
выступить. Распорядителем был назначен князь Трубецкой, но он на площадь не явился.
Распоряжались на площади Рылеев и Пущин. Длительное время войска стояли в бездей-
ствии. Великий князь Николай, собрав верные ему войска у Зимнего, тоже находился в без-
действии. Приехавший из Варшавы Толь, с разрешения Николая, дал холостой залп, потом
– картечью два залпа, появились трупы. На этом движение закончилось. Были арестованы
вожди. На юге Муравьев-Апостол выступал с кучкой солдат, но был арестован.

Верховная следственная комиссия расследовала дело 121 участника, а чрезвычайный
суд приговорил пятерых участников к смертной казни через повешение, а остальные были
сосланы в Сибирь. Повешены были вожди обоих союзов: Пестель, Рылеев, Каховский, Бес-
тужев-Рюмин и С. Муравьев-Апостол. Так закончилось выступление 14 декабря 1825 года.

Выходя на улицу, декабристы не несли за собой определенного плана государственного
переустройства. В случае удачи они хотели обратиться к Государственному Совету и Сенату
образовать временное правительство.

Движение 14 декабря было последним государственным дворцовым переворотом. Им
заканчивается политическая роль дворянства. Оно потеряло свое значение.

Между тем, в преобразовании Россия нуждалась. По данным современников, свыше
40 млн душ обоего пола зависела не от закона, а от произвола владельцев. Назревала потреб-
ность иметь либеральную конституцию в обществе, в котором половина населения находи-
лась в рабстве.

Романтизм покойного Александра I был не по вкусу брату Николаю Павловичу. Будучи
ревнителем монархической идеи, убежденным сторонником абсолютизма, он не хотел
оправдывать самодержавие мистически. Опыт брата показывал, как легко впасть в проти-
воречия с самим собой, если искать для политики высшей божественной санкции. Он не
мог отказаться от официального признания, что власть сама по себе «священна». Но ему не
хотелось в это углубляться потому, что он был трезвым реалистом. Ему нравилась теория
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«просвещенного абсолютизма». Не разделял вкуса к мистицизму Александра. Сожалея, что
умер Карамзин, он прогнал от себя Магницкого и Рунича и считал, что без их назойливо-
сти он спокойно будет управлять страной. Николай не любил философии. Ему нравились
инженеры. Надо заниматься не любомудрием, а строить крепости, мосты и дороги. Нужен
точный расчет и порядок. Для этого нужно единство власти и закона. Единство власти осу-
ществлялось им, а на законотворение нужен особый человек. Им был Михаил Михайлович
Сперанский. Его деятельность при Николае I началась с участия в Верховном уголовном
суде по делам декабристов. Он был самым ревнительным участником, сочинял подробней-
шую программу судопроизводства, следил за действием суда, подсказывал суду решения.
Избранный в комиссию по распределению разрядов, он единолично сочинил классифика-
цию родов и видов политических преступлений. Верховный суд принял целиком этот «при-
мерный проект Сперанского».

Император России Александр II
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К 1832 году Сперанский закончил свой колоссальный труд. Под его редакцией вышло
47 томов полного собрания русских законов за время с 1649 года до последнего царствова-
ния. В 1833 году вышел подготовленный Сперанским Свод действующих законов в 15 томах.

В целях выявления настроений нелояльного отношения к власти, по предложению
графа А. Х. Бенкендорфа, было создано знаменитое Третье отделение собственной Его
Императорского Величества канцелярии во главе с Бенкендорфом, бывшим членом масон-
ской ложи Соединенных друзей, приятелем декабристов, подавшим на них донос Алек-
сандру I. Николай ценил шефа жандармов. По свидетельству барона Корфа он ни чему не
учился, ничего не читал и никакой грамоты не знал, имел самое поверхностное образование,
но был верным и преданным слугой. Третье отделение не могло надлежащим образом «охра-
нить нравственность». Ибо взятки и воровство было неотъемлемой чертой администраторов
и судей, не только государственных людей, но и простых исполнителей. Отзывы Николая I
о сенаторах и губернаторах презрительны и убийственны. Он так же относился и к Государ-
ственным учреждениям. За 30 лет царствования не было сделано ни одного значительного
государственного дела, если не считать кодификации свода законов, исполнение которых ни
чем не было гарантированно. Возникший в его царствовании вопрос о крепостном праве
так и остался висеть в воздухе. Обсуждая его в Государственном Совете, Николай I в своей
речи сказал: «Нет сомнения, что крепостное право в нынешнем его положении у нас есть
зло для всех ощутительное, но прикасаться к нему теперь было делом более гибельным».
Он стремился не касаться крепостного права потому, что это могло раздражать помещиков,
а ведь они его слуги.

Историки пришли к выводу, что при Николае I практически ничего не было сделано
по крестьянскому вопросу, кроме усмирительных мероприятий. Применялись жестокие рас-
правы за отказ платить непосильный оброк помещикам, били кнутом, плетьми, ботогами,
розгами, ссылали в Сибирь, заключали в тюрьмы, прогоняли сквозь строй через тысячи
человек. Не было губернии, где бы не волновались крестьяне. Иногда бунты напоминали
времена Пугачева. Бывали бунты и среди казенных и удельных крестьян. «Они разливались,
как пожар.»

В действующей армии было тоже несладко. Из отчета за 1835 год видно, что из 200
тысяч человек умерло 11 тысяч, т. е. каждый двадцатый, а при «Суворове на пятьсот человек
здоровых был один больной, теперь на 500 человек больных один здоровый». Методы обу-
чения были гибельны для человека. «Для учения пускали все виды издевательства. Никола-
евская эпоха была наивысшей точкой петербургского абсолютизма и вместе с тем его кон-
цом. В жестокий век николаевского царствования, несмотря на розги, кнут, шпицрутены,
на идиотскую цензуру, бездушное идиотское народное рабство в глубине народа появились
ростки иной, духовной, и прекрасной жизни. Несмотря на 200 лет петербургской монархии,
в России не иссякла творческая народная сила. Яркими представителями этой силы были,
прежде всего, Пушкин и Гоголь – два величайших художника, которых знал лично Николай
I. Он даже сделал Пушкина камер-юнкером, чтобы его держать поближе.

Среди государственных дел требовали особенного внимания не столько отношения с
Финляндией, сколько с Польшей. Польский вопрос был самым мучительным для Николая.
Поляки были недовольны конституцией 1815 года, мечтали присоединить к себе Литву.

Николай I, как и его бабка, Екатерина II, в отличии от своего брата Константина –
наместника в Польше, считал, что этого делать не следует, так как «…вся Литва произво-
дила все свои дела на русском языке», «до XVII века не только в Полоцке, но и по всей
Литве греческое исповедание было господствующим…» Польские тайные общества пре-
следовали именно националистические цели. «Пока я существую, – писал он Константину
Павловичу, – я ни коим образом не могу допустить, чтобы идеи о присоединении Литвы
к Польше могли быть поощряемы.» Лишь в 1829 году совершилась в Варшаве коронация
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Николая I, где он сам возложил на себя польскую корону при гробовом молчании депутатов
воеводств. Это был фарс. Через год в Варшаве был открыт сейм, где Николай I произнес
тронную речь, холодно воспринятую. Поляки поняли, что о воссоединении западных обла-
стей с Польшей не может быть и речи. Сейм продолжал действовать, хотя националисты и
не были им довольны. Николай был настроен против республиканского правления, и когда
ему сообщили, что королем Франции провозглашен герцог Орлеанский – Людовик-Филипп,
в знак протеста приказал вывести все французские корабли с трехцветным флагом из рус-
ской гавани.

Хотя по сообщениям в Польше было все спокойно, Николай Павлович, на всякий слу-
чай, объявил мобилизацию. 25 ноября 1830 года император получил сообщение, что «подлая
революция» и «силы ада» заявили о себе. В Варшаве был разграблен арсенал, вооруженные
повстанцы ворвались во двор Бельведерского замка, цесаревич бежал из Варшавы вместе
с русской военной частью. Началась международная борьба за власть. Дибич разбил поля-
ков в Варшавском предместье Праги, а затем при Остроленке и была вскоре взята Варшава,
чем восстановился порядок. 21 февраля 1832 года был издан так называемый Органический
статут, коим уничтожалась польская конституция. Началась русификация Польши в грубом
исполнении.

Император хотел сохранить империю, не желал дальнейшего развития её государ-
ственности, считал, что мечта о всемирном владычестве, о мировой гегемонии, заключает в
себе нечто опасное и даже «революционное». Он хотел задержать во чтобы ни стало посту-
пательный ход истории, стремился упрочить наше положение на Востоке, закрепив за Рос-
сией берега Черного моря. Ему приходилось думать о Турции, опекать Грецию и Сербию,
дунайские княжества от революционной заразы. В конце 1827 года произошла Наваринская
битва, где соединенный русско-французско-английский флот разбил и уничтожил турецкую
эскадру, после чего у Николая созрел план наступления на Турцию. Борьба с Персией закон-
чилась победой русского оружия. Были завоеваны Силистрия, Адрианополь, Эрзерум. Адри-
анопольский мир, в силу которого признавалась внутренняя независимость Греции, восста-
навливались права Молдавии, Валахии, Сербии, как пишут историки, был самой высокой
точкой международной политики Николая I.

После смерти 18 февраля 1855 года императора Николая I на престол вступил Алек-
сандр II. На его долю выпали требующие решения важнейшие назревающие проблемы об
освобождении от крепостного права крестьянского населения и о восстановлении совмест-
ной деятельности сословий в политических и хозяйственных делах.

Вопрос освобождения крестьян от крепостного права назревал давно, а к вступлению
Александра II на престол он обострился. Громадное большинство населения страны состав-
ляли сельские классы: крестьян удельных, приписных на содержание членов императорской
фамилии, было 3,5 млн душ обоего пола, крестьян государственных с включением немно-
гочисленных свободных хлебопашцев – 23,1 млн душ обоего пола. Ревизских подданных
душ, в том числе значилось 10,5 млн, действительных душ обоего пола – 23, 080 тысяч.
Следует подчеркнуть, что за последние 30 лет число крепостных несколько уменьшилось,
в основном, за счет перехода крепостных крестьян в положение государственных. В целом,
крепостное население Европейской России составляло почти 45 % населения империи.

Большинство крепостного населения принадлежало крупным землевладельцам, кото-
рых насчитывалось около 14 тысяч, в их руках было сосредоточено 8 млн душ мужского
пола. Крепостное помещичье хозяйство, основанное на невольном труде, постепенно при-
ходило в упадок. Чтобы как-то поддержать их, помещики переводили крестьян с оброка на
барщину, более выгодную для помещика, но, несмотря на это, помещичьи хозяйства разо-
рялись. С 1859 года состояло в залогах более тысяч имений с 7 млн ревизских душ.
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Крестьяне находились в худшем положении, чем другие классы. Особенным бедствием
для крепостных крестьян была отдача их в работники на фабрики. Волнения крестьян нарас-
тали. Начались с Рязанской губернии, затем охватили Тамбовскую, Воронежскую, Пензен-
скую, вплоть до Казани. Они требовали государева закона о воле. Еще при Николае Павло-
виче был создан из числа особо доверенных лиц секретный комитет с задачей выработки
условий по улучшению положения крепостных крестьян, но он так ничего практического
не сделал. И лишь в 1858 году в этих целях по инициативе рязанского дворянства во мно-
гих губерниях были открыты губернские комитеты из числа местных дворян. Предложения
губерний рассматривались Собственной канцелярией его величества. Председателем редак-
ционной комиссии был начальник военно-учебных заведений Ростовцев. В комиссию вошли
представители губерний, министр внутренних дел Милютин, дворяне-эксперты, Жуковский
и Соловьев. Были еще две комиссии, которые готовили предложения для главной комис-
сии. К осени 1859 года редакционные комиссии обработали проекты по 21 губернии, а к
началу 1860 года обработали остальные проекты. Затем вместо больного Ростовцева был
назначен министр юстиции граф Панин, приверженец крепостного порядка. Редакционные
комиссии выработали окончательные положения и провели их в комитет Государственного
Совета с задачей напечатать общие и местные положения к 19 февраля 1861 года. Основ-
ные черты положения начинаются с объявления крепостных крестьян лично свободными
без выкупа, в целях исправления платежа государственных и иных повинностей наделяются
землей в постоянное пользование по добровольному соглашению крестьян с землевладель-
цами. Крестьяне платят землевладельцу деньгами или трудом, другими словами, оброк, или
несут барщину, и считаются временно обязанными. По желанию, могут выкупать у поме-
щика усадьбы, полевые угодья, используя для этого казенную ссуду. Выкупив землю, кре-
стьяне становятся собственниками. Для каждой местности, с учетом густоты населения и
качества почвы, определялись нормы подушного надела. Количество земли, выделяемой в
надел, и размер повинностей в пользу землевладельца определялось договором крестьянина
и помещика. За отводимый подушный надел назначался оброк.

Поскольку сами крестьяне не имели возможностей своими деньгами выкупать землю,
государство выдавало крестьянам выкупную сумму в определенном размере и на опреде-
ленных условиях. Крестьянство стало как бы свободным. Таким образом была решена пер-
вая часть задачи.

Вторая её часть заключалась в уравнивании классов в управлении. Первого января
1864 года был принят специальный закон по выравниванию прав всех классов в ведении
всех хозяйственных дел. Теперь уездные земские собрания составляются из уездных земле-
владельцев, городских обывателей и крестьян сельских общин. Из уездных земских собра-
ний составляются губернские сельские собрания. Деятельность уездных и губернских зем-
ских собраний подчинена надзору местной губернской власти и министру внутренних дел.
В какой-то мере была осуществлена мысль о восстановлении совместных действий классов
русского общества.

После публикации манифеста 19 декабря 1861 года Герцен написал: «Александр II…
его имя теперь уже стоит выше всех его предшественников. Он боролся во имя человеческих
прав, во имя сострадания, против хищной толпы закостенелых негодяев и сломил их. Этого
ему ни народ русский, ни всемирная история не забудут…» Как ни искажали и не ограни-
чивали ревнители старого порядка план крестьянского освобождения, все же свершилось
событие значительное, и оно в корне разрушило сословную Россию. Абсолютизм отказался
от самой главной своей опоры – рабства.

Несмотря на сложность внутренней жизни России, проводимые реформы, революци-
онное брожение расширяли свои границы. Огромная Амурская область по Айгунскому дого-
вору, заключенному Н. Н. Муравьевым, была присоединена к России. Спустя два года, был
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присоединен Уссурийский край. В шестидесятых годах в Средней Азии генерал Черняев
завоевал Коканд, в семидесятых – генерал Скобелев завершил победами империалистиче-
скую политику в среднеазиатских владениях. В 1864 году, после победы над Шамилем, был
окончательно замирен Кавказ.

Несмотря ни на что, Россия начинала пробуждаться, в народе то там то здесь недоволь-
ство выплескивалось наружу, активизировали свою деятельность различные тайные кружки
и сообщества.

Подпольная Россия была слишком нетерпелива и искала пути выхода из создавше-
гося положения. О себе она напоминала многочисленными прокламациями, бередила душу
народа. Некоторые либералы считали, что стране нужна конституция, как выход из создав-
шегося положения. Понимая это настроение, Александр II, создав специальный комитет под
руководством Астраханского губернатора Лорис-Меликова, поручил ему подготовить госу-
дарственный закон. 12 апреля 1880 года император подписал записку об основах конститу-
ции, разработанную Лорис-Меликовым, но хода она не получила потому, что ему пришлось
активно заниматься процессами арестов, покушений, изучением агентурных дел, охран-
ными и другими делами.

В императоре Александре II, как выразителе интересов правящей верхушки, живущей
за счет труда трудового населения, революционные демократы видели воплощение зла. Его
пытались убрать, несколько раз покушались на его жизнь, в него стреляли и лишь последнее
из покушений стоило ему жизни. Это произошло в марте 1881 года.
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Император Александр III

Следующий император Александр III, узнав, что отец одобрил либеральную про-
грамму Лорис-Меликова, писал ему: «Слава богу! Не могу выразить как я рад, что государь
так милостиво и с таким доверием принял Вашу записку, любезный Михаил Тариелович.
С огромным удовольствием и радостью прочел все заметки государя; теперь смело можно
идти вперед и спокойно и настойчиво проводить вашу программу на счастье дорогой родины
и на счастье господ министров, которых, наверно, сильно покоробит эта программа и реше-
ние государя…»

В письме к Александру Победоносцев, характеризуя царское окружение и настрой
общества, писал: «…час страшный и время не терпит. Или теперь спасать Россию и себя,
или никогда! Если будут Вам прежние песни сирены о том, что надо успокоиться, надо про-
должать в либеральном направлении, надобно уступать так называемому общественному
мнению – и ради бога, не верьте, Ваше Величество, не слушайте. Это будет гибель России
и Ваша, это ясно для меня как день. Безопасность Ваша не уменьшиться. Безумные злодеи,
погубившие Вашего родителя, не удовлетворятся никакой уступкой и только рассвирепеют.
Их можно унять, злое семя вырвать только борьбой с ними на живот или на смерть, железом
и кровью».
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В России менялась политическая обстановка, постепенно нарастал революционный
накал. Повсюду распространялись листовки Народной воли, других общественных органи-
заций революционеров, о чем говорили тогдашние газеты. Сообщая императору о наиболее
активных действиях Народной Воли из общества «Земля и Воля», отдельных действий их
представителей, Лорис-Меликов писал: «Фанатизм их превосходит всякое вероятие; ложные
учения, которыми они проникнуты, возведены у них в верования, способные довести их до
полной самопожертвенности и даже до своего рода мученичества».

8 марта, еще не похоронив растерзанное от взрыва бомбы тело Александра II, было
созвано Александром III заседание Совета Министров для обсуждения записки Лорис-
Меликова, одобренной в основных чертах Александром II. Обсуждение показало разные
воззрения на данное предложение, на этом дело закончилось, а проект сдали в комиссию.
Победоносцев похоронил конституцию.

Император России Николай II (автор – Илья Галкин)
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Вообще Александр III государственными делами занимался мало. Современники гово-
рили, что в истории Российского Государства не было более скучного времени, как эти три-
надцать лет царствования императора Александра III. Такое состояние соответствовало его
душевному настроению. Ему поступили сообщения о ходе следствия и суда над убийцами
его отца, высказывания отдельных людей не применять к ним смертной казни, а заменить
тюрьмой. Император поддержал предложение Победоносцева не щадить убийц, ответив
ему: «Будьте спокойны, с подобными предложениями ко мне не посмеет придти никто, и что
все шестеро будут повешены, за это я ручаюсь».

Надо отметить, что Александр III во всем доверял Победоносцеву, который в его цар-
ствование был практически основной решающей фигурой в государстве. Он дружил с Ф. М.
Достоевским, имел связи с вождем славянофилов Аксаковым, со славянофилами вообще,
которые оказывали какое-то влияние на Константина Петровича Победоносцева, последний
думал использовать их в своих целях. При содействии министра финансов были проведены
без сопротивления со стороны дворян-помещиков две крестьянские реформы: понижены
выкупные платежи и отменена подушная подать. Была попытка упорядочить дело крестьян-
ского переселения. Несмотря на дворянскую помещичью программу правительства, разви-
валась активно промышленность, увеличивалось число фабрик и заводов, в городах чис-
ленно рос рабочий класс. Кое-где вспыхивали забастовки, и правительство, зная к чему ведут
эти бунты, стремилось как-то смягчить положение рабочих. Была ограничена продолжи-
тельность рабочего дня для женщин и детей, учреждена фабричная инспекция, были изданы
обязательные правила об условиях фабричной работы.

В земской жизни проводились меры увеличения числа гласных от дворян и уменьше-
ния крестьянского представительства, усилия влияния на них дворян-помещиков, т. е. это
был явный шаг в сторону крепостной зависимости.

Правительство стремилось ограничивать суд присяжных, восстанавливать дорефор-
менные принципы смешения административной и судебной властей. Новый цензурный
Устав душил оппозиционную прессу. Идеологию в этих «нововведениях» трудно понять.
Победоносцев глумился над идеей всеобщей обязательной грамотности, считая, что надо
задушить университет и вообще народное образование. Обер-прокурор Святейшего Синода
вместо «духовных» начал, прививал русским людям такой циничный нигилизм, какой не
снился его предшественникам на этом поприще. Жалкий лгун, говоря о добром народе, он
радел об интересах привилегированных.

Он вмешивался не только в сферы политики, зорко следил за экономической и финан-
совой жизнью страны. Он знал, что в 1883 году организовалась группа «Освобождение
труда», где работал Плеханов, Аксельрод, Засулич, Дейг. Он знал о стачке 1885 года в Оре-
хово-Зуеве, на Морозовской фабрике, следил за стачечной волной. В 1890 году ему доно-
сили о социал-демократической пропаганде на Путиловском заводе, а в следующем году –
о первой маевке под Петербургом, в 1893 году – о забастовке на Хлудовской мануфактуре в
Егорьевске Рязанской губернии, о беспорядках в железнодорожных мастерских в Ростове-
на-Дону и, наконец, в последний год царствования – о забастовках в Петербурге, Москве,
Шуе, Минске, Вильно, Тифлисе, огромной волне еврейских погромов.

Не поняв причину возмущения людей из-за их бедственного и бесправного положения,
думал, что в этом замешаны евреи, на записке генерала Чурко об усмирении погромщиков
написал: «А я, знаете, и сам рад, когда евреев бьют».

Военная политика Александра III была также пассивной. Франко-Русский альянс, в
конечном счете, привел нас к мировой войне, что никак уже нельзя признать актом большой
политической дальновидности.

За внешним благообразием монархии Александра III таилась глубокая развращенность
министров, сановников, губернаторов.
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Не имевший ни капли русской крови, женатый на датчанке, Александр III искренне
считал себя «настоящим русским», ел черный хлеб с редькой, пил водку… не умел грамотно
писать по-русски, думал о себе, что он хранитель русского духа. В последнее время вообще
отошел от дел, увлекся выпивкой, играми, охотой, но не государственными делами. В 1894
году заболел и 20 октября скончался в Ливадийском дворце в Ялте. Императором России
стал Николай II.

Конец XIX века характерен периодом передела территории земного шара, границ
государств путем войн и насилий. Горстка «великих» держав установила господство над
огромными колониальными и полуколониальными территориями азиатского и африкан-
ского континентов. Сам раздел совершался в результате глубоких изменений, происходящих
в экономическом строе развитых стран.

После реформы 1861 года крупная промышленность России стала расти невиданными
темпами. К концу 1870 годов в основных отраслях легкой промышленности завершился про-
мышленный переворот. Быстро формировался рабочий класс и промышленная буржуазия.
Мелкое производство становилось придатком фабрик. Началось интенсивное строитель-
ство железных дорог в европейской части страны, что способствовало появлению и разви-
тию предприятий тяжелой промышленности. Высокая концентрация крупной промышлен-
ности была характерна для Петербурга, Прибалтики, Донбасса, Криворожья, Баку, Польши.
В менее развитых районах России таких как Литва, Белоруссия, Поволжье, Кавказ, развива-
лось мелкокапиталистическое производство. Здесь самыми крупными предприятиями были
вагоноремонтные мастерские железных дорог.

В 90-х годах XIX столетия возросла роль государства в экономике. Сооружение Транс-
сибирской магистрали и Ташкентской железной дороги дало толчок в развитии металлургии
и машиностроения, в целом, индустриализации этих частей России, в переселение людей
на новые земли.

Сельское хозяйство после отмены крепостного права развивалось по пути интенси-
фикации и торговой специализации. Увеличивались посевы зерновых экспортных культур:
пшеницы и ячменя, свеклы и картофеля, льна, хлопка, развивалось животноводство для тор-
говых целей. К тому времени сохранились 2/3 землевладений у помещиков. Многие поме-
щичьи земли сдавались в наем и они плохо обрабатывались. В данном случае крепостное
право заменялось отработочной системой. Вообще, в центральной части Россия, в связи с
ростом населения, размер надела на мужскую душу уменьшился с 4,8 десятин в 1861 году до
2,6 десятин в 1905. Из-за малоземелья крестьянские земли были истощены. Лесов и лугов в
наделе стало ещё меньше. Все это определяло характер экономических отношений на селе.
Здесь царил произвол и террор со стороны богатых землевладельцев, земских начальников,
чиновников разных рангов. Ради благополучия 300 тысяч помещиков, сохранивших свои
земли после отмены крепостного права, миллионы крестьян обрекались на полуголодное
существование. В целом весь поземельный строй российской деревни к началу XX века при-
шел в непримиримое противоречие с потребностями экономического развития России. На
это влияли участившиеся недороды, неурожаи, что приводило к массовому голоданию кре-
стьян, что нередко переходило в народные возмущения.

В России, как в многонациональной стране (говорили на 146 языках и наречиях), зна-
чительная часть населения подвергалась национальному угнетению со стороны правящих
классов. Возникали противоречия национальные и социальные. Южная Украина, Северный
Кавказ, большая часть Сибири при незначительной плотности коренного населения и огром-
ных фондах незанятых и неосвоенных земель стали объектом колонизации с четко выражен-
ным колониальным обликом экономики. Заселяя эти земли русскими, местное население не
подвергали национальному угнетению. Такие регионы как Центральный Кавказ, Закавказье,
Казахстан, районы Поволжья, Урала и Сибири, где имелся большой процент коренного насе-
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ления, становились ареной грабежа, сырьевой базой и рынком сбыта для промышленного
русского центра. Противоречия между быстрым и неравномерным ростом капитализма, бан-
ковского дела и земледелием в стране вызывали социальные и экономические недовольства.

Промышленный подъем сменился кризисом, появилась массовая безработица, случаи
невыплаты зарплаты. Из-за низкой зарплаты в мае 1899 года забастовали рабочие на Джу-
товой мануфактуре в Риге, при подавлении забастовки было убито 93 человека и несколько
сотен ранено. В июле были расстреляны забастовавшие рабочие приазовских заводов «Рус-
ский Провиданс» и «Никополь» Мариупольского общества; в декабре на фабриках Поля и
Максвелла в Петербурге забостававшие рабочие дали бой полиции, пытавшейся подавить
сопротивление бастующих. В 1900 году в Харькове было организовано празднование 1-
го мая рабочих ряда предприятий с политической демонстрацией, в которой участвовало
более 10 тыс. человек. Казаки арестовали около 200 участников. На следующий день заба-
стовавшие рабочие железнодорожных мастерских добились освобождения арестованных.
Это была хоть и небольшая, но первая победа. В феврале 1899 года в Петербургском универ-
ситете в знак протеста против деятельности ректора забастовали студенты. Прекратились
занятия в Военно-медицинской академии, техническом, горном, лесном и электротехниче-
ском институтах. Забастовочное движение охватило ряд учебных заведений Киева, Харь-
кова, Риги. В конце февраля 1899 года бастовало около 30 тысяч студентов, в том числе тре-
тья часть в Петербурге. В январе в Киеве появилось правительственное сообщение об отдаче
183 бастующих студентов в солдаты, что вызвало бурю протестов. 14 февраля 1901 года во
время приема в Министерстве народного просвещения студент П. В. Карпович смертельно
ранил министра Н. П. Боголепова. 19 февраля, в 40-летнюю годовщину отмены крепостного
права 30 студентов, собравшихся в Казанском соборе, вышли на площадь и двинулись по
Невскому проспекту. Новым моментом в студенческой демонстрации явилось то, что в ней
участвовали и рабочие. Внушительная демонстрация рабочих и студентов прошла в Харь-
кове, 1 мая провели политическую демонстрацию 1200 рабочих Обуховского завода по при-
чине того, что администрация уволила 26 человек, якобы, за «прогул».

Нараставшее сопротивление режиму со стороны рабочих и крестьян, брожение в рядах
интеллигенции стало основой создания различных партий. Группа «Освобождения труда»
во главе с Плехановым Г. В. весной 1900 года вышла из «Союза русских социалистов» и воз-
главила самостоятельную организацию «Социал-демократ». Возобновилось издание газеты
«Освобождение труда». Группа Плеханова в основном занималась теоретической борьбой
с антиреволюционными элементами, а центральной идеей Ленина было создание боевой
революционной партии пролетариата. В апреле 1900 года была создана газета «Искра» для
формирования партии, призванной руководить рабочим движением в масштабе всей страны.
Разобравшийся в намерениях искровцев департамент полиции в 1901–1902 годах обрушил
на организацию серию ударов. За тюремной решеткой оказались агенты «Искры» в Петер-
бурге, Одессе, Вильно, Киеве, Москве, были разгромлены ряд типографий. Впоследствии
они были восстановлены, и поток «Искры» из-за границы усилился. Шла борьба за завоева-
ние местных социал-демократических организаций.

В 1902 году вновь начались бурные выступления студентов с участием рабочих в
Киеве, Петербурге, Москве, других городах на политической основе. Инициатива в движе-
нии переходила к рабочим. Пролетариат Закавказья, имеющий многонациональный состав,
насчитывающий более 100 тысяч человек, выступил единым фронтом за свои права против
капиталистических и полуфеодальных методов эксплуатации. В феврале 1902 года началась
18-дневная забастовка рабочих нефтеперегонного завода Манташева, которая закончилась
победой. В мае этого же года прошли массовые политические демонстрации в Баку, Сор-
мове, Ростове-на-Дону, которые были жестоко подавлены. Рабочее движение началось в Зла-
тоусте и в других регионах страны.
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