
М.А. Омаров, Ю.П. Шабаев

Политическая история России
Памятные даты и события,

повлиявшие на формирование
общероссийской гражданской идентичности



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования  

«                      РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Центр социально-политических исследований                            

и информационных технологий



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.А. Омаров, Ю.П. Шабаев 

 

 

 

Политическая история России 

 
Памятные даты и события, 

повлиявшие на формирование 

общероссийской гражданской идентичности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2023 



УДК 94(47) 

ББК 63.3(2) 

О57 

 
Рецензент 

Валерий Алексеевич Ачкасов 

Доктор политических наук, профессор,                                                                          

заведующий кафедрой этнополитологии факультета политологии СПбГУ 

 
Омаров М. А., Шабаев Ю. П. 

О57   Политическая история России: Памятные даты и события, повлиявшие 

на формирование общероссийской гражданской идентичности: справочник; 

М.: РГГУ, 2023. — 176 с. 

ISBN 978-5-7281-3249-3 

 
В справочном издании представлены даты и исторические                        

факты, связанные как с формированием и укреплением российской 

государственности, так и с формированием сложного культурного состава ее 

населения. Показано, что поликультурность являлась характерной чертой как 

Древнерусского государства, так и Русского царства, Российской империи, 

СССР. Само формирование российской государственности в 862 году 

происходило в форме соглашения между разными территориальными и 

культурными сообществами, населявшими современную территорию 

европейского северо-запада страны. В процесс государственного 

строительства вскоре были вовлечены и южные     земли с населявшими их 

племенами, и Киев стал столицей формирующегося государства. В 

дальнейшем территория государства постоянно расширялась и этот процесс 

был сложным и неоднозначным: одни территории добровольно входили в 

состав государства, другие были присоединены в результате завоеваний. Но 

постепенно населявшие страну культурно-языковые и религиозные 

сообщества все прочнее интегрировались в общее политическое пространство 

страны. А потому факты истории очевидно показывают, что территориальное 

расширение государства, борьба за его независимость были на протяжении 

веков совместным делом многих российских народов. Российская Федерация 

сохраняет культурное многообразие населения и традиционные ценности, 

сформировавшиеся в процессе длительного межкультурного взаимодействия 

российских народов, но при этом ее государственная национальная политика 

нацелена на укрепление общероссийского единства, формирование                   

гражданской российской нации (многонационального российского народа), 

которую теперь порой называют нация наций. 

Справочник предназначен для педагогов, государственных служащих и 

широкого круга читателей, интересующихся отечественной историей. 

 

                                                                                                                          УДК 94(47) 

                                                                                                                                ББК 63.3(2) 

 
© Омаров М.А., Шабаев Ю.П., 2023 

© Российский государственный 

ISBN 978-5-7281-3249-3 гуманитарный университет, 2023 



5  

Содержание 

Предисловие………………………………. 6 

Даты и события………………………….....8 

Примечания………………………………...158 

Литература …………………………………165 

Список иллюстраций ……………...……… 167 



6  

Предисловие 

Для любого полиэтнического государства, в том числе для                     

российского, критически важно развитие и укрепление у своих 

граждан представления об их принадлежности к общему 

социально-политическому сообществу, к единой гражданской 

нации. Это не отрицает наличия у них этнической идентичности, 

т.е. признания гражданами страны их принадлежности к той или 

иной культурно- языковой группе (национальности). 

Определение российского народа как гражданской нации,    

как созидателя национального государства, прозвучало в 

выступлении Президента Российской Федерации В.В. Путина 

почти двадцать лет назад. На рабочей встрече по вопросам 

межнациональных и межконфессиональных отношений в 

Чебоксарах 5 февраля 2004 года он сказал: «Полагаю, что сегодня 

мы имеем все основания   говорить о российском народе как о 

единой нации. Есть, на мой взгляд, нечто такое, что нас всех 

объединяет. Наши предки очень многое сделали для того, чтобы 

мы чувствовали это единство. Это наша историческая и наша 

сегодняшняя реальность тоже. Представители самых разных 

этносов и религий в России ощущают себя действительно единым 

народом. Используют все свое культурное богатство и 

многообразие в интересах всего общества и всего государства. Мы 

обязаны сохранить и укрепить  наше  национальное                                  историческое 

единство»*. 

Вся многовековая история российского государства представ- 

ляет собой сложную палитру исторических событий, которые ха- 

рактеризуют его политическое и экономическое развитие, освое- 

 

 
* Путин В.В. Вступительное слово на рабочей встрече по вопросам межна- 

циональных и межконфессиональных отношений. 5 февраля 2004 г. Чебокса- 

ры [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/ 

transcripts/22349 (дата обращения 02.10.2022) 

http://kremlin.ru/events/president/


7  

ние и расширение его территории, становление государственных 

институтов, изменения в социальном и культурном облике отдель- 

ных земель и формирование общего культурного кода, заложен-            

но го в основу российского единства. 

Предлагаемый сборник содержит памятные исторические 

даты, которые показывают, как на протяжении веков происходило 

формирование у граждан страны общероссийской идентичности, 

которая является индивидуальным выражением принадлежности 

каждого жителя страны к единой гражданской нации —                     

российскому народу. 

Из множества событий и исторических фактов, которые                

связаны с историей Российского государства, мы выбрали даты и 

события, способные вызвать у представителей народов, 

проживающих                на территории России, чувство сопричастности с 

историей Отечества. Необходимыми условиями этого является как 

культивирование исторической памяти, так и сохранение                            

и развитие этнокультурного многообразия народов России, что 

определено в качестве одной из целей в «Стратегии 

государственной национальной поли тики Российской Федерации 

на период до 2025 года». 
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Даты и события 

859 г. — официальная дата основания Великого Новгорода 

 

Именно эта дата упоминается в Софийской Первой летописи 

(XV век) как год основания Великого Новгорода. В первой русской 

летописи «Повесть временных лет», написанной в начале XII века 

монахом Киево-Печерского монастыря Нестором, событие 

описано так: «Словени же седоша около езеря Илмеря,  

прозвашася своимъ имянемъ, и сделаша градъ, и нарекоша и 

Новегородъ».  Нестор  упоминает, что в Новгороде находился 

Рюрик (ум. 879) — родоначальник русской княжеской, 

впоследствии ставшей царской, династии Рюриковичей.                 

Именно этот факт позволяет назвать Новгород первой столицей 

Древнерусского государства1. 

Новгородская земля, заселенная славянскими, финно-угорски- 

ми и балтийскими племенами, стала тем политическим центром, 

где происходила консолидация разных племен, впоследствии сос- 

тавивших единую этническую общность — русский народ2. 

 

Рис. 1. А. Васнецов. Вече во Пскове. 1909 г. 
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862 г. — начало российской государственности 
 

В этот год, согласно «Повести временных лет», славянские 

и финские племена (словене, кривичи, чудь, весь и меря) по общему 

решению на добровольной основе пригласили «во власть» скандина- 

ва или полускандинава-полуславянина Рюрика с братьями Синеусом 

и Трувором. Летописное свидетельство о призвании варягов позво- 

ляет сделать ряд выводов: древнерусская государственность сформи- 

ровалась на севере европейской России — в Приильменье (в районе 

Новгорода Великого); формирование российской государственности 

происходило в результате сложного межкультурного славяно-финско- 

варяжского взаимодействия: князя Рюрика с русью призвали править 

ими пять племен, среди которых только два были славянскими (слове- 

ны и кривичи), а три — финскими — чудь, весь и меря. 

В 1862 г. в Новгородском кремле, где, согласно «Повести вре- 

менных лет», утвердился Рюрик, был сооружен памятник «Тыся- 

челетие России»3. 

 

Рис. 2. А. Васнецов. Призвание варягов. 1909 г. 
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882 г. — Киев становится столицей 

Древнерусского государства 

Князь Олег (ум. 912), именуемый в русской исторической тра- 

диции Вещим, регент малолетнего сына Рюрика Игоря (878-945), 

взяв с собой воинов, покорил города Смоленск и Любеч и назначил 

там своих наместников. Затем он двинулся на Киев. 

Одним из последствий описанных событий стало освобожде- 

ние ряда восточнославянских племен от необходимости платить 

дань Хазарскому каганату — одному из влиятельнейших на тот мо- 

мент государств, созданному кочевым народом — хазарами. Русь 

постепенно превращалась в одно из наиболее крупных и сильных 

на тот момент государств. 

Состав воинства князя Олега, в которое входили варяги, чудь, 

словене, меря, весь, указывает на то, что формирование россий- 

ской государственности происходило в результате сложного куль- 

турного взаимодействия между разными племенами, что сопро- 

вождалось укреплением территориальных связей, союзнических 

отношений между ними. 

 

Рис. 3. План Киева в X веке (во времена княгини Ольги). 

Закревский Н. В. «Описание Киева». Москва, 1868. Т.2 
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922 г. — принятие ислама Волжской Булгарией в качестве 

государственной религии 

К X в. Волжская Булгария освободилась от вассальной зависи- 

мости от Хазарского каганата, откуда на Волгу стал проникать ислам. 

В каганате он получил распространение уже в VIII столетии, хотя там 

довольно широко было распространено и христианство, а хазарская 

элита в большинстве своем исповедовала иудаизм. Среди 

подвластных     Волжской Булгарии племен не все приняли ислам, 

многие продолжали оставаться приверженцами различных 

языческих  культов. Тем  не менее эта дата считается началом 

истории ислама Волго-Камско- Бельского региона. Принятие ислама 

поспособствовало стремительному развитию Волжской Булгарии 

как независимого государства.   Булгария вышла на качественно                

иной  уровень цивилизационного развития, став важным регионом            

на Великом Волжском пути, по которому купцы Древнерусского 

государства вели торговлю с Арабским Востоком. Во второй  

половине X века князь Владимир Великий женился на булгарской 

княжне. От этого брака у них родились Борис и Глеб, 

канонизированные Русской православной церковью. 

 

Рис. 4. Принятие ислама Волжской Булгарией. Источник: Wikimedia Commons. 
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988 г. — принятие христианства на Руси 
 

Самые ранние упоминания о проникновении христианства в 

восточнославянские земли восходят к первым векам нашей эры, 

когда в Малой Азии, на Балканском полуострове, в Северном При- 

черноморье и Крыму вели свои проповеди первые христианские 

апостолы и их ученики. Дохристианская (языческая) Русь отлича- 

лась большой веротерпимостью. Здесь свободно отправляли свои 

религиозные культы мусульмане и иудеи, христиане из Византии, 

из немецких, польских, чешских земель. 

Крещение князя Владимира и его приближенных было совер- 

шено в г. Корсуни (Херсонесе) — в центре византийских владений 

в Крыму. За этим последовало крещение жителей Киева и, посте- 

пенно, всего государства. 

Власть была заинтересована в единоверии, поскольку привер- 

женность общим богам сближала людей, цементировала местные 

сообщества и позволяла подчинить общественную жизнь единым 

нравственным нормам. Принятие христианства как государствен- 

ной религии способствовало духовному объединению славянских 

и неславянских народов. 

 

Рис. 5. В. Васнецов. Крещение Руси. Фреска в киевском 

Владимирском соборе. 1885 г. Источник: МИР24 
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1016–1054 — годы правления Ярослава Мудрого 
 

Ярослав Мудрый правил Киевом почти сорок лет с перерыва- 

ми (первый период с 1016 по 1018 гг. и второй — 1019-1054 гг.).  При 

Ярославе Мудром была издана «Русская правда» — сборник пра- 

вовых норм Киевской Руси, древнейший русский правовой кодекс. 

Во внешней политике Ярослав Мудрый также достиг больших 

успехов: после разгрома печенегов южные границы стали безопас- 

ными. Были осуществлены походы на северо-запад и там основан 

город Юрьев (ныне Тарту, Эстония). Для расширения междуна- 

родного влияния Руси Ярослав Мудрый взял в жены дочь короля 

Швеции Ингигерду. Сын Ярослава Всеволод женился на дочери 

византийского императора Константина Мономаха. Для сына Изя- 

слава Ярослав организовал брак с Гертрудой ― дочерью польского 

короля Мешко II. Дочери Ярослава также вышли замуж за предста- 

вителей правящих династий европейских держав. 
 

Рис.6. И. Билибин. Суд во времена русской правды. 1907 г. 

Источник: Wikimedia Commons 
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1113–1125 — годы правления Владимира Мономаха 
 

Из 72 лет своей жизни князь лишь 12 правил в Киеве — мень- 

ше, чем его предшественники. С юных лет Владимир стал ростов- 

ским князем и возглавил дружину. Именно Владимир Мономах об- 

ратил особое внимание на Владимиро-Суздальские земли и стал 

их развивать. Он расширил и укрепил новыми крепостями Ростов 

и Суздаль. В последнем поставил каменный собор Успения Бого- 

родицы — первый каменный храм Ростово-Суздальской Руси. 

Владимир Мономах смог за годы своего недолгого правления 

на несколько десятков лет убрать угрозу половецких нападений на 

Русь, создать реальное политическое единство Руси, упорядочить 

законодательство. В период его правления на Руси прекратились 

междоусобные войны. После Мономаха остались несколько про- 

изведений, самым знаменитым из которых является «Поучение 

Владимира Мономаха», в котором он призывает своих потомков 

избегать междоусобиц и распрей. 

 

Рис. 7. К. Мирошник. Владимир Мономах. 1907 г. Источник: Рамблер 
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1147 г. — первое упоминание о Москве 
 

Москва, столица современной России, начала строиться кня- 

зем Владимиро-Суздальским и великим князем Киевским Юрием 

Долгоруким (ок. 1090-1157), получившим свое прозвище за пос- 

тоянное стремление расширить территории своих княжеств4. 

Москва была основана в период упадка Древнерусского 

государства — Русь распадалась на удельные княжества. Юрий 

Долгорукий активно строил новые города — так появились 

Переславль-Залесский, Юрьев-Польский, Дмитров. 

Место, где была основана Москва, располагалось на пересе- 

чении важных торговых путей. Через речные пути сообщения от 

Москвы можно было выйти как в Каспийское, так и в Азовское 

и Черное моря. 

Впоследствии Московское княжество выделилось из великого 

княжества Владимирского, а ее возвышение и стремительный рост 

начались в период ордынского нашествия на Русь. 

 

Рис. 8. А. Васнецов. Основание Москвы. 1917 г. Источник: Gallerix 
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1242 г., 5 апреля — победа русского войска во главе 

с князем Александром Невским (1221–1263)                              

в Ледовом  побоище на Чудском озере 

Непосредственным результатом битвы на Чудском озере ста- 

ло заключение договора между немцами и новгородцами, согласно 

которому крестоносцы уходили из всех захваченных ими русских 

земель. И хотя немцы не прекратили свои походы на Русь,  они                                        

уже не могли нанести существенного удара по северным землям. 

Победа ослабила военную мощь Ливонского ордена и остановила 

экспансию на Русь с Запада. 

В 2021 году в деревне Самолва Гдовского района Псковской об- 

ласти, примерно на том месте, где в 1242 году произошло Ледовое 

побоище, был открыт памятник Александру Невскому (официальное 

название: «Александр Невский с дружиной»). Открытие памятника 

было приурочено к 800-летию со дня рождения Александра Невского. 

 

Рис. 9. Памятник «Князь Александр Невский с дружиной» на берегу 

Чудского озера в деревне Самолва Гдовского района. 

Источник: ТАСС 
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1313 г. — Религиозный переворот хана Узбека. Принятие 

ислама как государственной религии Золотой Орды 

При хане Узбеке (1313-1341 гг.), когда Золотая Орда достигла 

вершины своего могущества, религиозная ситуация в ханстве резко 

изменилась. Религиозный переворот, как характеризуют современные 

историки отказ от веротерпимости и превращение ислама в государ- 

ственную религию ханства, сопровождался массовым уничтожением 

чингизидов, вставших в оппозицию к новому властителю. 

До Узбека жизнь монголов регламентировал свод законов, 

приятый при великом Чингисхане, в котором устанавливалось ра- 

венство всех религий. 

В ходе исламизации Орды при Узбек-хане многие татары, яв- 

лявшиеся последователями тенгрианства или исповедовавшие дру- 

гие культы, бежали от притеснений в русские княжества. В Москве 

они принимали православие, со временем переходили на русский 

язык и, в конце концов, становились русскими. В Москву из Орды 

уходили представители многих знатных татарских родов, которые 

положили начало  известным дворянским фамилиям. Среди них 

стоит назвать  историка  Карамзина — из рода Кара-мурзы, писателя 

Тургенева — из Тургаевых, а также Аксаковых, Огаревых, 

Чаадаевых, Кутузовых, Тимирязевых, Бахрушиных и т.д. 

 

Рис. 10. И. Анжигитов. Принятие ислама в Золотой Орде в 1312–1313 году. 2018 г. 

Источник: ARTEFACT 
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1380 г., 8 сентября — Куликовская битва 
 

Куликовская битва произошла 8 сентября 1380 г. между 

объединенным войском во главе с Великим князем 

Владимирским и князем московским Дмитрием Ивановичем и 

войском правителя части Золотой Орды Мамая.               Основную массу 

ополченцев Дмитрия Донского (1350-1389), согласно летописям, 

составляли представители русских княжеств, но сами эти 

княжества нередко населяли разные племена. 

Победа войск под руководством московского князя Дмитрия 

Донского над ханом Мамаем нанесла решающий удар ордынскому 

владычеству. Битва показала, что на Руси начался процесс форми- 

рования национального единства, и становилось очевидным, что 

важнейшим институтом, регулирующим этот процесс, должно 

стать централизованное государственное образование с сильной 

верховной властью. 

Куликовская битва дала мощный импульс для интеграции 

отдельных земель и княжеств вокруг Великого княжества 

Московского, показала мощь и силу Москвы как укрепляющегося 

политического центра. Так Москва постепенно становится 

столицей Руси. 

 

Рис. 11. М. Авилов. Поединок Пересвета с Челубеем                                                  

на Куликовом поле. 1943 г. Источник: Wikimedia Commons 
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1410 г., 15 июля — Грюнвальдская битва 
 

Объединенные русско-польско-литовские войска под коман- 

дованием Ягайло (ок. 1350/1362-1434) разбили войска немецкого 

Тевтонского ордена и положили конец продвижению Тевтонского 

ордена на Восток. 

Около половины союзных войск было набрано в русских зем- 

лях. Очевидцы событий отмечали, что именно смоленские полки 

сыграли решающую роль в победе над тевтонцами, ибо литовцы 

отступили с поля боя, а смоленские полки держались до конца, 

что позволило в итоге одержать победу5. 

Западные русские княжества в большинстве своем оказались 

под властью Великого княжества Литовского, достигшего вершин 

своего могущества в XIV веке. Однако две трети его населения со- 

ставляли славяне, поэтому языком княжества был русский язык, 

или «русска мова» («проста мова»), как называли его сами носите- 

ли. Сегодня лингвисты на Украине именуют его староукраинским, 

а в Белоруссии — старобелорусским. В современной польской ис- 

ториографии он именуется как Język ruski (русский язык). Исходя 

из сказанного, Грюнвальдскую битву можно с полным правом 

считать и частью отечественной истории. 

 

                    

Рис. 12. Я. Матейко. Грюнвальдская битва. 1878 г. 

Источник: Wikimedia Commons 
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1439 г. — отказ великого князя Василия II (1415–1462) 

признать унию между католической и православной 

церквями под главенством Римского папы, заключенную 

во Флоренции (1439 г.) 

В 1439 г. во Флоренции на заседании 17-го Вселенского 

собора был подписан Акт об объединении католической и 

православной церквей на условиях признания православной 

церковью католической догматики и главенства папы Римского, 

но при сохранении в церковных практиках православных обрядов. 

Акт об унии подписал русский митрополит Исидор. 

Митрополит Киевский и всея Руси Исидор (1385-1463), грек по 

происхождению, поддержавший Флорентийскую унию, был низло- 

жен, а на его место был избран рязанский епископ Иона (ок. 1390- 

1461). Это событие, произошедшее в 1448 г., положило начало 

независимости Русской православной церкви от Константинополь- 

ского патриарха. После взятия османами Константинополя в 1453 г. 

выбор главы русской церкви определялся уже в Москве. Русская 

православная церковь становится автокефальной, т.е. независимой. 

 

Рис. 13. Василий II Васильевич Темный. Царский титулярник. 

Источник: История.России 
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1441 г. — основание Крымского ханства 
 

В XV в. начался упадок Золотой Орды, закончившийся ее рас- 

падом на Казанское ханство, Астраханское ханство, Сибирское 

ханство и Крымское ханство, Большую и Ногайскую орду. Крым- 

ское ханство отделилось от Золотой Орды и стало самостоятель- 

ным в 1441 году. 

С начала XVI века именно Крымское ханство, регулярно со- 

вершавшее набеги на русские земли и разорявшее их, стало самым 

опасным соперником Москвы. Первоначально ханство было доста- 

точно слабым и даже объявило себя вассалом литовского князя, но 

затем оно окрепло и превратилось в самостоятельную силу, а в на- 

чале XVI в. крымская династия Гиреев утвердилась и на казанском 

троне. Нередко крымчаки действовали в союзе с другими соперни- 

ками Москвы (Литвой, Польшей). Борьба с Крымом продолжалась 

около трех веков и завершилась присоединением Крыма к Россий- 

ской империи в XVIII веке при Екатерине Великой. Крымскотатар- 

ская знать присягнула на верность Российскому государству. 

 

Рис. 14. Ф. Алексеев. Вид города Бахчисарая. 1798-1800 гг. 

Источник: Aria-art 
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1462–1505 гг. — годы правления Ивана III Великого, 

одной из ключевых фигур в истории России 

При Иване III началось формирование русского 

централизованного государства — России. Московское великое 

княжество объединило большинство русских земель в единое 

Русское государство. Москва стала столицей Русского государства. 

При Иване III было окончательно присоединено Ярославское 

княжество (1463 г.), Пермь Великая (1472 г.), Ростовское княже- 

ство (1474 г.), Тверское княжество (1485 г.), Вятская земля (1489 г.), 

Черниговское и Новгород-Северское княжества (1503). Была пол- 

ностью повержена и независимая прежде от Москвы  Новгородская 

республика (1478 г.). В Москву был увезен новгородский вечевой 

колокол, который являлся символом ее независимости. Вхождение 

в состав Московского государства новгородских, вятских и перм- 

ских земель с проживающими здесь народами обогатило нацио- 

нальный и культурный состав государства. 
 

Рис. 15. Иван III в Царском титулярнике. 1672 г. 

Источник: Wikimedia Commons 
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1480 г., 8 октября — стояние на реке Угре 

Стояние на реке Угре в 1480 г. между войсками хана Большой 

орды Ахмета (ум. 1481) и великого князя Московского Ивана III 

(поводом стал отказ Москвы платить дань Орде в 1476 году) и 

окончательное   покорение московским великим князем Вятской и 

Пермской земель стали важными историческими событиями, 

положившими               начало  создания  будущего  Московского царства. 

Московские и ордынские войска расположились по обе сто- 

роны реки и опасались начинать наступление. Во время «стояния» 

диверсионный отряд московских войск спустился по рекам Оке 

и Волге к столице Орды — Новому Сараю, разгромив ее. В этом 

походе участвовал и крымский царевич Нур-Девлет. 

Узнав о разгромленной столице и действиях диверсионного 

отряда в глубоком тылу, ордынцы отступили, а спустя некоторое 

время хан Ахмат был убит в своей ставке. В Орде начались междо- 

усобицы, что привело к ее значительному ослаблению. Русское го- 

сударство стало полностью суверенным. 

 

                

 Рис. 16. Н. Ращектаев. Стояние на Угре. 1950-е гг. 

 Источник: ARTEFACT 
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1487 г., 9 июля — взятие Казани войсками Ивана III 
 

Взятию города предшествовала осада и разгром татарских 

войск, а его сдаче способствовали сторонники московского князя 

среди самих осажденных горожан. После взятия Казани с ханством 

был подписан договор, усиливший влияние русского правителя 

на Казанское ханство, а Иван III принял титул князя Булгарского 

(позднее в титуле русских царей — Государя Булгарии). В период 

правления хана Мухаммед-Амина (1469–1518) Казанское ханство 

фактически находилось под московским протекторатом и прово- 

дило единую с Москвой внешнюю политику, в частности, воева- 

ло против Большой Орды в 1493 году. Казанское ханство не было 

включено в состав Русского государства, так как это противоречи- 

ло бы союзническим отношениям с Крымским ханством, возник- 

шим несколькими десятилетиями ранее. 

 

 

Рис. 17. Лицевой летописный свод. Взятие Казани Иваном III. XVI в. 

Источник: РУНИВЕРС 
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1497 г. — принятие Судебника Ивана III — свода законов 

российского государства, в котором отражалось усиление 

роли центральной власти в государственном устройстве 

и судопроизводстве страны 

Судебник включал в себя разделы, посвященные наиболее важ- 

ным вопросам жизнедеятельности централизованного государства: 

системе налогообложения, устройству судов, правам различных 

сословий и т.п. В Судебнике был определен состав преступлений, 

классифицировавшихся как преступления против государства, 

усиливалась защита прав вотчинников, было зафиксировано время 

возможного перехода крестьян от одного собственника к другому 

(Юрьев день). Ужесточилась уголовная ответственность за совер- 

шенные преступления и расширилось поле действия смертной каз- 

ни, изменилась система и виды наказаний. 

Судебник стал важным общегосударственным правовым ко- 

дексом, регулирующим различные сферы деятельности централи- 

зованного государства. 

 

                      

Рис. 18. С. Иванов. Юрьев день. 1908 г. 

Источник: Wikimedia Commons 
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1502 г. — крымский хан Менгли-Гирей (1445–1515) 

нанес сокрушительное поражение Большой Орде. 

Большая Орда перестала существовать как государство 
 

В 1501 году хан Большой Орды Шейх-Ахмед начал готовить 

поход на Крымское ханство. Крымский хан Менгли-Гирей, преду- 

прежденный об этом походе, приказал мобилизовать все мужское 

население старше 15 лет. Изначально ордынское войско состояло 

из войск хана Шейха-Ахмеда и его брата Сеид-Ахмеда, но по 

причине ссоры войско Сеид-Ахмеда ушло в Астрахань, оставив 

хана одного против Крыма. По мере наступления крымских татар 

подданые Шейха-Ахмеда переходили на сторону Менгли-Гирея. 

15 июня 1502 г. крымский хан разгромил предводителя Большой 

Орды, а после сжег столицу орды Сарай. Большая Орда была 

разгромлена и прекратила свое существование, а последний хан 

Шейх-Ахмед с небольшим отрядом бежал. 

 

Рис. 19. Менгли I Герай (в центре) со своим сыном и наследником Мехмедом 

Гераем (слева) и османским султаном Баязидом II (справа). 

Источник: Wikimedia Commons 



27  

1505–1533 гг. — годы правления Василия III (1479–1533) 
 

Василий III продолжил политику по созданию и укреплению 

централизованного московского государства. В 1506 году намест- 

ник великого князя утвердился в Перми Великой, а в 1510 году была 

упразднена формальная независимость Пскова. К 1521 году к Мос- 

ковскому княжеству присоединилось Рязанское княжество. 

Укреплялась поместная система, которая помогала обеспечить 

боеспособность армии и ограничить независимость аристократии. 

Земля выдавалась дворянам в условное владение на время несения 

«княжей службы». 

В 1514 году у Великого княжества Литовского был отбит старый 

русский город Смоленск. В то же время активизировалась борьба 

с крымскими татарами, совершавшими набеги на южные границы 

русских земель. Делались попытки наладить отношения со Священ- 

ной Римской империей и папской курией для совместной борьбы про- 

тив Османской империи. 

От брака Василия III и Елены Глинской родится будущий царь 

всея Руси Иван Грозный. 

 

Рис. 20. Изображение Василия III в Царском титулярнике. Конец XVII века. 

Источник: Wikimedia Commons 
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1512 г. — подписание договора о «вечном мире» и «любви 

неподвижимой» между Казанью и Москвой 

В войне 1505—1507 гг. между Москвой и Казанью военные 

неудачи русских войск были столь значительны, что московский 

великий князь не мог уже думать о реванше или о продолжении 

открытой враждебной политики в отношении Казанского ханства. 

Итогом войны стало заключение мирного договора в 1507 г.                          

С целью укрепления обороноспособности княжества было 

осуществлено  укрепление  русско-казанской границы — в 

Нижнем Новгороде была создана новая каменная крепость; 

удалось договориться об освобождении части русских пленных, 

захваченных татарами в 1506 г. и еще  не  проданных в рабство                    

на невольничьих рынках. Мухаммед-Эмин также вернулся к 

проведению дружественной по отношению к Московскому 

государству политики. 

Итогом всех этих событий стало подписание между Казанью 

и Москвой договора «о вечном мире» и «любви неподвижимой» в 

1512 г. 

 

Рис. 21. Т. Балуева. Хан Мухаммед-Эмин. 1995 г. Источник: ARTEFACT 
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1521 г. — разорение русских земель войсками Казанского 

и Крымского ханств 

Противоречия между Москвой и Крымским ханством начались 

после распада Большой Орды. Московский князь Василий III                

выступал за воцарение в Казани хана Шах-Али, а хан Крыма 

Мехмед I   Гирей хотел возвести на казанский трон своего брата 

Сахиба Гирея.  

Хан Шах-Али был отстранен от власти в результате заговора, 

после чего крымский хан решил предпринять поход на Москву.                                                                                                                                                                                                                                                  

Войско численностью до 100 000 человек состояло из крымских и 

казанских татар, ногайской орды, литовцев. Набег был 

неожиданным для Василия III. Войско осадило Рязань и Москву, 

земли к югу и юго-востоку от Москвы были опустошены набегом. 

В рядах московского князя в боевых действиях также принимали 

участие татары. Оборону Москвы Василий III доверил казанскому 

царевичу Петру Ибрагимовичу (Худай-Кулу), который стал 

временным правителем Москвы. 

 

Рис. 22. Лицевой летописный свод. Нашествие крымского хана 

Мехмед Гирея. 1521 г. Источник: Wikimedia Commons 
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1523 г. — поход войск Василия III на Казань, 

первое достоверное свидетельство участия татар в походах 

на Казанское ханство 
 

После опустошительного похода на Московское княжество 

в Крымском ханстве начались междоусобные распри, а ставленник 

Крыма в Казани Сахиб Герай перестал пользоваться поддержкой 

крымского хана. К тому же началась серия конфликтов между Но- 

гайской ордой и Крымским ханством. 

Воспользовавшись этим, Василий III начал большой военный 

поход на Казань. Войско собралось в Нижнем Новгороде, а его 

авангард возглавил бывший казанский хан Шах-Али. Во время по- 

хода на верность московскому князю присягнуло местное населе- 

ние — марийцы, мордва и чуваши. 

24 августа 1524 г. в битве на Итяковом поле русская конная 

рать разгромила казанское войско. Однако последующие неудачи 

при попытках начать осаду Казани вынудили обе стороны пойти 

на переговоры, по итогам которых был заключен мир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 23. 

Лицевой летописный 

свод. Вacилий II 

Темный пocылaeт 

Ивaнa Юpьeвичa 

нa Оку к Кoлoмнe. 

1568 г. 

Источник: 

РУНИВЕРС 
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1547 г. — венчание на царство Ивана IV Грозного 
 

Событие символизировало преемственность власти от визан- 

тийских императоров, укрепило православное самосознание у элиты 

и основной массы населения Руси. Царскому служению придавался, 

в соответствии с греческими канонами, теократический смысл. Го- 

сударь представал перед своими подданными Божьим избранником. 

Обряд принятия царского титула происходил в Успенском соборе 

Кремля. Митрополит Макарий вручил Ивану IV шапку Мономаха 

и другие символы царской власти. С этого времени великий князь 

Московский стал называться царем. 

При Иване IV был созван Первый Земский собор (1549 г.), сос- 

тавлен и утвержден новый Судебник (1550 г.). С утверждения су- 

дебника Ивана IV началась серия реформ, которая также включала 

денежную (московский рубль стал основной денежной единицей 

страны) и военную (было создано постоянное стрелецкое войско). 

Венчанием на царство Ивана Грозного окончательно оформилось 

централизованное российское государство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 24. 

В. Васнецов. 

Царь Иван 

Васильевич Грозный. 

1897 г. 

Источник: 

Моя Третьяковка 
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1551 г. — Стоглавый Собор Русской православной церкви 
 

Стоглавый Собор был созван по инициативе царя Ивана IV 

и митрополита Макария. Собор получил такое название, так как 

его постановления состояли из ста глав. На Соборе обсуждались 

вопросы, составившие основу кодекса правовых норм внутрен- 

ней жизни русского духовенства и его взаимоотношений с об- 

ществом и государством. Собор принял Судебник, отверг секу- 

ляризационные планы правительства, но ограничил дальнейшее 

приращение церковных владений в городах и финансовые при- 

вилегии духовенства, оформил общерусский список святых, 

проверил церковные книги, унифицировал богослужение и все 

церковные обряды. 

Некоторые решения Собора, касающиеся обрядов, были отме- 

нены Московским Собором 1667, наложившим анафему и на сами 

обряды (например, двоеперстие), и на придерживающихся их. 

 

Рис. 25. А. Рябушкин. Сидение царя Михаила Федоровича с боярами 

в его государевой комнате. 1893 г. Источник: Wikimedia Commons 
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1551 г. — горные чуваши и горные марийцы добровольно 

вошли в состав Русского государства 

Горная сторона — это историческое название правобережья 

Волги в пределах Казанского ханства (1438-1552). Она противо- 

поставлялась Луговой стороне — более низменному левому 

берегу Волги. 

Еще в конце 1546 г. горные марийцы и чуваши просили ве- 

ликого князя Московского Ивана IV принять их в русcкое поддан- 

ство. Летом 1551 г. делегация горных марийцев посетила Москву, 

после чего население горной стороны вошло в состав Русского го- 

сударства и участвовало в войне против Казанского ханства. 

В 1552 г. присягу русскому царю принесли луговые марийцы. 

Присоединение Марийского края к Русскому государству имело 

положительные последствия: прекратились разорительные внеш- 

ние войны, ускорился процесс социально-экономического разви- 

тия, в крае были основаны города Кокшайск (1574), Козьмодемь- 

янск (1583), Царевококшайск (1584; ныне Йошкар-Ола), которые 

стали центрами уездов. 

 

Рис. 26. Скульптура «Древо жизни» в Йошкар-Оле                                              

Источник: Wikimedia Commons 
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1552–1557 гг. — добровольное присоединение башкир 

к Русскому государству 

Присоединение башкир к Русскому государству способствовало 

объединению разрозненных башкирских племен (40 племен) и пле- 

менных групп (юрматы и др.) в единое сообщество, обладавшее                  

особым статусом: в последующие эпохи башкиры превратились                   

в служилое сословие, в задачи которого входила охрана                              

юго-восточных   рубежей  государства. Из этого сообщества в XV–

XVI вв. сформировалось так называемое башкирское (башкиро-

мещеряковское) войско. Башкирские конные полки состояли как                 

из татар-мишарей, так и башкир, и позднее вошли в состав 

Уральского казачьего войска (образовано из  Яицкого казачьего 

войска Екатериной II после подавления восста ния Е.И. Пугачева в 

1775 г.). В этом качестве они принимали участие  в Отечественной 

войне 1812 г. и дошли до Парижа. 

 

          

Рис. 27. Гаянов И.И. Башкирские послы у Ивана IV. 

Источник: Единый портал культуры народов                

Республики Башкортостан 
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1552 г. — осада и взятие войском Ивана IV Грозного Казани 
 

Население образовавшегося в 1438 году в результате распада 

Золотой Орды Казанского ханства было неоднородным в культур- 

но-языковом и конфессиональном отношении. Оно состояло из 

казанских татар, мари (черемисов), чувашей, удмуртов (вотяков, 

аров), мордвы, башкир. Булгары, говорившие на булгарском языке, 

были основным населением ханства, составляли почти две трети 

подданных. Вторыми по численности были татары, говорившие на 

кыпчакском языке. В русских землях жителей Казанского ханства 

называли по-разному: татарами, казанцами, бесерменами. 

Взятие Казани Иваном Грозным в 1552 г., по сути, явилось завер- 

шением длительного этапа интеграции Казанского ханства в состав 

Московского царства. Во время штурма Казани в 1552 г. татары были 

с обеих сторон, а план штурма помогали разрабатывать московские 

татары. Помимо этого, в штурме Казани принимал участие полк, 

сформированный из чувашей и марийцев Горной стороны, год назад 

присягнувшей на верность царю Ивану Грозному. 

 

Рис. 28. Г. Угрюмов. Взятие Казани Иваном Грозным 2 октября 1552 года. 

Не позднее 1800 г. Источник: Виртуальный русский музей 
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1556 г. — завоевание Астраханского ханства 
 

Взятие Астрахани в 1556 г. стало завершением присоединения 

всего Поволжья. В то же самое время уничтожение Астраханского 

ханства способствовало образованию политического вакуума в ре- 

гионе, который успешно заполнило собой Московское царство. 

Астраханское ханство было самым маленьким государством из 

тех, на которые распалась Орда. 

Благодаря покорению Казанского и Астраханского ханств              

Россия могла беспрепятственно пользоваться Волжским торговым 

путем. Под влиянием и при непосредственном участии 

славянского населения на этих землях развивается земледелие, 

ремесла, торговля и основываются города. Между 

представителями разных культурно-языковых и территориальных 

сообществ активизируются обмены хозяйственными навыками, 

элементами народной культуры, заключаются смешанные браки, а 

некоторая  часть  местных  жителей  становится  «двуязычной». 

 

Рис. 29. С. Иванов. На сторожевой границе московского государства. 1907 г. 

Источник: Wikimedia Commons 
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1557 г. — добровольное вхождение Чувашии и Башкирии 

в состав России 

Еще в 1552-1554 гг., сразу после взятия Казани, к царскому 

наместнику приезжали представители тех башкирских племен, 

которые подтверждали свое желание войти в состав Русского го- 

сударства. Заключительным этапом процесса вхождения стала 

поездка  башкирских  послов  в  Москву в 1557 году,  в  ходе 

которой послы получили царские жалованные грамоты с 

изложением условий принятия ими российского подданства. 

В подданство Москвы входят чуваши, проживавшие на Луго- 

вой стороне. Зауральские башкиры вошли в состав Русского го- 

сударства в 80-90-ых гг. XVI века в процессе борьбы и разгрома 

русскими войсками Сибирского ханства. 

Башкирская конница участвовала в качестве составной части 

царских войск в Ливонской войне (1558- 1583 гг.). А позднее 

башкирские полки сыграли значимую роль в наполеоновских 

войнах. Кроме кампаний против Наполеона, башкиры принимали 

участие в русско-турецких войнах, в Хивинском и Кокандском 

походах, а также несли регулярную сторожевую службу. 

 

Рис. 30. Р. Махамадуллин. Северные Амуры. 2008 г.                                                           

Источник: Исскусство.вечно.ru 
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1581–1585 гг. — поход дружины под начальством Ермака 

в Западную Сибирь 

Отряд Ермака Тимофеевича в 1581 г. (а, скорее всего, в 1582 г.) 

начал поход против Сибирского ханства и к концу 1582 г. взял сто- 

лицу Сибирского ханства г. Кашлык. После нескольких лет борьбы, 

продолжавшейся с переменным успехом (Ермак погиб в 1584 г.), 

Сибирскому ханству было нанесено поражение, после которого 

оно уже не смогло укрепиться. 

В составе отряда Ермака в качестве проводников выступали 

коми-зыряне, которые принимали участие      и во многих других 

сибирских походах6. 

Часть «казацкого» отряда Ермака составляли казанские тата- 

ры7. Дружину Ермака называли казацкой, поскольку в ее составе 

были служилые татары (хотя самого сибирского казачества тогда 

еще не было). 

 

 

 

 

Рис. 31. В. Суриков. Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем. 1895 г. 

Источник: Wikimedia Commons 
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1557 г. — добровольное вхождение Кабарды в состав России 
 

Царица Мария Темрюковна (1545/1546 — 1569) — до креще- 

ния княжна Кученей (крещена 20 июля 1561 г.), дочь кабардинского 

князя Темрюка, стала второй женой Ивана Грозного, что свидетель- 

ствует об установлении тесных и прочных связей между москов- 

ской и кабардинской знатью. Факт династических связей являет- 

ся отражением более сложных политических процессов. В июле 

1557 г. по поручению Темрюка, самого влиятельного черкесского 

князя и правителя Кабарды, в  Москву  прибыло  посольство во  

главе с князем Канклычем Кануковым и установило русско-кабар- 

динский военно-политический союз. В контексте геополитической 

ситуации того времени он воспринимался как союз Московского 

царства с Черкесией в целом, а в определенной мере и как союз со 

всеми народами Северного Кавказа, в особенности с теми из них, 

которые находились в зоне политического влияния Кабарды. 

 

Рис. 32. Памятник царице Марии Темрюковне. Источник: Благословенный Кавказ 
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1598 г. — Окончательный разгром Сибирского ханства. 

Начало освоения Сибири 
 

Почти сразу после окончания похода Ермака в сибирские               

земли была отправлена новая военная экспедиция. В 1587 году 

была заложена крепость Тобольск, которая стала основным 

опорным пунктом                              в борьбе с татарским сопротивлением. Отсюда 

началось наступление на татарские отряды, которые возглавил 

новый вождь — Сейдяк. В 1598 году войско Сейдяка было 

полностью разгромлено                                          в Ирменском сражении, а Сейдяк взят    

в плен и затем отправлен  в Москву. Тем самым разгром 

Сибирского ханства был окончательно завершен. В последующие 

годы основывались новые крепости,  под опеку российской  

короны переходило все больше сибирских народов, причем 

значительная часть сибирских этнических групп  добровольно 

переходила  под  власть  русского  царя8. 

В регламентирующих документах Сибирского приказа, со- 

зданного в процессе покорения сибирских земель (1637 г.), кото- 

рые рассылались на места, содержались требования соблюдать 

веротерпимость, не посягать на земли, которыми традиционно 

пользовались местные культурные сообщества, не вмешиваться 

в их внутреннее самоуправление (именно поэтому вплоть до 

советской эпохи народы Сибири обладали довольно высокой 

степенью внутренней культурной автономии). Сохранение этой 

автономии стало      важным принципом государственной политики 

сначала Московского царства, а затем и Российской империи. 

 

 
 

Рис. 33. 

А. Васнецов. 

Сибирь. 

1894 г. 

Источник: 

ЯВАРДА 
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1607 г. — первая шерсть (присяга) на верность русскому 

царю калмыцких тейш (знати) 

Процесс добровольного вхождение калмыков в состав Рос- 

сийского государства начался в 1607 году. 14 февраля 1608 года 

представители калмыцкой знати были приняты в Москве царем 

Василием Шуйским. От имени калмыцких тайшей — дербет ского 

Далай-Батыра и торгутского Хо-Урлюка они просили принять  их с 

сыновьями и внуками «под царскую руку» и освободить  тех 

калмыков, которые попали в плен во время имевшего место 

столкновения с русскими служилыми людьми. 

Завершился этот процесс присягой 1657 г., когда все пред- 

ставители калмыцкой знати одновременно открыто провозгласи- 

ли, что переходят в «вечное подданство и послушание» русскому 

царю и обязуются служить в его армии по призыву9. 

 

Рис. 34. А. Жудро. Дочь калмыцкой степи. 2016 г.                                            

Источник: ЯВАРДА 
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1611, осень — второе народное ополчение под руководством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 

Посадский староста Нижнего Новгорода Кузьма Минин обра- 

тился к русскому народу с призывом о создании второго ополчения, 

которое вместе с ним возглавил князь Дмитрий Пожарский. В мар- 

те 1612 г. оно двинулось из Нижнего Новгорода к Костроме и 

Ярославлю. По дороге в русское войско вливались новые 

подкрепления. В  начале  апреля, уже в Ярославле, создается 

«Совет всея земли» — правительство из представителей 

духовенства и Боярской думы, дворян и посадских людей; 

фактически его возглавляли Пожарский и Минин. Ополчение 

состояло из 10 тыс. человек: дворян, стрельцов, крестьян, 

ремесленников, торговцев и представителей других сословий; 

входили в него татарские отряды из Касимова, Темникова, Кадома 

и Алатыря, а также представители других культурных групп, 

населявших страну. 

 

Рис. 35. Хромолитография по картине Т. Крылова. Князь Пожарский 

во главе ополчения. Источник: Энциклопедия.мил.ru 
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1612 г., 26 октября — сдача польского гарнизона в Кремле 
 

Решающее сражение за Москву произошло 24 августа                        

1612  года, когда  польский  военачальник   Ходкевич   атаковал             

русские войска и польский   гарнизон из Кремля ударил в тыл. 

Важную роль в битве сыграли казаки, не сбежавшие с поля боя и 

продолжающие атаковать поляков.         Ночью Кузьма Минин решил  

сам возглавить атаку и с конными дворянами ударил во фланг 

полякам, которые не ожидали этого. Гетман  Ходкевич был  

отброшен от Москвы, а попавший в осаду польский  гарнизон                          

в Кремле и Китай-городе начал голодать. Китайгородские 

укрепления были взяты 3 ноября 1612 года.  5 ноября поляки, засев- 

шие в Кремле, сдались на милость второго ополчения. 

Москва была освобождена усилиями народа, который в тяже- 

лый для России час проявил выдержку, стойкость, мужество, спас 

от национальной катастрофы свою страну. Смутное время сильно 

ослабило Россию, ее народ. Но и показало его силу. После Смут- 

ного времени пришло твердое осознание всеми слоями населения 

необходимости сильной государственности. 

 

Рис. 36. Э. Лисснер. Изгнание польских интервентов из Московского Кремля. 

1908 г. Источник: Энциклопедия.мил.ru 
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1613 г., 21 февраля — избрание на царство Михаила Романова 
 

После изгнания польских интервентов был созван Земский 

собор, в работе которого принимали участие выборные от всех со- 

словий, за исключением холопов (всего 700 выборных). В 

результате сложных переговоров и интриг выборные избрали 

Михаила Романова новым русским царем, которого можно считать 

настоящим «народным царем», поскольку его восшествие на  

престол стало возможным в результате общего согласия 

представителей разных сословий. С избранием царя завершился 

один из самых сложных и драматич ных этапов российской истории 

— Смутное время.  

Смутным временем называется период, начавшийся с 

прекращением  династии  Рюриковичей    (в связи со смертью   

Федора Иоанновича в 1598 г.) и завершившийся воцарением 

династии Романовых (1613 г.). В избрании на царство Михаила 

Романова принимали участие и представители различных 

национальностей.    В грамоте, которая утверждала возведение на 

московский престол Михаила Романова, есть подписи восьми 

татарских  князей  и  мурз. 

 

Рис. 37. Царь Михаил Федорович. Парсуна второй половины 1670-х — 

первой половины 1680-х гг. Источник: Wikimedia Commons 
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1649 г. — Соборное уложение 
 

После  Смуты страна была разорена,  население не  было   готово  

нести различные повинности и  особенно  болезненно  реагировало 

на повышение цен и налогового бремени. С целью решить ряд го- 

сударственных проблем Земским собором, который заседал в 1648- 

1649 гг., было принято Соборное уложение, состоявшее из 25 глав. 

Соборное Уложение 1649 г. — это кодекс законов, регламен- 

тировавший государственное, административное, гражданское 

и уголовное право в России. Так, например, крепостное право по- 

лучило юридическое оформление. 

Важное место в уложении отводилось земельным правам, по- 

скольку владение землей обеспечивало личное благополучие как 

дворянства, так и иных слоев населения. При этом данный доку- 

мент был направлен на то, чтобы предотвратить незаконное изъя- 

тие земель у этнических меньшинств: татар, башкир, мордвы, чу- 

вашей, черемисов (марийцев). 

 

Рис. 38. Глава 1 Соборного Уложения («О богохульниках и церковных 

мятежниках»). 1649 г. Источник: Wikimedia Commons 
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1654 г. — Переяславская Рада принимает решение 

о воссоединении Украины с Россией 

Украина была принята в состав Российского государства в 

1654 году. Воссоединение осуществлялось на правах автономии: 

Россия признала выборность гетмана, местный  суд и другие 

органы власти, которые сложились еще во времена зависимости 

малороссийских земель от Речи Посполитой. Также были 

подтверждены сословные права украинского дворянства.                                                                    

Украина получила право устанавливать дипломатические 

отношения со всеми странами, кроме Турции и Польши. 

Для России Переяславское соглашение привело к             

приобретению части земель Западной Руси, в том числе древнего 

Киева, который московские великие князья и цари на протяжении 

веков считали своей вотчиной. Это событие стало очередным 

этапом «собирания земли русской», которое было отражено в их 

претензионном  титуле  государей всея Руси. Для Речи Посполитой 

это соглашение стало началом процессов распада и расчленения, 

при ведших в итоге к полной потере независимости в 1795 г. 

 

 

Рис. 39. М. Хмелько. Навеки с Москвой, навеки с русским народом. 1951 г. 

Источник: Wikimedia Commons 
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1653–1667 гг. — церковные реформы патриарха Никона 
 

Церковная реформа, начатая патриархом Никоном в 1653– 

1655 годах, заключалась в следующем: крещение тремя перстами, 

а не двумя; замена земных поклонов поясными; троекратное пение 

«аллилуйя» вместо двукратного; движение верующих в церкви 

мимо  алтаря не по солнцу, а против него. Иначе стало писаться  

имя  Христа — Иисус, вместо Исус. Все книги и иконы, 

написанные  по старым, не по греческим образцам, подлежали 

уничтожению. Реформы Никона вызвали раскол, поскольку часть 

московского народа восприняла их как новшества, посягающие на 

веру. Церковь раскололась на «никонианцев» (церковная иерархия 

и большая часть верующих, привыкших подчиняться) и 

«старообрядцев».                Движение старообрядцев, ставших в оппозицию 

к Никону, возгла вили протопопы Аввакум и Даниил. 

 

Рис. 40. А. Кившенко. Церковный cобор. 1654 год. Начало раскола. 1880 г. 

Источник: Wikimedia Commons 
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1657 г. — заключение союзного русско-калмыцкого 

договора и фактический переход калмыков в подданство 

русского царя 

1657 г. можно рассматривать как год завершения процесса доб- 

ровольного вхождения калмыков в состав Русского государства. Этот 

год знаменателен еще и тем, что он положил начало их регулярной 

военной службе по призыву русского правительства. Правительство 

России, приняв шертные записи 1655 и 1657 гг., зафиксировало за 

калмыками обширные земельные пространства, чем были созданы 

благоприятные условия для завершения формирования калмыцкой 

этнической общности и последующего создания калмыцкой на- 

циональной государственности. Государственные акты второй по- 

ловины XVII в. подвели итог процессу добровольного вхождения 

калмыков в состав России. На всем его полувековом протяжении 

русско-калмыцкие отношения складывались преимущественно как 

дружественные, и это их свойство постоянно усиливалось. 

 

Рис. 41. Астрахань. Калмыцкая кибитка на рыбном промысле. Начало XX в. 

Источник: Archivogram 
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1685 г., 5 апреля — Указ «О крещении иноверцев только 

по свободному их желанию без всякого принуждения, 

о соблюдении некрещенными татарами и другими 

иноверцами благочиния во время крестных ходов 

и о необращении им новокрещенов в прежнее зловерие» 
 

После присоединения к Русскому царству Казанского и Аст- 

раханского ханств, а также других земель с иноверческим насе- 

лением перед властями встала задача интеграции населения этих 

земель в общее культурное пространство, превращение жителей 

новых земель в верноподданных граждан. Первоначально эту зада- 

чу пытались решать путем обращения новых подданных в право- 

славие, а потому запрещали строительство новых мечетей, закрыва- 

ли некоторые прежние мусульманские храмы, всячески поощряли 

новокрещенцев, притесняли мусульманское духовенство. Но эти 

попытки имели весьма ограниченный успех, и основная часть му- 

сульманского населения оставалась верной своим религиозным 

традициям. Ввиду этого пришло понимание необходимости зако- 

нодательного оформления принципов веротерпимости, которые 

позже  были                               закреплены в политических и культурных практиках. 

Формирование принципов веротерпимости во внутренней 

политике государ ства началось в XVII в., свидетельством чему 

стал указ 1685 года. 

 

Рис. 42. И. Самакаев. Договор о ненападении и дружбе между булгарами 

и русичами в X.веке. 2012 г. Источник: Культура.и.Искусство.в.Татарстане 
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1689 г., 15 января — заключение договора с бурятскими 

(мунгальскими) тайшами о переходе возглавляемых ими 

обществ в подданство России 

Отношения с бурятами носили преимущественно мирный 

характер. Они охотно изъявляли покорность «белому царю» и сог- 

лашались платить ясак. Приближение русских активизировало 

борьбу между бурятскими племенами и монгольскими феодалами. 

Последние, опасаясь русского продвижения, участили свои граби- 

тельские набеги на бурят, которые, в свою очередь, в предвидении 

возможности получить защиту у русских, усилили сопротивление 

монголам. На это указывает известное сообщение атамана Васи- 

лия Тюменца, что у бурят «бой живет мало не по вся годы с китай- 

скими людьми» (т. е. с монгольскими князьями). 

В 1689 г. по договорам с Ф.А. Головиным русское подданство 

приняла группа монгольских тайшей и табангуты. Известно, что 

в последующие годы тайши бежали обратно в Монголию, уведя зна- 

чительную часть подданных. Но много «остальцев» и основная мас- 

са табангутов влились в конечном счете в состав бурятского народа. 

 

Рис. 43. Р. Мэрдыгеев. Гэсэр на Байкале. 1941 г. 

Источник: Национальный музей Республики Бурятия 
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1682–1725 гг. — правление Петра I (1682–1696 гг. — царь, 

с 1696 г. — единовластный царь, 1721 г. — 1725 гг. — 

«Император Всероссийский») 
 

Петр продолжил войну с Крымом, взял крепость Азов. Даль- 

нейшие действия Петра I были направлены на создание мощного 

флота. Он изучал кораблестроение, устройство и культуру многих 

стран и в результате захотел изменить Россию. Для этого были 

введены новые правила и реформы. Например, введено 

летоисчисле ние по юлианскому календарю. 

Следующим этапом правления Петра I стала война со Шве- 

цией. Заключив мир с Турцией, он захватил крепость Нотебург 

и крепость Ниеншанц. В мае 1703 года было начато строительство 

Санкт-Петербурга. В следующем году — взяты Нарва и Дерпт. В 

июне 1709 года в Полтавской битве Швеция была разгромлена. 

Вскоре после смерти Карла XII был заключен мир между Россией 

и Швецией. К России присоединились новые земли, был получен 

выход  в Балтийское море. В 1721 году Петр I был провозглашен 

императором Всероссийским. За время его правления была 

присоединена Камчатка, завоеван берег Каспийского моря. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 44. Ж.-М. Натье. 

Портрет Петра I. 

1717 г. 

Источник: Wikimedia 

Commons 
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1696 г. — окончательный запрет на использование русского 

языка (западнорусского) на территории Речи Посполитой 

29 августа 1696 г. Всеобщая конфедерация сословий (конфе- 

деративный сейм) Речи Посполитой приняла постановление о том, 

что в Великом княжестве Литовском государственные докумен- 

ты должны писаться не на украинском и белорусском, а на поль- 

ском и латинском языках. Так, западнорусский письменный язык 

был окончательно выведен из употребления в делопроизводстве 

и в культурном пространстве в пользу польского языка. 

Литературный язык Великого княжества Литовского сложил- 

ся в строго нормированную письменность на основе белорусских 

говоров, распространенных около Вильнюса и/или в центральных 

районах современной Белоруссии. При этом в наиболее ранних 

актовых записях Великого княжества Литовского, относящихся 

к XIV−XV вв., преобладают диалектные черты украинского типа, 

но уже к концу XV в. они сменяются белорусскими. В XVI−XVII в. 

западнорусский язык характеризовался наибольшим разнообразием 

функций и сфер использования: это письменный язык этнического 

большинства Великого княжества Литовского, язык закона, судо- 

производства, великокняжеской канцелярии. 

 

Рис. 45. Флаг Речи Посполитой. Источник: Wikimedia Commons 
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1709 г. — Полтавская битва. Разгром русскими войсками 

шведской армии Карла XII 

Перед битвой Петр I, обращаясь к солдатам, говорил о защите 

Отечества, «народа всероссийского». Весной 1708 г. Карл XII вторг- 

ся в пределы России. Он состоял в тайной переписке с украинским 

гетманом Иваном Мазепой. Войско Карла XII подошло к Полтаве 

и начало осаду в марте 1709 года. Русские отряды делали все воз- 

можное, чтобы не дать шведам взять крепость. При этом полтавский 

гарнизон состоял всего из 2 200 воинов. Тем не менее, солдатам уда- 

лось героически сдерживать десятки нападений со стороны неприя- 

теля и убить около 6 000 шведов. По официальным подсчетам, общие 

потери русских составили 1345 человек убитыми и 3290 ранеными. 

Потери же шведов оказались ужасающими: убиты и пленены все ге- 

нералы; убитых солдат — 9 тыс.; взятых в плен солдат — 17 тыс. 

В результате Полтавской битвы армия короля Карла XII была на- 

столько обескровлена, что уже не могла вести активных наступа- 

тельных действий. Военное могущество Швеции было подорвано, 

и в Северной войне произошел перелом в пользу России. 

 

                      

Рис. 46. Пьер-Дени Мартен, «Полтавская баталия». 1726 г.                   

Источник: Музей изобразительных искусств Республики Карелия 
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1721 г. — Ништадский мир 
 

Договор, закрепивший победу России в Северной войне 1700- 

1721 гг., оповещал об установлении вечного мира между Швецией 

и Россией, переходе к последней в полное и вечное владение Ин- 

германландии, части Карелии, всей Эстляндии и Лифляндии. Побе- 

да в Северной войне выдвинула Россию в число крупнейших дер- 

жав мира. Петр был прав, говоря, что никогда «наша Россия такого 

полезного мира не получала». Сочетание храбрости и упорства 

с выдержкой и осторожностью позволило решить национальную 

проблему, поставленную историей перед Русским государством. 

22 октября канцлер Г.И. Головкин на торжественном заседании 

в Сенате от имени его членов просил царя принять титул «Отца 

Отечества, Петра Великого, Императора Всероссийского». Тем са- 

мым Россия становилась официально империей, а ее правитель — 

императором огромного и могучего государства. 

 

Рис. 47. Гравюра Ю.А.Шюблера с картины А.И.Шарлеманя. Петр Великий 

возвещает в С.-Петербурге народу о заключении мира с Швецией в день 

4 сентября 1721 г. 1901 г. Источник: РУНИВЕРС 
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1721 г. — отмена патриаршества и учреждение Синода 
 

Важную роль в утверждении абсолютизма играла церковная ре- 

форма. Преобразования Петра I вызывали протест со стороны кон- 

сервативного боярства и духовенства. Глава православной церкви 

патриарх Андриан открыто высказывался против ношения инозем- 

ного платья и бритья бороды. Во время казни бунтовщиков-стрель- 

цов на Красной площади патриарх, моля об их пощаде, с крестным 

ходом пришел к Петру в Преображенское, но царь его не принял. 

После смерти патриарха Андриана в 1700 г. Петр I запретил изби- 

рать ему преемника, вокруг которого могли бы сосредоточиться 

противники преобразований. Он назначил «местоблюстителем па- 

триаршего престола» рязанского митрополита Стефана Яворского, 

но не предоставил ему прав, принадлежавших патриарху. 

Церковное управление фактически попадало в ведение прави- 

тельства, а высший орган Русской православной церкви становил- 

ся одной из коллегий, руководитель которой — обер-прокурор — 

назначался царем. 

 

Рис. 48. Н. Неврев. Петр I в иноземном наряде перед матерью своей царицей 

Натальей, патриархом Андрианом и учителем Зотовым. 1903 г. 

Источник: Wikimedia Commons 
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1724 г. — распоряжением Петра I и Указом 

правительствующего Сената учреждена Петербургская 

Академия наук — высшее научное учреждение страны 

Академия наук   была   создана   по   инициативе «сверху»                                                    в 

1724 году. Академия являлась государственным учреждением,               

в задачи которого входило обеспечивать научно-технологическое 

развитие российского государства. В составе Академии были уни- 

верситет и гимназия. Первым президентом академии был назначен 

медик Лаврентий Блюментрост. Заботясь о соответствии деятель- 

ности Академии мировому уровню, Петр I пригласил в нее ведущих 

иностранных ученых. В числе первых были математики Николай 

и Даниил Бернулли, Христиан Гольдбах, физик Георг Бюльфингер, 

астроном и географ Жозеф Делиль, историк Г.Ф. Миллер.                                        

В  1727  году членом  Академии  стал  Леонард  Эйлер. 

 

Рис. 49. Л. Миропольский. Портрет М. В. Ломоносова. 1787 г. 

Источник: Wikimedia Commons 
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1731 г. — принятие Младшего Казахского жуза (рода) 

в состав Российской империи. Положено начало 

присоединения Казахстана к России 

Инициативу по присоединению Казахстана к России проявил 

хан Младшего жуза Абулхаир. Переходя под подданство России, 

хан намеревался оградить свои земли от набегов калмыков и баш- 

кир и обезопасить свои северо-западные границы. Кроме того, 

союз с Россией был важен для отпора натиску джунгар. В 1726 г., 

в период «Великого бедствия», хан Абулхаир направил в Россию 

послов, проявив стремление войти в состав империи, но эта прось- 

ба осталась без ответа. В 1730 г. шли переговоры о принятии Млад- 

шего жуза в состав России. 

Основанные российскими силами крепости Омская, Семипа- 

латинская, Усть-Каменогорская и другие способствовали началу 

освоения Северного Казахстана, а также сыграли позитивную роль 

в ограждении казахов от иноземных вторжений. 19 февраля 1731 г. 

императрица Анна Иоанновна подписала указ о принятии Млад- 

шего жуза в состав империи. 

 

Рис. 50. Памятник Абулхаир-хану. Источник: Qazaqstan 3D 
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1740–1743 гг. — добровольное вхождение 

Среднего Казахского жуза в состав России 

Продолжение джунгарских набегов и присоединение к России 

Младшего жуза оказали влияние на Средний жуз  в вопросе 

взаимоотношений с Российской империей. В 1734 году,  когда 

возникла очередная угроза джунгарской агрессии, правитель 

Среднего жуза Семеке обратился к России с просьбой о присоеди- 

нении. 10 июня 1734 года Средний жуз был присоединен к России. 

В ходе съезда послов от султанатов Среднего и Младшего жузов 

в Оренбурге в 1740 году казахские старшины приняли присягу на 

верность России. 

 

 

 

Рис. 51. Встреча русского посольства с ханом Абулхаиром                                 

Источник: Оrsk.ru  
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1741 г. — указом императрицы Елизаветы Петровны 

буддизм в Бурятии признан официальной религией 

Буддизм как традиционная религия появился в России позже 

других конфессий, и именно с этим связано его относительно позд- 

нее признание как религии, которую исповедует часть подданных. 

В европейскую часть страны он пришел вместе с переселившимися 

из Джунгарии калмыками в середине XVII столетия, в Сибири его 

приверженцами была часть бурятских племен (другая часть испо- 

ведовала шаманизм). Был утвержден штат буддистского духовен- 

ства — 150 лам, которые присягнули на верноподанность России. 

Они были свобождены от ясака и других повинностей и получили 

разрешение   проповедовать  между  кочующими  свое   учение.           

Позже за содействие монашескому буддизму императрица 

Екатерина Великая была причислена к сонму перерождений Белой 

Тары («Спасительницы»). Она  стала самым северным «живым  

божеством» буддийской религии. 

 

 

Рис. 52. Цогчен-дуган. 2010 г. Фотограф: Дмитрий Шипуля.                                        

Источник: Wikimedia Commons 
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1755, 25 января — основан Московский университет 
 

Учрежден указом императрицы Елизаветы Петровны по ини- 

циативе М.В. Ломоносова и при поддержке графа И.И. Шувалова. 

В настоящее время в университете обучается более 50 тыс. студен- 

тов, аспирантов, слушателей, повышающих квалификацию и дру- 

гих обучающихся из всех регионов России, а также иностранцы. 

Филиалы Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова созданы в Астане, Баку, Ташкенте, Душанбе, Се- 

вастополе и других городах. 

Изначально университет располагался на месте Государст-

венного исторического музея на Красной площади. В 1782 году 

для расширения своих владений университет выкупил двор                     

с каменными и деревянными постройками княгини                                                 

А.М. Волконской в приходе церкви Дионисия Ареопагита на 

Никитской улице. При Екатерине II в 1793 году университет 

переехал в специально построенное здание на противоположной 

стороне Моховой. В данный момент МГУ располагает обширным 

комплексом зданий, а Главное здание располагается на Воробье- 

вых горах и было открыто 1 сентября 1953 года. 

День российского студенчества, отмечаемый 25 января, непо- 

средственно связан с созданием МГУ. 

 

Рис. 53. Главное здание МГУ. Источник: Викисистема МГУ 



61  

1762–1796 гг. — правление Екатерины II 
 

При Екатерине Великой границы Российской империи были 

значительно расширены: присоединена часть Речи Посполитой 

(Польша), Новороссия, Крым, Кубань, часть Кавказа. 

Система государственного управления при Екатерине II            

впервые со времени Петра I была реформирована. Реформы 

Екатерины II подготовили трансформацию русского государства и 

общества в первой четверти XIX века и стали необходимым 

условием для реформ 1860-х годов. 

В культурном отношении Россия окончательно вошла в число 

великих европейских держав. 

По личному указанию Екатерины II в 1787 году впервые в              

России был напечатан полный арабский текст священной книги 

Коран  для бесплатной раздачи «киргизам». При жизни Екатерины 

Коран                                  был  издан  в 1787, 1790, 1793 и 1796 годах. 

 

Рис. 54. Д. Левицкий. Портрет Екатерины II в виде законодательницы 

в храме богини Правосудия. 1780-е. Источник: Artchive 
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1762 г. — указ Екатерины II о переселении немцев в Россию 
 

Зная европейскую земельную тесноту, Екатерина решила 

пригласить для заселения новых российских земель иностранцев 

разных национальностей. 4 декабря 1762 г. был издан Манифест 

«О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, 

поселяться в которых губерниях они пожелают и о дарованных им 

правах». 

В перечень свободных и удобных к заселению российских 

земель были включены земли Новороссии, Поволжья, Северного 

Кавказа, Южного Урала (Тобольск) и других на выбор. За первые 

три года число переселенцев составило 23 тысячи. Немецкие по- 

селения на Волге росли особенно быстро: в 1765 г. их было 12, а в 

1767 г. стало 67. Два года спустя перепись населения установила, 

что в 105 немецких поселениях на Волге живут 6,5 тысяч семей 

переселенцев. 

 

 

 

Рис. 55. Немецкое село Рибенсдорф в Поволжье. 

Источник: Wikimedia Commons 
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1764 г. — ликвидация автономии Украины 

и отмена гетманства 

Гетманщина берет начало с восстания казаков Войска Запо- 

рожского под руководством Богдана Хмельницкого в 1648 году, 

направленного против польского гнета. Хмельницкий был провоз- 

глашен гетманом Войска Запорожского. После предательства гет- 

мана И. Мазепы накануне Полтавской битвы гетманщина теряет 

свое влияние. Гетманом после Мазепы стал лояльный России                  

И. Скоропадский, однако в 1720 году повелением Петра I была 

учреждена так называемая первая Малороссийская коллегия из 

русских офицеров во главе со Степаном Вельяминовым. После 

смерти Скоропадского новый гетман избран не был. 

Во времена правления Екатерины II вновь был избран гетман. 

Им стал молодой Кирилл Разумовский, пытавшийся всячески            

подчеркивать автономный характер гетманства, что явно не 

нравилось руководству страны. 21 ноября 1761 года выходит Указ 

об упразднении гетманства. 

 

Рис. 56. Л. Токке. К. Г. Разумовский с гетманской булавой. 1758. 

Источник: Wikimedia Commons 



64  

1764 г. — Екатерина II учредила пост Пандита-хамбо-ламы — 

главы буддистов Восточной Сибири и Забайкалья 
 

В 1764 году императрица Екатерина II издала Указ, возводив- 

ший на престол первого Пандито Хамбо Ламы (главы ламайской 

церкви Восточной Сибири и Забайкалья) Дамба Даржу Заяева. 

Этот указ официально признавал буддизм «ламайской» церкви 

в Российской империи. Для народов Забайкалья и Восточной Си- 

бири покровительство Санкт-Петербурга означало, что государ- 

ство поддерживает Дхарму и стремится к утверждению жизни 

праведной. Указ 1764 года стал одним из важных шагов к форми- 

рованию многоконфессиональности в России. 

В 1766 году, два года спустя, в благодарность за покровитель- 

ство и в память об этих событиях сибирские буддисты по инициа- 

тиве Заяева официально провозгласили двух императриц Елизавету 

Петровну и Екатерину Великую, эманациями (воплощениями) од- 

ного из наиболее почитаемых буддийских божеств — Белой Тары. 

 

Рис. 57. Калмыцкое духовенство. Начало ХХ в. 

Источник: Культурное.наследие.буддизма 
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1773 г. — обнародован указ Екатерины II 

«Об укреплении начал веротерпимости» 
 

В Российской империи, где конфессиональная принадлеж- 

ность была универсальным атрибутом для всех жителей, право- 

славная церковь имела государственный статус. На протяжении 

всей своей истории церковь вела активную миссионерскую дея- 

тельность на присоединенных территориях. Большое внимание 

уделялось обращению иноверцев в православную веру, для чего 

новокрещенцам создавались налоговые и иные привилегии. 

Екатерина II своими указами стала привлекать иностранных 

колонистов для освоения новых земель — немцев в Поволжье;             

армян, греков — в Новороссию. С этого времени в государстве 

стала проводиться государственная политика, учитывающая тот 

факт, что Российская империя стала многонациональной и поли- 

конфессиональной, и представители всех конфессий являются пол- 

ноправными гражданами государства. Новые принципы отношений 

с носителями различных религиозных убеждений были закрепле- 

ны и в указе Екатерины II «Об укреплении начал веротерпимости». 

В частности, придавался легальный статус исламу, разрешалось 

строительство мечетей. Это также способствовало укреплению 

поликультурности российского общества и значимости традицион- 

ных ценностей (религии) в системе его нравственных ориентиров. 

 

Рис. 58. С. Торелли. Аллегория на победу Екатерины II над турками и татарами. 

1772 г. Источник: Моя Третьяковка 
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1773–1775 гг. — Крестьянская война под предводительством 

Емельяна Пугачева 

Самое мощное в истории феодальной России народное вос- 

стание. Пугачевские манифесты, которые А.С. Пушкин назвал 

«удивительным образцом народного красноречия», четко и недву- 

смысленно формулировали взгляды и требования восставших — 

освобождение от крепостной неволи, наделение крестьян землей 

и правами, уничтожение дворянства. Пугачев отличался веротер- 

пимостью: среди восставших были представители разных религий 

(православные, старообрядцы, мусульмане, язычники). Одним из 

самых значимых деятелей Пугачевского восстания являлся пред- 

ставитель башкирского народа Салават Юлаев. 

 

Рис. 59. Неизвестный автор. Портрет, приложенный к Истории 

пугачевского бунта А. С. Пушкина. Источник: Wikimedia Commons 
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1768–1774 гг. — русско-турецкая война 
 

В 60-х годах XVIII века отношения между Россией и Турци- 

ей резко обострились. Среди коренных причин этого можно вы- 

делить: стремление России выйти к Черному морю, стремление 

Османской империи расширить свои владения в Северном При- 

черноморье, на Кавказе и усилить влияние на Речь Посполитую, 

православное население которой Россия хотела защитить. 

Осенью  1768  года  войска  Крымского  ханства  опустошили 

часть территорий Малороссии. Перелом в войне в пользу России 

случился в 1770 году, когда в январе русские войска под коман- 

дованием князя Потемкина разбили турок при Фокшанах, в июле 

войска графа Румянцева — при реке Ларге, а спустя несколько не- 

дель близ реки Кагул русское войско обратило в бегство турецкую 

армию. Летом 1770 года русский флот нанес турецкому сокруши- 

тельное поражение в Чесменском сражении. Летом 1771 года рус- 

ские войска заняли Крым. В 1773 году Суворов выбил турок из 

крепости Туртукай, а год спустя его войска разбили врага при Коз- 

луджи, что определило исход войны в пользу Российской империи. 

После  заключения   Кючук-Кайнарджийского  договора  Россия 

получила выход к Черному морю, а Крымское ханство — незави- 

симость от Турции. 
 

Рис. 60. И. Айвазовский. Чесменский бой. 1848 г. Источник: Wikimedia Commons 
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1783 гг. — ликвидация Крымского ханства и включение 

Крыма в состав России как части Таврической губернии 

Вскоре после заключения Кючук-Кайнарджийского мира 

между Османской империей и Россией, в Крыму с помощью                

русских войск воцарился российский ставленник хан Шагин-

Гирей. Прежний хан Девлет-Гирей поднял восстание, но 

вынужден был бежать в Турцию. А 8 апреля 1783 г. Екатерина II 

обнародовала указ о включении Крыма в состав России. 

Новоприсоединенные крымские владения называли Тавридой. 

В июне 1783 года в Карасубазаре, на вершине горы Ак-Кая 

князь Потемкин принял присягу на верность России крымской 

знати и представителей всех слоев крымского населения. Крым- 

ское ханство перестало существовать. Было организовано зем- 

ское правительство Крыма, в которое вошли татарские князья. 

Сохранился ордер Г.А. Потемкина командующему русски- 

ми войсками в Крыму генералу де Бальмену от 4 июля 1783 года: 

«Воля ее императорского величества есть, чтобы все войска, пре- 

бывающие в Крымском полуострове, обращались с жителями дру- 

желюбно, не чиня отнюдь обид, чему подавать пример имеют на- 

чальники и полковые командиры». 
 

Рис. 61. Н. Чернецов. Развалины греческой крепости в Гурзуфе. 1833-1836. 

Источник: PastVu 
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1783 г. — основание Севастополя как опорной базы 

русского флота 

Сразу же после присоединения Крыма к России флотскому 

командованию поступила задача исследовать побережье Крыма 

и выбрать наиболее удачную бухту для основания там военного 

порта. Осмотрев в апреле 1783 года бухту у поселка Ахтиар, рас- 

положенную неподалеку от развалин древнего города Херсонеса 

Таврического, капитан II ранга Иван Берсенев рекомендовал ее  

в качестве базы для кораблей будущего Черноморского флота. 

Датой основания современного Севастополя считается 3 июня 

1783 года. В этот же день были заложены первые постройки го- 

рода. Изначально поселение носило имя Ахтиар, по имени быв- 

шей на месте города крымскотатарской деревни, пока в феврале 

1784 года Екатерина II своим указом не повелела Г. А. Потемкину 

устроить на его месте большую крепость и назвать Севастополем. 

 
 

Рис. 62. Е. Августинович. Эскадра вице-адмирала Ф.А. Клокачева входит 

в Ахтиарскую бухту. 1883. Источник: Историк.рф 
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1783 г. — подписание Георгиевского трактата с Россией 

о протекторате Грузии, по которому Россия приняла 

под свое покровительство Восточную Грузию 

В конце 1782 года Картли-Кахетинский царь Ираклий II об- 

ратился к императрице России Екатерине II с просьбой принять 

Грузию под покровительство России. Стремясь упрочить позиции 

России в Закавказье, Екатерина II предоставила Павлу Потемкину 

широкие полномочия для заключения договора с царем Ираклием. 

По договору царь Ираклий II признавал покровительство Рос- 

сии и частично отказывался от самостоятельной внешней политики. 

Екатерина II со своей стороны выступала гарантом независимости 

и целостности территорий Картли-Кахетии. Грузии предоставлялась 

полная внутренняя самостоятельность. Договор уравнивал в правах 

грузинских и русских дворян, духовенство и купечество. 

В 1783 году, в связи с заключением Георгиевского трактата, 

было начато строительство Военно-Грузинской дороги между Гру- 

зией и Россией, вдоль которой было сооружено несколько укрепле- 

ний, в том числе крепость Владикавказ. 

 

Рис. 63. Георгиевский трактат 1783 года, ратифицированный Ираклием II 

Грузинским. Иллюстрация из «Летописи Грузии» под редакцией Б. Эсадзе, 

1913 г. Источник: Wikimedia Commons 
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1787–1791 г. — русско-турецкая война. Поражение Турции 

и признание ею российского покровительства над Грузией 

и владение Россией Крыма. Ясский мирный договор 1791 г. 

Османская империя не смирилась со своими поражениями 

и начала войну против России в 1787 с целью реванша за утра- 

ту территорий в Крыму и на Северном Кавказе в прошлой вой- 

не. В войну с Турцией на стороне России вступила Австрия. 

В 1787 году была отражена турецкая атака на Кинбурн и взята 

крепость Очаков. В 1789 были одержаны победы при Фокшанах 

и Рымнике. В 1790 году русские войска взяли штурмом                             

Измаил.                            В 1791 на кавказском фронте русским войскам удалось 

взять Анапу, что лишало Турцию возможности поддерживать 

своих союзников. Черноморский флот разбил турок при 

Калиакрии. Победы русских войск и флота вынудили Турцию 

заключить Ясский мир в 1791 году.  Война окончилась               

поражением Турции, вынужденной признать вхождение Крыма          

в состав России и уступить Российской империи земли в               

Северном Причерноморье. 

 
 

Рис. 64. Гравюра С. П. Шифляра на основе натурной зарисовки. Штурм Измаила. 

XIX в. Источник: Wikimedia Commons 
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1772 г. и 1793 г. — первый и второй разделы 

Польши, по которым к России отошли Белоруссия, 

правобережная Украина и часть латвийских земель 

В течение XVIII века Речь Посполитая стала утрачивать свою 

независимость. Внутри страны усилилась нестабильность. 

В 1768 году в городе Бар образовалась конфедерация, участ- 

ники которой выражали открытый протест по поводу российского 

влияния в стране. Польский король Станислав Понятовский, фаво- 

рит Екатерины II, обратился к императрице за помощью в подав- 

лении мятежа. К 1772 году русская армия подавила сопротивление, 

но установить единоличное господство России помешали Австрия 

и Пруссия. В результате раздела Россия присоединила к своей тер- 

ритории Восточную Белоруссию и земли Прибалтики, считавшие- 

ся польской частью Лифляндии. 

Дата второго раздела — 23 января 1793 года. Речь Посполитая 

пыталась начать вести самостоятельную внутреннюю и внешнюю 

политику. Ответной реакцией Екатерины II стало начало войны, кото- 

рую Россия выиграла. В соответствии с новой конвенцией, подписан- 

ной с Пруссией, к России присоединилась Центральная Белоруссия. 

 

Рис. 65. Я. Матейко. Рейтан. Упадок Польши. 1866. 

Источник: Wikimedia Commons 
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1801 г. — добровольное вхождение Грузии 

в состав Российской империи 

8 января 1801 года Павел I подписал указ о присоединении 

Картли-Кахети к Российской империи. После убийства Павла   

12 сентября того же года указ был подтвержден его наследником 

Александром I. В мае 1801 года генерал Карл Богданович Кнор- 

ринг в Тбилиси сверг грузинского претендента на трон Давида 

и установил правительство Ивана Петровича Лазарева. 

Российское и грузинское общество имели много общего: пра- 

вославие как основная религия, крепостное право и слой земле- 

владельцев (помещиков). Уже спустя 11 лет после присоединения 

Грузии, грузинский князь П.И. Багратион стал одним из символов 

Отечественной войны 1812 года против Наполеона на стороне                

Рос сийской империи. 

 

 

Рис. 66. Ф. Рубо. Вступление русских войск в Тифлис. XIX век. 

Источник: Wikimedia Commons 
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1804 г., 9 декабря — утверждено 

«Положение об устройстве евреев» 
 

Еврейские общины появились на Руси еще до принятия ею 

христианства в качестве государственной религии. После приня- 

тия христианства они продолжали существовать в Киеве и в дру- 

гих местностях. В XV в. борьба с «ересью жидовствующих» 

(этноконфессиональный определитель «жид» имеет польское про- 

исхождение) резко изменила отношение к евреям и их религии сре- 

ди представителей российской власти10. После подавления этого 

движения евреям, не перешедшим в христианство, был запрещен 

въезд в Московское царство. 

«Положение об устройстве евреев» показывает, что государ- 

ство пыталось защитить права верующих евреев и не покушалось 

на культурную автономию этого этноконфессионального сооб- 

щества. Данный документ был преимущественно направлен на 

сохранение культурной автономии религиозной общины, нежели 

на ограничение ее членов в правах. При этом значительная часть 

крестьянского населения страны вообще находилась в крепостной 

зависимости, а свободное передвижение по стране позволялось 

только лицам, принадлежащим к высшим сословиям и для этого 

нужно было получить специальный документ — подорожную. 

 

Рис. 67. Ю. Пэн. Развод. 1907. Источник: Artchive 
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1808–1809 гг. — русско-шведская война и завоевание 

Финляндии. Создание Великого княжества Финляндского 

В 1809 году финский сейм, собравшись в г. Борго, присягнул 

на верность российскому императору, а Александр I пообещал              

сохранить вольности сословий и «коренные законы», не                 

посягать на вероисповедание и даровать княжеству конституцию. 

Сохранялась прежняя судебная система и собственная таможня, 

платежи от которой шли исключительно на нужды княжества. 

И хотя документальное подтверждение финляндская автономия 

получила много позже, в реальности она существовала с самого 

начала действия унии между Финляндией и Россией. 

При Александре II полномочия финляндского сейма были 

расширены, княжество получило собственную денежную единицу 

и свою армию, в 1864 г. финский язык получил статус                 

официального языка (до этого времени в делопроизводстве и 

образовании использовался только шведский). Во многом 

благодаря вхождению в состав России у Финляндии появились 

зачатки собственного будущего государства — была дарована 

конституция, появилось свое дворянство, институты власти. 

 

Рис. 68. Э. Тельнинг. Российский император Александр I открывает 

Боргоский сейм. 1812. Источник: Wikimedia Commons 
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1806 — 1812 гг. — русско-турецкая война и подписание 

Бухарестского мирного договора 

Поводом к войне послужила отставка в августе 1806 года пра- 

вителей Молдавии и Валахии. Согласно русско-турецкому догово- 

ру, назначение и смещение правителей Молдавии и Валахии дол- 

жны были происходить при согласии России. 

Изначально военные действия велись на территории Балкан, 

Придунайских территорий, Западного Кавказа. Русский            

император   посчитал, что столкновение с наполеоновской армией 

и турецкая война в одно время поставит Россию в слишком                 

трудное  положение.         В 1808 году развязалась война на Кавказе.               

Имеретинский царь Соломон II восстал против России. И уже  с 

весны 1809 года военные действия возобновились. Важной 

предпосылкой к скорейшему подписанию документа стал               

высокий   риск  нападения  Наполеона  на  Россию. 

По Бухарестскому мирному договору к России отошли               

Бессарабия и значительная часть Черноморского побережья               

Кавказа с г. Сухум. Молдова и Валахия получили автономию в 

рамках Османской империи, а Сербия — более полную             

автономию, чем  имела  раньше. 

 

Рис. 69. Русская армия при Слободзее. 1811 г. Гравюра XIX в. 

Источник: Министерство обороны Российской Федерации  
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1812 г. — Отечественная война 
 

Величайшее событие в истории России. В этой войне проявил- 

ся героизм всего народа, произошел подъем национального духа, 

а также значительно вырос и укрепился международный авторитет 

России. Кроме русских, в Отечественной войне 1812 г. в регулярной 

армии и народном ополчении участвовали представители многих 

народов Российской империи. В регулярной армии действовали             

татарские, калмыцкие, ногайские, крымско-татарские конные 

полки, в офицерском корпусе служили немецкие офицеры из 

Прибалтийских губерний, армянские и грузинские офицеры и 

генералы (грузин — 13 только генералов), включая генерала князя 

Багратиона. В войне принимало участие украинское и белорусское 

ополчения, чуваши, мордва, марийцы и представители других 

народов. 

После стремительного вступления «Великой армии» Напо- 

леона русская армия выбрала тактику отступления вглубь России, 

ведя небольшие столкновения с противником. Итогом похода       

Наполеона на Россию стало Бородинское сражение, в котором 

была потеряна боеспособность войск французского императора,  

и, несмотря на взятие Москвы, французы были вынуждены 

отступать из  России  под  ударами  сильной  русской  армии. 

 

Рис. 70. Л. Лежен. Бородинская битва. 1822. Источник: Wikimedia Commons 
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1815 г. — Присоединение Великого герцогства Варшавского 

к Российской империи 

Великое герцогство Варшавское являлось протекторатом напо- 

леоновской Франции и де-факто просуществовало до 1813 года,           

когда оно было завоевано войсками Шестой коалиции. По 

решениям Венского конгресса большая часть Великого            

герцогства Варшавского была присоединена «на вечные времена»  

к Российской империи под именем Царства Польского, которое 

получало конституционное устройство. Жителей Царства 

Польского привели к присяге                                                                на  подданство  русскому  государю. 

Из-за роста польского национализма в 1830—1860-х гг., ста- 

вящего своей целью восстановление Речи Посполитой в прежних 

границах, автономия «Конгрессовской Польши» была постепенно 

урезана российскими императорами на протяжении XIX века.             

После 1867 года ее статус был понижен, и она получила                

неофициальное название Привислинский край. 

 

Рис. 71. Я. Суходольский. Польские уланы из Варшавского герцогства 

1807-1815 гг. 1852 г. Источник: Wikimedia Commons 
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1804–1813 гг. — русско-персидская война 
 

Причиной войны стало присоединение к России Гянджинско- 

го ханства после успешного штурма Гянджи 3 января 1804 г., а ра- 

нее, в 1801–1803 гг., — грузинских княжеств. Непосредственным 

поводом послужил отказ России выполнить ультиматум персид- 

ского шаха от 23 мая 1804 г. о немедленном выводе российских 

войск из Грузии. 

Война завершилась подписанием Гюлистанского мирного до- 

говора, по которому Персия признала вхождение в состав России 

Картли-Кахетинского и Имеретинского царства, Мегрелии, Гурии, 

Дагестана, Абхазии, ряда ханств Северного Азербайджана. Также 

Россия получила исключительное право иметь военный флот на 

Каспийском море. 

 

Рис. 72. А. Шарлемань. Встреча Цициановым остатков героических войск 

Карягина в селении Мардагишти, 17 июля 1805 года. 1893. 

Источник: Wikimedia Commons 
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1822 г., 22 июля — утверждение 

«Устава об управлении инородцев» 
 

Устав был разработан сподвижником Александра I                                       

М. М. Сперанским. Этот документ представлял собой 

всеобъемлющий правовой документ (один из первых в мире), 

определявший взаимоотношения государственной власти и 

национальных меньшинств. По существу, многочисленным 

меньшинствам предоставлялась судебная, территориальная и 

культурная автономия. Вмешательство государственных 

институтов в дела инородцев было минимальным и допускалось            

в особо важных случаях. Сам текст Устава был  переведен на            

языки инородцев, которых он касался11. 

Законодательство 1822 г. предусматривало обязательное наделе- 

ние   землей  “инородцев” всех  разрядов  как  подданных  государства. 

 

Рис. 73. В. Тропинин. Портрет М. М. Сперанского. 1838. 

Источник: Wikimedia Commons 
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1826–1828 гг. — русско-персидская война 
 

Русско-персидская война 1826–1828 гг. велась за господство 

в Закавказье и Прикаспии. Персия, недовольная результатами 

Гюлистанского мирного договора 1813 г., намеревалась вернуть 

утраченные владения и без объявления войны вторглась в пре- 

делы России в июле 1826 г. Война завершилась полной побе- 

дой России, к которой, по условиям заключенного с Персией 

Туркманчайского мирного договора 1828 г., перешла Восточная 

Армения. Война завершила период русско-персидских войн.                                                         

В состав России вошли крепость Эриван (Ереван) и Нахичевань. 

В 1828 г. была образована Армянская область, началось объеди- 

нение армянского народа. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 74. Ф. Рубо. Взятие русскими войсками Эриванской крепости. 1893. 

Источник: Wikimedia Commons 
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1828–1829 гг. — русско-турецкая война 
 

Война была вызвана Греческой войной за независимость            

1821– 1829 гг. Война началась после того, как османский султан                  

Махмуд  II закрыл проливы Босфор и Дарданеллы для российских 

кораблей и отменил Аккерманскую конвенцию 1826 года в 

отместку за участие России в октябре 1827 года в Наваринском 

сражении. 

Завершилась подписанием Адрианопольского мирного догово- 

ра, по условиям которого к России отходили значительные террито- 

рии Черноморского побережья Кавказа и часть армянских областей, 

принадлежавших Турции. Также по этому договору Греция получила 

широкую автономию, и в 1830 г. было создано независимое гречес- 

кое государство. В результате русско-иранской войны 1826–1828 гг.  

и русско-турецкой войны 1828–1829 гг. завершился процесс                        

присоединения Кавказа к России. В состав Российской империи 

вошли Грузия, Восточная Армения и Северный Азербайджан. 

 

Рис. 75. Я. Суходольский. Штурм крепости Ахалцихе. 15 августа 1828 года. 

1839 г. Источник: Wikimedia Commons 
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1831 г. — создание Таврического магометанского духовного 

управления для мусульман Крыма, Черноморского 

побережья и земель бывшей Речи Посполитой 

Управление получило право рассматривать и решать «по пра- 

вилам своей веры» различные собственно «духовного рода дела 

магометан», как-то: о порядке «богослужения», об обрядах, об 

исправлении «духовных треб» и «о заключении и расторжении 

браков». «Положение» 1831 г. сохранило традиционную для 

Крыма наследственную корпоративность «мусульманского 

духовного сословия». В Таврической губернии от повинностей и 

податей, в том числе рекрутчины, освобождались духовные 

служители «магометанского закона». 

Под юрисдикцию управления в 1831 г. были поставлены                

мусульмане Западных губерний: Виленской, Волынской, Гроднен- 

ской, Ковенской, Курляндской и Минской. Здесь освобождались             

от   податей и повинностей лишь муллы, пока они находились в 

«духовных должностях». Местные муллы не обладали также 

наследственным статусом. 

 

Рис. 76. К. Боссоли. Из альбома «Пейзажи и достопримечательности Крыма», 

Лист 34, 1856 г. Источник: Wikimedia Commons 
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1832 г., 26 февраля — обнародование Органического 

статуса — ликвидация польской автономии 

(Царства Польского), роспуск сейма и польских войск, 

замена злотого рублем, воеводств — губерниями. Закрытие 

Варшавского и Виленского университетов, перевод обучения 

в гимназиях на русский язык 

После победы над Наполеоном Венский конгресс (1815 г.), опре- 

делявший новое устройство Европы, передал России на «вечные вре- 

мена» территорию созданного Наполеоном герцогства Варшавско- 

го, которая вместе с другими польскими землями, приобретенными 

ранее, были преобразованы в Царство Польское. Польская Консти- 

туция, призванная заменить Кодекс Наполеона, была обнародована 

20 июня 1815 г., и тогда же жителей Царства привели к присяге рус- 

скому царю. Конституция позволяла полякам формировать собствен- 

ное правительство и возрождала польский сейм. 5 марта 1818 г. им- 

ператор открыл сейм в Варшаве, а его речь на открытии предвещала 

довольно либеральные отношения между Варшавой и Петербургом12. 

Создание Великого княжества Финляндского и Царства Поль- 

ского, обладавших широкой политической автономией и представ- 

лявших собой образцы протофедеративного устройства государ- 

ства, было только частью формирующейся системы отношений 

между государством и окраинами, между центральной властью 

и ее подданными, принадлежащими к разным конфессиям, этни- 

ческим и территориальным группам. 

 

 

 
Рис. 77. 

И. Жан-Батист. 

Участники Венского 

конгресса. XIX век. 

Источник: 

Wikimedia Commons 
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1834–1859 гг. — Кавказская война 
 

Велась за присоединение Кавказа к России с горскими племе- 

нами и княжествами, а также с целью укрепления границ с Тур- 

цией и Персией. Наиболее значительным событием стало при- 

соединение Грузии и Азербайджана в начале XIX в. Фактически 

основные цели военных действий были достигнуты после взятия 

резиденции и пленения имама Северо-Кавказского имамата Ша- 

миля в с. Гуниб в 1859 г. Несмотря на это, отдельные боестолк- 

новения продолжались вплоть до 1865 г. В итоге на Кавказе было 

установлено российское правление. В состав Российской империи 

вошел Северный Кавказ. Имамат Дагестана и Чечни (теократиче- 

ское государство) во главе с имамом Шамилем прекратил свое су- 

ществование. 

 

 

 

 
 

Рис. 78. Ф. Рубо. Взятие аула Гуниб и пленение Шамиля. 1886 г. 

Источник: Uposter.ru 
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1864 г. — в состав России вошел 

Северо-Западный Кавказ 

Взятие Гуниба и пленение Шамиля могли считаться послед- 

ним актом войны на Восточном Кавказе; но еще не была покорена 

Западная Черкесия, занимавшая всю западную часть Кавказа, при- 

мыкая к Черному морю. Завершающий этап войны в Западной Чер- 

кесии решено было вести таким образом: черкесы должны были 

покоряться и переходить на указываемые им места на равнине; 

в противном случае их оттесняли далее в бесплодные горы, а остав- 

ленные ими земли заселялись казачьими станицами; наконец, по 

оттеснении горцев с гор к морскому берегу, им оставалось или пе- 

рейти на равнину, под надзор русских, или переселиться в Турцию, 

в чем предполагалось оказывать им возможное содействие. 

В результате окончательного присоединения Северного и Се- 

веро-Западного Кавказа значительное оживление получила эконо- 

мика края, началось строительство грунтовых и железных дорог. 

Здесь появились первые фабрики и заводы, возникла добывающая 

промышленность. 

 

Рис. 79. Ф. Рубо. Черкесские всадники на Кавказе. Вторая половина XIX в. 

Источник: Roubaud.ru 
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1853–1856 гг. — Крымская война 
 

Россия стремилась укрепить свое влияние на Балканах и в За- 

кавказье, продвинуть свои границы с Османской империей дальше 

на юг. В русле политики противодействия России в «восточном               

вопросе» Великобритания, стремясь не допустить разгрома 

Турции Россией, сумела создать и возглавить антироссийскую 

коалицию.  В войне с Россией Турцию поддержали Англия и 

Франция. 

Боевые действия велись на Дунае, Камчатке, Кавказе, Азов- 

ском и Черном морях. Основные боевые действия велись в                           

г.  Севастополе, который русские войска обороняли с 1854 по             

1855 гг. В ходе обороны погибли несколько адмиралов —                     

П.С. Нахимов, В.А. Корнилов, В.И. Истомин. 

Завершилась война подписанием Парижского мирного дого- 

вора, по которому России было запрещено иметь на Черном море 

военно-морские силы, военные арсеналы и крепости. Но Крым 

и Севастополь оставались российскими. Поражение в Крымской 

войне, всколыхнувшее всю российскую общественность,               

показало                                                     необходимость  глубоких  реформ  в  стране. 

 

Рис. 80. Ф. Рубо. Панорама «Оборона Севастополя». Фрагмент 

«У оборонительной башни Малахова кургана», 1905. 

Источник: Wikimedia Commons 
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1855–1881 гг. — правление императора Александра II 
 

Император вступил на престол в возрасте 37 лет в 1855 году. 

Он был подготовлен к царствованию, но Россия досталась ему 

в тяжелом положении. Шла Крымская война, она истощила                    

финансы и обострила многие проблемы. Царь был воспитанником 

поэта В.А. Жуковского, нравственные принципы которого зна- 

чительно повлияли на формирование личности будущего импе- 

ратора. В качестве императора Российской империи стал одним 

из инициаторов освобождения крестьян. Вошел в историю как 

«царь-освободитель». 
 

Рис. 81. Е. Ботман. «Император Александр II». 1856 г. 

Источник: Aria-art 



89  

1861 г. — отмена крепостного права. Буржуазная реформа, 

отменившая крепостное право и положившая начало 

развитию капитализма в России 

19 февраля 1861 г. Александр II подписал Манифест и «Поло- 

жения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». 

В соответствии с манифестом крестьяне получили личную 

свободу и общегражданские права, которые были неполными 

в сравнении с другими слоями общества. Земли, принадлежавшие 

помещикам, были признаны их собственностью, крестьянам выде- 

лялся земельный надел, за который они платили выкуп. До упла- 

ты выкупа крестьянин считался временно обязанным и вынужден 

был выполнять прежние повинности. 

Государственная казна стала выплачивать помещикам стои- 

мость земель, отошедших в крестьянские наделы. После этого кре- 

стьянин в течение 49 лет должен был погасить свой долг государству. 

Выкупные платежи и все подати крестьяне осуществляли сообща, 

всем миром. Каждый крестьянин был приписан к своей общине. 

 

Рис. 82. Б. Кустодиев. Чтение манифеста. 1909. 

Источник: Wikimedia Commons 
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1860–1870 гг. — реформы Александра II 
 

Александр II пришел к власти в 1855 году, и перед ним сразу 

встала насущная проблема, связанная с необходимостью ско- 

рейшего проведения реформ практически во всех сферах жизни 

государства. Основные причины реформ эпохи Александра II             

следующие: поражение в Крымской войне, нарастающее 

недовольство народа, техническая отсталость, прогрессивное 

окружение императора. 

В период 1860–1870 гг. были проведены земская, городская, 

судебная, военная реформы, реформы в сфере образования и 

печати. Сфера местного самоуправления передавалась земствам и 

городским думам. Было введено доступное всесословное 

образование. Университеты получили автономию. Учреждался 

суд присяжных заседателей и всеобщая воинская повинность. 

 

 

 

Рис. 83. Г. Мясоедов. Чтение Положения 19 февраля 1861 года. 1873. 

Источник: Wikimedia Commons 
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1873 г. — Хивинский поход и присоединение 

Средней Азии к России 

Включение Средней Азии в состав России оказало положи- 

тельное влияние на исторические судьбы узбеков, туркмен,                

таджиков, киргизов, каракалпаков и других народов и имело 

прогрессивные последствия. Эти народы были ограждены от 

непрерывных феодальных войн. Создались условия для более 

быстрого социально-экономического развития, роста 

производительных сил и вызревания капиталистических 

отношений. Народы Средней Азии после присоединения к 

Российской империи не утратили свои национальные черты, 

культурные и религиозные традиции. Начался процесс 

консолидации и создания современных среднеазиатских наций. 

 

 

Рис. 84. В. Верещагин. У крепостной стены. Пусть войдут. 1872. 

Источник: Wikimedia Commons 
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1877–1878 гг. — русско-турецкая война 
 

После двух дворцовых переворотов 1876 г. и провозглашения 

конституции, внутреннее положение Турции рассматривалось как 

нестабильное; восстание в Боснии и Герцеговине, война с Сербией 

и Черногорией, а также жестокое подавление восстания в Болга- 

рии ухудшило ее имидж в глазах стран Европы; вместе с тем турки 

одержали победы над армиями Сербии и Черногории, а также над 

повстанцами в Боснии и Болгарии. Это вынудило русское прави- 

тельство вмешаться в ситуацию на Балканах с целью защиты бол- 

гар и сербов. 

Русской армии удалось форсировать Дунай, захватить Шип- 

кинский перевал и принудить армию Осман-паши к капитуляции 

в Плевне. Перейдя через Балканы, русская армия разбила послед- 

ние турецкие части, открыв себе путь к Константинополю, что 

привело к выходу Османской империи из войны. 

На Берлинском конгрессе в 1878 г. был подписан Берлинский 

трактат, зафиксировавший возврат России южной части Бессара- 

бии и присоединение Карса, Ардагана и Батума. Болгария стано- 

вилась автономным княжеством в составе Турции, увеличивались 

территории Сербии, Черногории и Румынии, а турецкая Босния 

и Герцеговина оккупировалась Австро-Венгрией. Болгары и сербы 

были освобождены от турецкого владычества. 

 

Рис. 85. А. Попов. Защита «Орлиного гнезда» орловцами и брянцами 

12 августа 1877 года. 1893. Источник: Wikimedia Commons 
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1881 г. — убийство народовольцами императора Александра II 
 

Общественное недовольство, связанное с непоследовательно- 

стью реформ и положением крестьянства привело к формирова- 

нию радикальных антиправительственных организаций. 

Одной из самых известных стала организации «Народная 

воля», руководство которой, пытаясь всколыхнуть российское об- 

щество, поставило цель убить императора. Император был убит 

1 (13) марта 1881 года в Санкт-Петербурге. 

Это событие не привело к подъему протестных настроений в 

обществе, но вызвало смену курса на либеральные реформы.                 

Началась эпоха свертывания либеральных реформ. 

 

 

Рис. 86. Набережная Екатерининского канала 1 марта 1881 года. 

Источник: Wikimedia Commons 
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1881–1894 гг. — правление императора Александра III 
 

При Александре III были свернуты многие реформы, начатые 

его отцом. Было ограничено крестьянское самоуправление и дея- 

тельность мировых судей, новый университетский устав ликви- 

дировал автономию вузов, был введен циркуляр о «кухаркиных 

детях», не допускавший прием в гимназии детей лакеев, прачек, 

мелких лавочников и др. Цензура при Александре III стала более 

жесткой, чем даже при Николае I. 

При Александре III Российская империя представляла собой 

120-миллионное многонациональное государство, в составе ко- 

торого насчитывалось более 200 этнических групп и сообществ. 

Александр III также зовется Миротворцем по причине того, что               

во   время  его  правления  не  было  начато  ни  одной  войны. 

 

Рис. 87. Памятник императору всероссийскому Александру III 

на территории парка Ливадийского дворца в Ялте. 2017. 

Источник: Rusnasledie.info 
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1886 г. — начало использования финского языка 

в качестве рабочего в государственных учреждениях 

Великого княжества Финляндского 

Великое княжество имело чиновный аппарат, полностью со- 

стоявший из местных жителей; свою почтовую систему; железную 

дорогу с колеей, отличающуюся от российской; свою финансовую 

систему, банк и бюджет. Финляндия имела армию численностью до 

2000 человек, таможенные границы с Россией, которую финские                 

товары, в отличие от российских, пересекали беспошлинно.                                                    

С 1860-х гг. происходил устойчивый культурный подъем, 

прогрессивные силы местной интеллигенции ратовали за придание 

финскому языку статуса государственного, что было сделано 

Александром II. 

После вступления на престол Александра III была создана ко- 

миссия по кодификации местного законодательства для того, чтобы 

унифицировать финское право в соответствии с общеимперскими 

нормами и тем самым серьезно ограничить автономию княжества. 

Влиятельные партии и Сейм выступили против этих действий               

России, и работа комиссии была прервана. 

 

Рис. 88. Южная гавань Хельсинки. Источник: Wikimedia Commons 
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1894–1917 гг. — правление последнего императора 

Российской империи Николая II 

Николай II стал последним русским императором. Он               

вступил                                                            на  престол в 1894 году, отрекся в 1917 году. 

Через несколько дней после кончины отца Николай II                         

обручился с Александрой Федоровной. Их коронация 

произошла в 1896 году. Ситуация в Российской империи была 

напряженная. В период правления Николая II было множество 

волнений, две революции. Первая русская революция началась               

9 января 1905 года.  Российские войска терпели неудачи в                    

русско-японской войне, внутри  страны  был  глубокий социальный 

кризис, что вызывало еще большее  недоверие  к  властям. По               

итогу первой русской революции Николай II был вынужден               

согласиться на создание Государственной Думы — первого в 

истории  России  парламента. 

В период между 1907–1914 гг. наблюдался резкий экономический 

подъем. В 1914 году начинается Первая Мировая война. Россия всту- 

пила в войну одной из первых, поддержав Сербию. Война затянулась 

на 3 года и принесла России экономический кризис и множество чело- 

веческих жертв. В начале 1917 года в Петрограде (Санкт-Петербурге) 

произошла революция. Император  отрекся  от  престола. Летом 1918 

года                                                императорская  семья  была  расстреляна  под  Екатеринбургом. 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 89. Э. Липгарт. 

Портрет императора 

Николая II. 1900. 

Источник: Wikimedia 

Commons 
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1897 г. — первая Всеобщая перепись 

населения Российской империи 

Во время первой всеобщей переписи населения этническая 

принадлежность граждан страны не фиксировалась, но учитыва- 

лись их вероисповедание и родной язык. Численность населения 

Российской империи в 1897 г. составила 125 680 682 жителя. По 

родному языку население распределилось так: 44,3% — велико- 

россы (русские), 17,8% — малороссы (ныне — украинцы), 6,3% — 

поляки, 4,7% — белоросы, 4,0 % — семиты (евреи), 14,1 % — 

урало-алтайцы (народы уральской и алтайской языковых семей), 

2,0 % — изолированные по языку этнические группы. В переписи 

населения участвовало много известных личностей. Одним из них, 

например, был выдающийся русский писатель А.П. Чехов. 

 

 

 

 

Рис. 90. Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года. 

1897–1905. Источник: Wikimedia Commons 
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1902 г. — установление равноправия шведского и финского 

языков в делопроизводстве на территории княжества 

Финляндского 

Начавшаяся в октябре 1905 г. первая русская революция ото- 

звалась в Великом княжестве стачкой, в ходе которой финские 

рабочие обнародовали «Красный манифест», содержавший тре- 

бования о проведении мероприятий, направленных на сохране- 

ние автономии Финляндии. В ответ на это Николай II подписал 

«высочайший» манифест, которым отменялись все постановле- 

ния генерал-губернатора Бобрикова, принятые ранее без согласия 

финляндского сейма». Новый сейм (парламент) был созван 23 мая 

1907 г., и эта дата считается днем рождения современного парла- 

мента Финляндии. Таким образом, с 1907 г. княжество фактически 

стало республиканской страной с однопалатным парламентом,               

ев ропейской системой политических партий. 

 

Рис. 91. Открытие первого однопалатного сейма 25 мая 1907 г. 

Источник: Wikimedia Commons 
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1904–1905 гг. — русско-японская война 
 

Русско-японская война 1904–1905 гг. началась из-за геостра- 

тегического соперничества России и Японии в Азии и велась за 

установление контроля над Маньчжурией и Кореей. Война нача- 

лась 27 января (9 февраля) с внезапной атаки японских кораблей 

на базы русского флота на Тихом океане. Великобритания и США 

опасались укрепления военно-морского присутствия России на 

Дальнем Востоке и в Китае. Поэтому они были заинтересованы 

в победе Японии, которой оказали значительную финансовую, тех- 

ническую и дипломатическую помощь. Война завершилась пора- 

жением России и подписанием Портсмутского мирного договора, 

по которому Россия признала Корею сферой влияния Японии, пе- 

редала ей право аренды Ляодунского полуострова с Порт-Артуром 

и южную часть острова Сахалин. Война обнажила многие внутри- 

государственные проблемы и стала одним из факторов начала пер- 

вой русской революции 1905 г. 

 

Рис. 92. Ф. Нейман. Битва при Мукдене. 1905. 

Источник: Wikimedia Commons 
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1905–1907 гг. — Первая русская революция 
 

Накопление государственного долга; спад в промышленности; 

неудачная русско-японская война 1904–1905 гг.; нерешенность              

аг рарного вопроса, сопровождавшегося кризисом в сельском хо- 

зяйстве, голодом; разразившийся мировой экономический кризис 

1900–1903 гг.; несоответствие существующей политической си- 

стемы экономическим требованиям; отсутствие демократических 

законов, защищавших права граждан, и, прежде всего, конститу- 

ции — создали условия для революционной ситуации в России. 

Одной из основных задач революции, наряду со свержением 

самодержавия и созыва Учредительного собрания, было дости- 

жение равноправия всех народов России. Следствием революции 

1905 г. в России было проведение ряда экономических реформ, 

в т. ч. аграрной, была созвана Государственная дума, легально на- 

чали действовать политические партии. 

 

 
 

Рис. 93. И. Репин. 17 октября 1905. 1911. Источник: Wikimedia Commons 
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1906 г., 8 октября — указ правительства П. А. Столыпина 

о ликвидации ряда ограничений, существовавших 

для крестьян и других лиц бывших податных сословий 
 

Столыпин предложил свою программу по улучшению бед- 

ственного положения крестьян, которые от безысходности зани- 

мали радикальную позицию по отношению к государству. Указом 

от 9 ноября 1906 года был разрешен выход крестьян из общины. 

Указ от 10 марта 1906 года предоставлял всем желающим крестья- 

нам право переселения без ограничения. За период 1906–1913 гг. 

за Урал переселилось порядка 3 миллионов человек. 

Аграрная реформа готовилась для расширения социальной 

основы лояльного класса крестьян-собственников. По замыслу 

правительства, крепкие хозяйственники будут готовы защищать 

свою частную собственность, а значит, и социально-политический 

строй от потенциальной революции. 

 

Рис. 94. Председатель Совета министров и министр иностранных дел                     (1906–

1911 гг.) Петр Аркадьевич Столыпин (1862–1911гг.). 

Источник: РИА Новости 
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1914 г. — Тува добровольно вступила 

под российский протекторат в составе Енисейской губернии 
 

О добровольности принятия условий протектората Тувой сви- 

детельствует тот факт, что инициаторами новых, более близких 

правовых отношений Тувы с Россией являлись представители ту- 

винской правящей элиты. От них исходили неоднократные хода- 

тайства и просьбы на имя русского царя о принятии их, как они 

писали, под «высокое» покровительство. Они же в своих письмах 

в разные инстанции России излагали жалобы на стремление мон- 

гольских феодалов подчинить себе тувинские земли и торопили 

российские власти с принятием долгожданного решения. 

Юридическое закрепление протектората на российском уров- 

не происходило через многочисленные нормативно-правовые акты 

ведомственного характера и законопроект Государственной Думы. 

На тувинском уровне — через ходатайства о принятие под покро- 

вительство и признание обязательства не вступать в переговоры 

и общение с зарубежными представителями. 

 

Рис. 95. Владимир Габаев. Основатель Белоцарска (Кызыла). 

Источник: Тува.Азия 
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1914–1918 гг. — Россия в Первой мировой войне 
 

В июле 1914 г. Австро-Венгрия в ответ на убийство в Сараево 

сербским националистом эрцгерцога Франца Фердинанда предъ- 

явила Сербии ультиматум, а вскоре начала военные действия против 

нее. 30 июля Россия начала всеобщую мобилизацию, а 1 августа 

вступила в войну на стороне Сербии, что и стало началом первой 

мировой войны. Угроза войны первоначально привела к консоли- 

дации политических сил и различных слоев российского общества 

вокруг престола. 26 июля 1914 г. в Государственной Думе предста- 

вители различных партий и национальностей империи всходили на 

трибуну и от имени своих избирателей заявляли о полной поддерж- 

ке России в войне. Н. М. Фридман, представитель российских евре- 

ев, заявил, что, хотя «в исключительно тяжелых правовых условиях 

жили и живем мы, евреи, и тем не менее мы всегда чувствовали себя 

гражданами России и всегда были верными сынами своего отече- 

ства». Барон Г.Е. Фелькерзам провозгласил, что прибалтийские нем- 

цы, как и ранее, безусловно выполнят свой долг как верноподдан- 

ные русского царя. Все попытки поднять восстание среди народов 

Кавказа успехом не увенчались. Из кавказских добровольцев была 

сформирована так называемая «Дикая дивизия» (Кавказская тузем- 

ная конная дивизия, впоследствии — Кавказский туземный конный 

корпус), которая стала одним из самых боеспособных и известных 

боевых подразделений русской императорской армии. 

 

Рис. 96. Офицеры 2-й бригады Кавказской туземной дивизии. 1914. 

Источник: Wikimedia Commons 
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1917 г., февраль — март — Февральская революция 
 

Революция началась как стихийный   порыв   народных масс 

в условиях острого политического кризиса власти, резкого 

недовольства либерально-буржуазных кругов единоличной 

политикой царя, «брожения» среди многотысячного столичного 

гарнизона, присоединившегося к революционным массам.                  

27 февраля (12 марта) 1917 года забастовка переросла в 

вооруженное восстание. Войска перешли на сторону восставших и 

заняли стратегически значимые пункты города. Разрозненные и 

немногочисленные силы, сохранившие верность царскому 

правительству, не смогли справиться с охватившим столицу хао- 

сом, а несколько частей, снятых с фронта, не смогли пробиться 

к городу. Итогом революции стало отречение царя Николая II 

и создание Российской республики. Многие окраинные терри- 

тории России начали предпринимать шаги к обретению незави- 

симости. 

 

Рис. 97. К. Булла. Сжигание царских символов. 27 февраля 1917. 

Источник: Wikimedia Commons 
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1917 г., октябрь — Октябрьская революция 
 

Временное правительство было свергнуто в ходе вооруженного 

восстания 25—26 октября (7—8 ноября) в Петрограде. Непосред- 

ственное руководство захватом власти осуществлял Военно-револю- 

ционный комитет Петроградского Совета, состоявший из большеви- 

ков и левых эсеров. В результате вооруженного восстания к власти 

пришло правительство, сформированное II Всероссийским съездом 

Советов, абсолютное большинство делегатов которого составили 

большевики (РСДРП[б]) и их союзники левые эсеры, поддержанные 

также некоторыми национальными организациями, небольшой ча- 

стью меньшевиков-интернационалистов, и некоторыми анархистами. 

Итогом Октябрьской революции стало установление власти 

советов по всей стране. Стремление построить социализм оказа- 

ло непосредственное и опосредованное влияние на мировые про- 

цессы, судьбу многих народов, в том числе за пределами России. 

Трагическими стали эти события и для русского народа, многие 

представители которого вынуждены были покинуть страну по по- 

литическим и идейным соображениям. В годы Октябрьской рево- 

люции начинается история первой волны русской эмиграции. 

 

Рис. 98. О. Бернгардт. Взятие Зимнего дворца. 1947. 

Источник: Wikimedia Commons 
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1917 г., 8 ноября (26 октября) — Декрет II Всероссийского 

съезда Советов о создании Совета народных комиссаров, 

учреждение в составе СНК Народного комиссариата 

по делам национальностей (Наркомнац) 
 

Главной целью Народного комиссариата по делам национально- 

стей (действовал с 1918 г. по 1924 г.) являлось решение вопроса о так 

называемом «размежевании народов России», т.е. ломке прежнего 

административно-территориального деления страны и создании со- 

юзных и автономных  республик,   национальных округов и районов. 

Сами принципы советской национальной политики были сле- 

дующими: лояльность идеям коммунистического переустройства 

общества и советскому образу жизни; огосударствление и институ- 

ционализация этничности (введение обязательной фиксации        

этнической принадлежности, в официальных документах, 

обозначение ее термином «национальность», создание этнической 

федерации, в которой этнические и административные границы 

должны совпадать, государственный патернализм над 

меньшинствами); этнические и социальные иерархии (деление 

населения в национально-государственных образованиях на 

«коренное» и «некоренное»  и предоставление преференций  

первой группе, определение промышленных рабочих как самого 

передового класса общества); вытеснение из публичной сферы 

идей гражданства и замена их лояльностью к культурно-языковым 

сообществам (национальностям). 

 

 

 

 
Рис. 99. 

Обложка издания «Политика 

советской власти по 

национальному вопросу за три 

года. 1917-XI-1920».              

Источник: Идель-Идель 
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1917 г., 15 ноября — принятие Совнаркомом РСФСР 

«Декларации прав народов России» 
 

Декларация прав народов России — один из первых докумен- 

тов Советской власти, принятый Советом народных комиссаров 

РСФСР. В Декларации были провозглашены четыре основных 

принципа национальной политики: равенство и суверенность наро- 

дов России; право народов России на свободное самоопределение 

вплоть до отделения и образования самостоятельного государства 

(референдум); отмена всех и всяких национальных и националь- 

но-религиозных привилегий и ограничений; свободное развитие 

национальных меньшинств и этнографических групп, населяю- 

щих территорию России. Согласно доктрине этнического нацио- 

нализма, взятой на вооружение большевиками, этнические и тер- 

риториальные границы должны совпадать, что в практической 

политике вылилось в создание союзных и автономных республик, 

национальных округов и областей, не говоря уже о сотнях нацио- 

нальных районов. 

 

Рис. 100. Слушатели Коммунистического университета трудящихся Востока 

им. Сталина. Вторая половина 1920-х гг. Источник: Президентская 

библиотека 
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1917 г., декабрь — провозглашение 

независимости Финляндии 

2 (15) ноября 1917 года парламент Финляндии взял на себя 

высшую власть в стране и 27 ноября сформировал новый состав 

правительства — сената Финляндии, которое уполномочило сво- 

его  председателя  передать  в  палату  представителей  проект           

но вой конституции Финляндии. 

Передавая 4 декабря 1917 года проект новой конституции на 

рассмотрение парламенту Финляндии, председатель Сената 

огласил заявление «К народу Финляндии», в котором было 

объявлено о намерении изменения государственного строя 

Финляндии, о представлении в парламент проекта новой 

конституции Финляндии. В этом же документе содержалось 

обращение «к властям иностранных государств» (в частности к 

Учредительному собранию России) с просьбой о признании 

политической независимости и суверенитета народа Финляндии 

(которое позднее было названо «Декларацией независимости 

Финляндии»). 

6 декабря 1917 года заявление (декларацию) одобрил 

парламент Финляндии: 100 депутатов проголосовало «за», 88 — 

«против», 12 воздержались. 

 

Рис. 101. Сенат Финляндии 1917 года, премьер-министр П. Э. Свинхуфвуд 

во главе стола. Источник: Wikimedia Commons 
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1918 г., август — признание советским правительством 

независимости Польши 

29 августа 1918 года был принят Декрет Совета народных 

комиссаров РСФСР об отмене всех договоров и актов царизма о 

разделах  Польши, равно как и вытекавших из них неравноправных 

отношений. «Все договоры и акты, заключенные правительством 

бывшей   Российской империи с правительствами королевства 

Прусского и Австро-Венгерской империй, касающиеся разделов 

Польши, в виду их противоречия принципу самоопределения 

наций и революционному правосознанию русского народа, 

признавшего за польским народом неотъемлемое право на 

самостоятельность и единство, — отменяются настоящим 

бесповоротно». 

 

 

 

 

 

Рис. 102. Празднование Дня Независимости 11 ноября в Варшаве. 1932. 

Источник: Wikimedia Commons 
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1920 г. – признание советским правительством 

независимости Латвии, Литвы и Эстонии 

Советская Республика предложила правительствам Эстонии 

и других окраинных государств начать мирные переговоры в октя- 

бре 1919 года в Пскове. Но вскоре эстонское правительство 

отложило  их ведение на неопределенный срок, мотивируя тем, что 

нельзя  ре шать серьезные вопросы без участия других государств 

— Латвии,  Литвы, Финляндии. К тому же в тот момент эстонская 

армия принимала участие в походе белогвардейской Северо-

Западной армии  на Петроград. Возобновились переговоры только 

в декабре 1919 года.  К середине января 1920 года в основных 

чертах было выработано «Приложение к русско-эстонскому 

договору о перемирии». Согласия   сторон  по  всем вопросам 

удалось достичь к концу января, и 2 февраля в 2 часа ночи 

переговоры завершились подписанием договора. 

11 ноября 1920 года был заключен мирный договор                         

между Латвией и Советской Россией, в результате которого                              

Латвия  впервые   стала     независимым государством. 12 сентября                 

1934  года  был подписан договор        о  сотрудничестве  между 

Литвой, Латвией и Эстонией. 

 

Рис. 103. Подписание Тартуского мирного договора между РСФСР и Эстонией. 

Источник: Sputnik Media 
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1922 г., 30 декабря — на I Всесоюзном съезде Советов 

подписаны Декларация об образовании Союза советских 

социалистических республик (СССР) и Союзный договор 

Декларация и договор были подписаны представителями 

РСФСР, Украинской и Белорусской советских социалистических 

республик, а также Закавказской федерации. Субъектами Союза 

ССР стали РСФСР, Украинская ССР (УССР), Белорусская ССР 

(БССР) и ЗСФСР. Декларация об образовании СССР провозгла- 

шала принципы добровольности объединения, равноправия рес- 

публик, их право свободного выхода из союза, право вступления 

в него других советских социалистических республик. 

 

Рис. 104. Памятная табличка на здании Большого театра в память 

о провозглашении в его стенах государства СССР. Источник: Wikimedia Commons 
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1924 г. — II съездом Советов утверждена 

первая Конституция СССР 

После принятия Конституции главным направлением в обла- 

сти национальной политики была провозглашена ликвидация ис- 

торически сложившегося неравенства народов, прежде всего,                         

в хозяйственной, социальной и культурной сферах. 

Первая союзная Конституция дала исчерпывающий перечень 

предметов ведения. По Конституции к исключительному ведению 

Союза были отнесены: внешние отношения и торговля, решение 

вопросов о войне и мире, организация и руководство вооруженны- 

ми силами, общее руководство и планирование экономики и бюд- 

жета, разработка основ законодательства. 

 

Рис. 105. Конституция Союза ССР 1924 года. 1925. 

Источник: zhukov.eletsmuseum.ru 
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1920–1924 гг. 
 

Происходил интенсивный процесс создания автономных рес- 

публик и областей: Карельской Трудовой Коммуны (будущей Ка- 

рельской Республики) (1920), Марийской АО (1920), Автономной 

Татарской Советской Социалистической Республики (с 1937 г. 

ТАССР) (1920), Дагестанской АССР в составе РСФСР (1921), 

Коми АО (1921), Кабардино-Балкарской АО (1922), Чеченской АО 

(1922), Якутской АССР (1922), Бурят-Монгольской АССР (1923), 

Северо-Осетинской АО (1924), Ингушской АО (1924). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 106. Автономные области СССР на карте СССР на 15 апреля 1929 года 

Источник: Bidspirit 
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1926 г., 17–30 декабря — первая всеобщая перепись населения 

СССР и окончательное введение в переписные листы графы 

«национальность» (термин впервые использовался во время 

переписи 1920 года, являвшейся неполной) 

Первая советская всеобщая перепись населения была прове- 

дена в 1920 году, но поскольку в это время еще не закончилась 

гражданская война, она охватила не более 70% населения страны. 

Реальную численность зафиксировала только всеобщая перепись 

населения СССР 1926 года, в которой было учтено                         175 народов и 

644 этнонима (названия этнических групп). Число народов и 

этнонимов не совпадало, поскольку один  и тот же народ   мог 

иметь несколько названий. 

Согласно итоговым данным переписи населения 1926 года, 

в стране проживало 147 млн жителей, большую часть которых со- 

ставляли русские (в переписи 1926 года еще использовался 

этноним «великоросс», отвергнутый потом как 

шовинистический). Доля русских была равна 52,9 %. На втором 

месте по численности оказались не малороссы, но украинцы — 

21,2 %,  на третьем — белорусы — 3,2%. Всего несколько народов 

имели тогда численность свыше миллиона человек — грузины, 

армяне, турки (так обозначались азербайджанцы), казахи, мордва, 

татары, немцы, евреи. 

 

Рис. 107. Плакат, рассказывающий о переписи. 1926. 

Источник: Wikimedia Commons 
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1932 г. — введение общегражданских паспортов с графой 

«национальность» 
 

27 декабря 1932 г. было подписано Постановление № 57/1917 

«Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР 

и обязательной прописки паспортов». В паспорте указывались имя, 

отчество, фамилия, дата и место рождения, национальная принад- 

лежность, социальное положение («рабочий», «крестьянин-едино- 

личник», «служащий», «учащийся» и т.д.) и прочее. 

Графа «национальность», которая стала обязательной в 

советских     паспортах, означала не гражданство, как во всем мире,                

а этническую  принадлежность владельца. При этом в мировой 

практике термин «национальный» есть синоним понятия 

«государственный» (национальные интересы Британии или 

национальные интересы России,              к примеру), т.е. национальность в 

современном  понимании  означает   связь  конкретного  гражданина  

с государством, а не с культурно-языковым сообществом13. Во всех 

анкетах и в официальных документах   также  необходимо было в 

обязательном  порядке  указывать  этниче скую  принадлежность. 

 

Рис. 108. Паспорт СССР. 1974. Источник: translated.turbopages.org 
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1936 г. — принятие новой Конституции СССР 
 

Конституция 1936 года всем гражданам предоставляла рав- 

ные права: всеобщее, равное и прямое избирательное право при 

тайном голосовании; право на труд и отдых, материальное обес- 

печение в старости и болезни, право на образование (бесплатное). 

Провозглашалась свобода совести, слова, печати, собраний и ми- 

тингов, а также неприкосновенность личности и тайна переписки. 

Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, 

железнодорожный, водный, наземный и воздушный транспорт, бан- 

ки, средства связи объявлялись всенародным достоянием; земля, за- 

нимаемая колхозами, передавалась им в вечное пользование. Консти- 

туция определяла руководящую роль ВКП (б). В Основном Законе 

страны были отражены перемены в национально-государственном 

устройстве СССР, появление новых союзных и автономных респуб- 

лик и областей. Общее число союзных республик возросло до 11. 
 

Рис. 109. Конституция Союза ССР 1936 года. Источник: Xoxo.ru 
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1939 г., сентябрь — введение советских войск 

на территорию Польши 

Польский поход Красной армии — военная операция Рабоче-

крестьянской Красной армии в восточных областях Польской 

Республики, проводившаяся с 17 сентября по 5 октября 1939 года 

и повлекшая присоединение этих территорий к Украинской и Бе- 

лорусской ССР (в качестве Западной Украины и Западной Бело- 

руссии соответственно) и к Литовской Республике (часть Вилен- 

ского края). 

С 2021 года в Республике Беларусь 17 сентября офи-     

циально празднуется как День народного единства. 

 

 

 

 

 
 

Рис. 110. Кавалерия РККА во Львове. 1939. Источник: Wikimedia Commons 
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1939 г., октябрь — ноябрь — вхождение Западной Украины 

и Западной Белоруссии в состав УССР и БССР 

Значительная часть населения, находящаяся под властью           

Польши, Украины и Белоруссии, приветствовала попытки 

воссоединения с соответствующими республиками в составе 

СССР. С принятием и опубликованием Законов СССР, УССР и 

БССР о включении  Западной Украины и Западной Белоруссии в 

состав СССР с воссоединением их с УССР и БССР на                    

территории бывших Западной Украины и Западной Белоруссии 

распространили свое  действие                                      Конституция СССР 1936 года и 

Конституции УССР и БССР 1937 года, как Основные законы, а 

также все другие действующие зако ны Советского Союза, УССР и 

БССР. 

До окончания Второй Мировой войны территории получили 

неопределенный статус. Обсуждаемый на Тегеранской конферен- 

ции вопрос о территориях был решен в пользу СССР на Ялтинской 

конференции и закреплен на Потсдамской конференции. 

 

Рис. 111. Объединение Белоруссии в 1939 г. Источник: Nashkraj.info 



119  

1940 г., август — вхождение Литвы, Латвии и Эстонии 

в состав СССР в качестве союзных республик, возвращение 

Бессарабии в состав СССР, создание Молдавской ССР 

21—22 июля по итогам голосования парламентов было         

провозглашено создание Эстонской ССР, Латвийской ССР и 

Литовской ССР и принятие Декларации о вхождении в СССР.       

3—6 августа 1940 года, в соответствии с решениями, эти 

республики были приняты в состав Советского Союза. 

Образование Молдавской ССР произошло 2 августа 1940 года в 

результате требования СССР к Румынии вернуть Бессарабию и 

Северную Буковину, захваченных             у  Советской России в 1918 

году. Эти регионы были воссоединены с Молдавской Автономной 

Социалистической Советской Республикой, до этого времени 

входившей  в  состав Украинской ССР.      Северная Буковина и 

Южная Бессарабия, населенные преимущественно молдаванами,                

в результате  настоятельных  просьб   лидеров       украинской  

компартии были переданы УССР. 

 

Рис. 112. Трудящиеся Эстонии приветствуют партию Ленина-Сталина. 1940. 

Источник: Stena 
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1941–1945 гг. — Великая Отечественная война 
 

Великая Отечественная война завершилась разгромом фа- 

шисткой Германии. От сплоченности воинов разных националь- 

ностей во многом зависело могущество Вооруженных Сил СССР. 

Поэтому укрепление дружбы и братств народов и в стране в целом, 

и в каждом трудовом или воинском коллективе как ячейки общества 

в отдельности, стало одной из главных задач правительства, полити- 

ческого руководства страны, командования и политорганов армии 

и флота. Великая Отечественная война сплотила советских людей 

всех национальностей, проявивших мужество и героизм в боях 

с фашистской Германией. Звания Героя Советского Союза удос- 

тоены  8182   русских, 2072  украинца,   311 белорусов, 161     

татарин, 150 евреев, 96 казахов, 91 грузин, 90 армян, 69 узбеков,               

62 мордвина,   55  дагестанцев,   44 чуваша,  39 осетин,  39 башкир, 

18 туркмен, 18 марийцев,  15 литовцев, 14 таджиков, 13 латышей, 

12 киргизов, 10 удмуртов, 9 эстонцев, 8 калмыков, 7 кабардинцев,  

6 чеченцев, 6 адыгейцев, 5 абхазов, 4 ингуша, 3 якута. 

 

Рис. 113. Е. Халдей. Знамя Победы над рейхстагом. 1945 г. 

Источник: Wikimedia Commons 
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1945 г., июнь — передача Чехословакией Закарпатья СССР 

(в состав УССР) 

26 ноября 1944 года в городе Мукачево первый съезд народных 

комитетов Закарпатской Украины принял манифест о воссоедине- 

нии Закарпатской и Советской Украины и избрал высший орган 

власти — Народную Раду Закарпатской Украины. 29 июня               

1945 года в Москве был подписан «Договор между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Чехословацкой 

Республикой о  За карпатской Украине». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 янва- 

ря 1946 года образована Закарпатская область Украинской ССР 

с центром в Ужгороде. 

 

 

 

 

Рис. 114. Закарпатская Русь. Этнографическая карта, составленная 

Д. Н. Вергуном. 1915. Источник: Wikimedia Commons 
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1949 г. — испытание первой советской атомной бомбы 
 

Через 14 дней после атомной бомбардировки Хиросимы в 

1945 г. постановлением Государственного комитета обороны при 

ГКО был образован Специальный комитет для руководства всеми 

работами по использованию атомной энергии. Спецкомитет был 

наделен чрезвычайными полномочиями по привлечению любых 

ресурсов, имевшихся в распоряжении правительства СССР, к ра- 

ботам по атомному проекту. Курировал проект лично Л.П. Берия, 

а научным руководителем проекта являлся академик И.В. Курчатов. 

Благодаря титанической работе советских ученых, наша   страна 

обеспечила себе военную и национальную безопасность. В 

создании атомной бомбы участвовали представители многих 

национальностей страны. 

 

Рис. 115. Курчатов Игорь Васильевич. Источник: Atomic-energy.ru 
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1954 г. — начало освоения целины — земель Северного 

Казахстана, Сибири, Алтая и Южного Урала 

В 1954 году Пленум ЦК КПСС принял постановление «О даль- 

нейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении це- 

линных и залежных земель». Госпланом СССР было намечено рас- 

пахать в Казахстане, Сибири, Поволжье, на Урале и в других районах 

страны не менее 43 млн га целинных и залежных земель. Освоение 

целины началось безо всякой предварительной подготовки, при пол- 

ном отсутствии инфраструктуры — дорог, зернохранилищ, квали- 

фицированного персонала, не говоря уже о жилье и ремонтной базе 

для техники. Не были приняты во внимание природные условия сте- 

пей: не учитывались песчаные бури и суховеи, не были разработаны 

щадящие способы обработки почв и адаптированные к этому типу 

климата сорта зерновых. Огромные ресурсы были сосредоточены 

на воплощении этого проекта: за 1954–1961 годы целина поглотила 

20% всех вложений СССР в сельское хозяйство. 

 

Рис. 116. Плакат хрущевских времен. Источник: ugol2019.mirtesen.ru 
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1957 г. — Всемирный фестиваль студентов и молодежи 

в Москве 

Молодежный   международный   фестиваль  открылся  28 июля 

1957 года в Москве. Гостями фестиваля стали 34 000 человек из 

131 страны мира. Фестиваль проходил две недели и стал во всех 

смыслах значимым и взрывным событием для советских юношей 

и девушек — и самым массовым за свою историю. В нем 

участвовало 34 тысячи человек. Они представляли 131 страну 

мира, что в то время стало рекордом. Прозвучавшая на церемо- 

нии закрытия песня «Подмосковные вечера» в исполнении Вла- 

димира Трошина и Эдиты Пьехи надолго сделалась визитной кар- 

точкой СССР. 

 

 

 

 
 

Рис. 117. А. Гаранин. Открытие VI Всемирного Фестиваля молодежи 

и студентов в Москве 28 июля 1957 года. 

Источник: РИА Новости 
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1958 г. — школьная реформа 
 

По закону 1958 года родителям предоставлялось право выбора 

школы и языка обучения в целях защиты детей от языковых пе- 

регрузок, что привело к массовому переводу большей части на- 

циональных школ страны на русский язык обучения, иницииро- 

ванного самими родителями школьников (посредством массовых 

обращений в органы управления школьным образованием). В ито- 

ге  это привело к превращению национальных школ в обычные по 

содержанию русские школы с дополнительным родным языком. 

Решающим аргументом родителей было русскоязычие высшей 

школы и использование русского языка как языка 

межнационального общения. Научно-техническая революция и                  

в целом научно-технический прогресс сыграли немаловажную   

роль в том, чтобы в национальных школах эффективнее изучался 

русский язык, с помощью которого можно было бы приобщиться 

к достижениям мировой культуры. 

 

Рис. 118. Создание стенгазеты. Источник: syl.ru 
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1961 г. — советский летчик Ю. Гагарин совершил первый 

в мировой истории полет в космическое пространство 

На корабле «Восток» 12 апреля 1961 года летчик-космонавт 

СССР Юрий Гагарин совершил первый в мире пилотируемый по- 

лет в космическое пространство. Старт корабля состоялся с совет- 

ского космодрома «Байконур» в 9 часов 7 минут по московскому 

времени. Корабль выполнил один оборот вокруг Земли и совершил 

посадку. Длительность полета составила 106 минут. 

После приземления Гагарин стал всемирно известной знаме- 

нитостью. Он совершил 46 зарубежных визитов, посетив при этом 

29 стран. 

 

Рис. 119. Юрий Гагарин во время визита в Финляндию. 1961. 

Источник: Wikimedia Commons 
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1977 г. — принятие новой Конституции СССР 
 

В новой Конституции легальными общественными организа- 

циями были признаны трудовые коллективы с предоставлением 

им формального права выдвижения кандидатов. Из менее значи- 

мых изменений — переименование советов депутатов трудящихся 

в советы народных депутатов и увеличение срока полномочий Вер- 

ховного Совета до 5 лет, советов народных депутатов до 2,5 лет. 

Данная конституция закрепляла однопартийную политическую 

систему. Вошла в историю как «конституция развитого социализ- 

ма». 

В Конституции 1977 года подчеркивалось: «На основе сбли- 

жения всех классов и социальных слоев, юридического и факти- 

ческого равенства всех наций и народностей, их братского сотруд- 

ничества сложилась новая историческая общность — советский 

народ». 

 

Рис. 120. Ю. Арцименев. Маркированная почтовая карточка с оригинальной 

маркой. Авиапочта. «Принятие новой Конституции СССР. 1977. 

Источник: Wikimedia Commons 
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1980 г. — летние Олимпийские игры в Москве 
 

Это были первые в истории Олимпийские игры на террито- 

рии Восточной Европы, а также первые Олимпийские игры, про- 

веденные в социалистической стране. XXII Летние Олимпийские 

игры проходили в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 года. За это 

время было установлено 36 мировых и 74 олимпийских рекорда. Бо- 

лее половины всех золотых наград завоевали спортсмены СССР (80) 

и ГДР (47). Ни одна другая страна не выиграла и 10 золотых медалей. 

Некоторые восточноевропейские страны завоевали наибольшее ко- 

личество наград в своей олимпийской истории не только на момент 

московской Олимпиады, но и по сей день, в частности, Болгария 

(41) и Польша (32). Финалом Олимпиады стал полет «олимпийского 

Мишки», талисмана игр, под песню «До свидания, Москва!» в ис- 

полнении Льва Лещенко и Татьяны Анциферовой. 

 

Рис. 121. Маршрут эстафеты на почтовом блоке. 1980. 

Источник: Wikimedia Commons 
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1986 г. — катастрофа на Чернобыльской АЭС 
 

Крупнейшая авария за всю историю атомной энергетики. 

После аварии в течение трех месяцев скончался 31 человек.                         

134 человека из числа ликвидаторов перенесли острую лучевую 

болезнь той  или иной степени тяжести. Высокие дозы облучения 

людей, в основном из числа аварийных работников и 

ликвидаторов, послужили или могут послужить причиной четырех 

тысяч дополнительных смертей от отдаленных последствий 

облучения. Количество косвенно пострадавших от радиации 

значительно больше. 

Ликвидаторы последствий на ЧАЭС — представители всех 

республик СССР — участвовали в тушении пожара и проявили 

настоящий героический подвиг. 

 

 

Рис. 122. Четвертый аварийный блок, 1986. 

Источник: msn.com 
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1988 г. — землетрясение в г. Спитак, Армения 
 

Землетрясение магнитудой 6,8–7,2 балла произошло                                      

7  декабря 1988 года в 10 часов 41 минуту по московскому времени 

на северо-западе Армянской ССР. В эпицентре землетрясения — 

Спитаке — интенсивность толчков достигла 10, в Ленинакане — 

9,             в Кировакане — 8 баллов. Волна, вызванная землетрясением, 

обошла планету 2 раза и была зарегистрирована научными 

лабораториями в Европе, Азии, Америке и Австралии. 

Все народы СССР помогали в преодолении последствий зем- 

летрясения. Во второй половине дня 7 декабря более 100 автома- 

шин, груженных строительными материалами, 5 тысячами па- 

латок, c медикаментами, направились из Грузии в Армению. Ряд 

государств развернули в зоне бедствия полевые госпитали: Нор- 

вегия — два госпиталя, Франция, Германия, Швеция, Финляндия, 

Куба, Афганистан — по одному, в которых медицинскую помощь 

получили более 1,2 тысячи пострадавших. 

 

Рис. 123. Армения. Последствия землетрясения в городе Спитак. 1988. 

Фотохроника ТАСС. Фотограф: Р. Подэрни. Источник: Miloserdie.ru 
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1990 г., 12 июня — I Съезд народных депутатов РСФСР 

принял Декларацию о государственном суверенитете России 

Помимо провозглашения суверенитета РСФСР и намерения 

создать новое демократическое правовое государство в составе об- 

новленного Союза ССР, в декларации также утверждались: прио- 

ритет Конституции и законов РСФСР над законодательными акта- 

ми СССР, равные правовые возможности для новообразованных 

политических партий, общественных организаций и объединений, 

в том числе и неформальных, принцип разделения законодатель- 

ной, исполнительной и судебной властей, необходимость сущест- 

венного расширения прав автономных республик, областей, 

округов, краев в составе РСФСР. 

 

Рис. 124. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. 1990. 

Источник: Wikimedia Commons 
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1991 г., 20 января — референдум в Крымской области 

УССР о воссоздании Республики Крым 

Крымский референдум был инициирован местными органами 

власти в декабре 1990 года и прошел в январе 1991 года. Под 

давлением Верховного Совета СССР украинские власти 

вынуждены были признать его итоги и объявить о воссоздании 

Крымской АССР (созданной в 1921 году), но в составе Украины, что 

означало только то, что итоги волеизъявления граждан не были 

учтены полностью. Крымская АССР никогда не существовала в 

составе  УССР, а  была  частью  РСФСР. 

В 1945 году волевым решением советских властей республика 

была   ликвидирована и преобразована в Крымскую область, а                             

в 1954 году решением, принятым лидером СССР Н. Хрущевым                        

с нарушением законодательных  норм и  Конституции, была 

передана в состав УССР. 

 

Рис. 125. Делегаты IV съезда партии Российского Общенационального Союза 

(РОС) собирают подписи в поддержку автономии Крыма. 22.09.1991. 

Источник: РИА Новости. Фотограф Александр Лыскин 
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1991 г., июнь — избрание Президентом РСФСР Ельцина Б.Н. 
 

12 июня 1991 года состоялись первые выборы президента Рос- 

сии, в тот момент еще Российской Советской Федеративной Со- 

циалистической Республики в составе СССР. В первом туре по- 

бедил Борис Ельцин, набрав 57,3% голосов. Решение о введении 

поста президента РСФСР было принято на всенародном референ- 

думе 17 марта 1991 года 

Вместе с президентом РСФСР   избирался   вице-президент 

РСФСР (должность вице-президента была упразднена в                              

1993  году). Ни один из кандидатов не смог составить серьезной                       

альтернативы действовавшему Председателю Верховного Совета 

РСФСР Б. Н. Ельцину. Кандидатами на пост Президента были 

основатель ЛДПР В.В. Жириновский и экс-премьер СССР                         

Н.И. Рыжков. В выборах второе место занял Н.И. Рыжков, третье 

— В.В. Жириновский. 

Кандидатами в вице-президенты при двух первых по резуль- 

татам выборов кандидатах в президенты были получившие извест- 

ность на афганской войне Александр Руцкой и Борис Громов. 

 

                               

Рис. 126. Претендент на пост Президента РСФСР Б. Н. Ельцин на               

выборах Президента РСФСР и мэра Москвы. 12.06.1991.                              

Фотограф: В. Чистяков. Источник: РИА Новости 



134  

1991 г., 8 декабря — руководители трех суверенных 

государств — России (Б. Ельцин), Украины (Л. Кравчук) 

и Белоруссии (С. Шушкевич) — объявили в Беловежской 

пуще  о прекращении действия союзного договора и об 

окончании                                        деятельности государственных структур 

бывшего СССР. Принята договоренность о создании Союза 

независимых государств (СНГ) 

Соглашение подписали высшие должностные лица и главы 

правительств трех республик: Станислав Шушкевич и                           

Вячеслав Кебич от Республики Беларусь, Борис Ельцин и            

Геннадий Бурбулис от Российской Федерации (РСФСР),                 

Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины. 

Впоследствии Президент РФ Владимир Путин так оценил 

распад Советского Союза: «Распад СССР — крупнейшая геополи- 

тическая катастрофа века». 

 

Рис. 127. Подписание Беловежских соглашений. 8 декабря 1991 года. 

Источник: РИА Новости. Фотограф Ю. Иванов 
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1991 г., 25 декабря — Российская Федерация стала 

независимым государством и была признана международным 

сообществом государством-правопреемником СССР 

В этот день состоялось заседание Верховного Совета РСФСР, 

утвердившего Закон РСФСР № 2094-I «Об изменении названия го- 

сударства Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика» на новое название Российская Федерация. Было ра- 

тифицировано Соглашение между Республикой Беларусь, Респуб- 

ликой Казахстан, Российской Федерацией (РСФСР) и Украиной 

о совместных мерах в отношении ядерного оружия, подписанное 

21 декабря 1991 года в г. Алма-Ате. 

Президент СССР Михаил Горбачев подписал указ «О сложе- 

нии президентом СССР полномочий Верховного Главнокомандую- 

щего Вооруженными силами СССР и упразднении Совета оборо- 

ны при президенте СССР». В 19:00 Горбачев выступил в прямом 

эфире центрального телевидения с заявлением об отставке. 

 

 

 

Рис. 128. Спуск флага СССР. 25.12.1991... 

.Источник: Российская газета 
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1992 г., 21 апреля — изменение официального названия 

российского государства. РСФСР переименована 

в Российскую Федерацию 
 

21 апреля 1992 года VI Съезд народных депутатов внес в Кон- 

ституцию РСФСР поправки, ставшие актуальными в связи с рас- 

падом СССР и созданием России в качестве самостоятельного 

государства. Был конституционно закреплен принцип разделения 

властей; модернизирован и приведен в соответствие с междуна- 

родными обязательствами Российской Федерации раздел о правах 

и свободах человека и гражданина; военные трибуналы заменены 

на военные суды. 

В текст Основного закона введено новое название государ- 

ства — Российская Федерация (наименования Российская Федера- 

ция и Россия признаны равнозначными). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 129. Государственный флаг Российской Федерации. 

Источник: http://www.flag.kremlin.ru/ 

http://www.flag.kremlin.ru/
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1993 г., 12 декабря — принятие Конституции 

Российской Федерации 

Принятие Конституции 1993 года явилось важным шагом в 

укреплении единства Российского государства. С распадом Союза 

ССР Кон ституция РСФСР приобрела новое сущностное свойство. 

Это была  уже не Конституция субъекта Федерации, а Конституция 

независимого, самостоятельного государства.  

Сложная расстановка политических сил в составе народных 

депутатов приводила к значительной затяжке принятия новой             

Конституции. В связи с внесением большого количества 

противоречащих друг другу предложений в проект Конституции 

возникала несогласованность, которая вызывала ожесточенное 

противостояние и противоборство законодательной и 

исполнительной властей.  Пиком противостояния стали события в 

октябре 1993 года, разрешившиеся в ходе вооруженного 

столкновения властей, роспуском    Съезда народных депутатов                   

и Верховного Совета. 

Новая Конституция была принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года и вступила в действие со дня ее 

опубликования  25 декабря того же года. 

 

Рис. 130. Бюллетень для голосования по конституции РФ. 1993. 

Источник: Wikimedia Commons 
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1994 г. — начало военно-политического кризиса 

в Чеченской Республике 

Операция  по восстановлению конституционного порядка                                

в Чечне проходила на протяжении 1994—1996 годов. Боевые дей- 

ствия на территории Чечни и приграничных регионов Северного 

Кавказа велись между войсками России и непризнанной 

Чеченской Республикой Ичкерия (запрещена в Российской 

Федерации) с целью взятия под контроль территории Чечни, на 

которой в 1991 году была провозглашена Чеченская Республика 

Ичкерия. 

После 2 лет ожесточенного противостояния в г. Хасавюрт 

(Республика Дагестан) сторонами были подписаны мирные согла- 

шения. Чечня вновь стала де-факто независимым, но де-юре не- 

признанным ни одной страной мира (в том числе Россией) госу- 

дарством. 

 

 

 

Рис. 131. Боец с автоматом на плече стоит недалеко от разрушенного 

президентского дворца. Источник: РИА Новости. Фотограф Юрий Тутов 
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1996 г., 15 июня — Указом Президента Российской 

Федерации № 909 от 15 июня 1996 г. утверждена 

«Концепция государственной национальной политики 

Российской Федерации» 

Концепция впервые была ориентирована на общегражданскую 

интеграцию. Концепция была призвана стать ориентром для органов 

государственной власти при решении задач национального развития                    

и регулирования межнацональных отношений, обеспечения 

конституционных прав человека и гражданина.  

В документе констатируется ситуация в области национальных 

отношений РФ по состоянию к 1996 году, отмечаются негативные 

факторы и узловые проблемы в сфере межнациональных 

отношений, впервые на нормативном правовом уровне 

декларируются принципы, выдвигаются основные цели и задачи, 

прописываются механизмы реализации государственной 

национальной политики. Отдельная часть Концепции посвящена 

национально-культурному самоопределению народов в форме 

национально-культурных автономий. 

 

                        

Рис. 132. Цифровая картина «Дружба народов России».                                                                                         

Источник: Культура.РФ 
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1996 г. — принят Федеральный закон «О национально- 

культурной автономии» (ФЗ от 17 июня 1996 г. N 74-ФЗ) 

Согласно закону, под «национально-культурной автономией» 

понимается «форма национально-культурного самоопределения, 

представляющая собой объединение граждан Российской 

Федерации, относящих себя к определенной этнической 

общности, находящейся в ситуации национального меньшинства 

на соответствующей территории, на основе их добровольной 

самоорганизации в целях самостоятельного решения вопросов 

сохранения самобытности, развития языка, образования, 

национальной культуры». Национально-культурная автономия 

основывается на принципах свободного волеизъявления граждан 

при отнесении себя к определенной этнической общности; 

самоорганизации и самоуправления; многообразия форм                

внутренней организации национально-культурной автономии; 

сочетания общественной инициативы с государственной 

поддержкой;  уважения языка, культуры, традиций и обычаев 

граждан различных этнических общностей; законности. 

 

Рис. 133. Комсомольская правда. Фото предоставлено международным 

объединением «Алашара». Источник: stav.kp.ru 
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2000 г. — постановлением Правительства России 

от 24 марта 2000 года № 255 утвержден Единый перечень 

коренных малочисленных народов Российской Федерации 

Коренные малочисленные народы Российской Федерации - 

народы, проживающие на территориях традиционного расселения 

своих предков, сохраняющие традиционный образ жизни, хозяй- 

ственную деятельность и промыслы, насчитывающие в                   

Российской Федерации менее 50 тысяч человек и осознающие себя 

самостоятельными этническими общностями. 

В Единый перечень коренных малочисленных народов РФ 

в настоящее время включены 47 коренных народов Севера, Сиби- 

ри и Дальнего Востока. 

 

 
 

Рис. 134. День современных камчатских династий 

Источник: Камчадалы.ру 
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2000 г. — выборы и вступление в должность Президента РФ 

В.В. Путина 

31 декабря 1999 г. президент РФ Борис Ельцин объявил о                

своей добровольной отставке. В соответствии с Конституцией и 

федеральным законом о выборах президента РФ от 31 декабря 

1999 г., досрочное голосование должно было состояться в 

трехмесячный срок. 5 января 2000 года Совет Федерации назначил 

досрочные выборы главы государства на 26 марта. В выборах 

участвовали 11 кандидатов. 5 апреля Центризбирком утвердил 

окончательные официальные итоги выборов. Явка по стране 

составила 68,7% —75 млн 181    тыс. 73 избирателя. Победу в первом 

туре одержал Владимир Путин. За него проголосовали 52,9% 

избирателей. Второе место занял Геннадий Зюганов (29,2%),      

третье — Григорий Явлинский (5,8%). 

 

 

Рис. 135. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. 

Фото пресс-службы Президента России. Источник: Кremlin.ru/press/photo 
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2002 г. — Всероссийская перепись населения 
 

Перепись населения 2002 года являлась первой постсоветской 

переписью, которая проходила с 9 по 16 октября 2002 года. Она 

прошла спустя 13 лет после переписи населения СССР 1989 года и 

имела важное общественно-политическое значение, поскольку не 

только должна была представить обобщенный портрет российско- 

го общества, но и ответить на ряд вопросов, касающихся тенден- 

ций этнодемографического развития различных народов страны. 

По результатам переписи, число жителей России, по сравне- 

нию с 1989 годом, уменьшилось на 1,8 млн человек и составило 

145 166 731 человек. Самой многочисленной этнической общностью 

оказались русские, численность которых составила 115,9 млн, или 

79,8 % от всего населения; на втором месте по численности были та- 

тары (5,6 млн, или 3,8 %), на третьем — украинцы (2,9 млн, 2 %); на 

четвертом — башкиры (1,7 млн, 1,2 %); на пятом — чуваши (1,6 млн, 

1,1 %); на шестом — чеченцы (1,5 млн, 1,0 %); на седьмом — армяне 

(1,1 млн, 0,8 %); на восьмом — мордва (800 тыс., 0,6 %). 

 

Рис. 136. Эмблема Всероссийской переписи населения 2002 года. 

Источник: Wikimedia Commons 
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2010 г. — Всероссийская перепись населения 
 

Всероссийская перепись населения 2010 года была проведена 

с 14 по 25 октября. По ее итогам общая численность населения РФ 

равнялась 142 млн 905 тыс. человек. Согласно переписи, к 

крупнейшим     народам России, кроме русских (111 млн), относятся 

татары (свыше             5 млн), украинцы (свыше 1,9 млн), башкиры (свыше 

1,5 млн), чуваши (1,4 млн), чеченцы (1,4 млн), армяне (1,1 млн), 

аварцы (912 тыс.), мордва (744 тыс.), казахи (647 тыс.), 

азербайджанцы (603 тыс.), даргинцы (589 тыс.), удмурты (552 тыс.), 

марийцы (547 тыс.), осетины (528 тыс.), белорусы (521 тыс.), 

кабардинцы (516 тыс.), кумыки (503 тыс.), якуты (478 тыс.), 

лезгины (473 тыс.), буряты (461 тыс.),                ингуши (444 тыс.), немцы 

(394 тыс). В России также проживают   и  десятки  малых  народов. 

Для их сохранения и развития был принят  Федеральный закон                   

от  30 апреля 1999 года «О гарантиях  прав  коренных                       малочисленных 

народов Российской Федерации». Установлены правовые основы 

гарантий их самобытного социально-экономического и 

культурного развития, защиты исконной среды обитания, 

традиционных промыслов, образа жизни и хозяйствования. При 

этом                  результаты переписей 2002 и 2010 годов показали, что тезис о 

«вымирании малочисленных народов Севера и Сибири», оказался 

неверным, поскольку численность  большинства  малых  северных   

народов                    выросла. Тем не менее, перепись показала существенные 

различия в тенденциях этнодемографического развития разных 

народов. 

 

Рис. 137. Эмблема Всероссийской переписи населения 2010 года. 

Источник: Wikimedia Commons
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2012 г. — указом Президента Российской Федерации 

от 19 декабря 2012 года № 1066 утверждена 

Стратегия государственной национальной политики 

Российской                                            Федерации на период до 2025 года 

В Стратегии подчеркивается, что «основными вопросами госу- 

дарственной национальной политики Российской Федерации, тре- 

бующими особого внимания государственных и муниципальных 

органов, по-прежнему являются: а) сохранение и развитие культур 

и языков народов Российской Федерации, укрепление их духовной 

общности; б) обеспечение прав коренных малочисленных народов 

и национальных меньшинств; в) создание дополнительных соци- 

ально-экономических и политических условий для обеспечения 

прочного национального и межнационального мира и согласия на 

Северном Кавказе; г) поддержка соотечественников, проживающих 

за рубежом, содействие развитию их связей с Россией». Важно 

отметить, что в России  используются 277 языков и диалектов, в                 

том числе, в государственной  системе  образования  используются 

89 языков,  из них 30 — в каче стве языка обучения, 59 — в качестве 

предмета изучения. 

 

                       

Рис. 138. Фото с межрегионального семинара-совещания, посвященного задачам органов 

исполнительной власти субъектов РФ по реализации Стратегии государственной 

национальной политики на период до 2025 года. 2018 г.                                                                 

Источник: Пресс-служба Губернатора СК
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2012 г., 5 июня — указом Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 5 июня 2012 года № 776 

создан               Совет при Президенте РФ по 

межнациональным отношениям 

Совет при Президенте Российской Федерации по межнацио- 

нальным отношениям является совещательным и консультатив- 

ным органом при Президенте Российской Федерации, образован- 

ным в целях обеспечения взаимодействия федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъек- 

тов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, научных и других организаций при 

рассмотрении вопросов, связанных с реализацией государствен- 

ной национальной политики Российской Федерации, а также в це- 

лях решения вопросов, касающихся присуждения гражданам Рос- 

сийской Федерации премии Президента Российской Федерации за 

вклад в укрепление единства российской нации. 

 

         

Рис. 139. Заседание Совета при Президенте Российской Федерации 

по межнациональным отношениям. 20.07.2017. 

Источник: Российская газета. Фотограф Сергей Куксин 
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2012 г., 9 мая — зарождение народного движения 

«Бессмертный полк» 
 

Впервые Бессмертный полк прошел 9 мая 2012 г. в Томске. 

В колонне Полка тогда пронесли почти 2 тыс. портретов ветера- 

нов, в памятном шествии приняли участие более 6 тыс. человек. В 

следующем году инициативу подхватили во многих городах и 

регионах страны, а в последующие годы движение приобрело 

международный характер, и акции Полка стали происходить во 

многих странах мира. Даже в условиях жесткой конфронтации 

России и коллективного Запада в отдельных странах вновь удалось 

почтить память ветеранов в форме шествий Бессмертного полка. 

Сама идея подобного движения основывается на актуализации 

исторической памяти как важного инструмента, способствующего 

консолидации нации, единению людей, принадлежащих к разным 

поколениям, разным этническим группам и конфессиям, но одина- 

ково преклоняющимся перед подвигами предков и демонстрирую- 

щих свое единство. В Томске сегодня работает координационный 

центр Межрегионального историко-патриотического движения 

«Бессмертный полк» — общероссийской гражданской инициативы. 
 

Рис. 140. Шествие «Бессмертного полка» 2018 года. 

Источник: ТАСС. Фотограф Юрий Смитюк 
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2014 г., 18 марта — подписан договор о принятии 

Республики Крым и г. Севастополя в состав России 

Подписи под документом поставили Президент Российской 

Федерации Владимир Путин, Председатель Государственного Со- 

вета Республики Крым Владимир Константинов, Председатель 

Совета министров Республики Крым Сергей Аксенов и председа- 

тель координационного совета по организации Севастопольского 

городского управления по обеспечению жизнедеятельности Сева- 

стополя Алексей Чалый. 

Договор основывается на свободном и добровольном волеизъ- 

явлении народов Крыма на общекрымском референдуме, проведен- 

ном в Автономной Республике Крым и городе Севастополе 16 марта 

2014 года, в ходе которого народы Крыма приняли решение о вос- 

соединении с Россией. Напомним, на референдум были вынесены 

два вопроса: «1. Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах 

субъекта РФ? 2. Вы за восстановление действия Конституции Рес- 

публики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?». 

 

Рис. 141. Подписание соглашения о вхождении Крыма и Севастополя 

в состав Российской Федерации. 18.03.2014 

Источник: РБК. Фото: Global Look Press 
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2015 г. — создание Евразийского экономического союза 
 

Предшественником ЕАЭС является Евразийское экономиче- 

ское сообщество (ЕврАзЭС), существовавшее в 2001—2014 годах 

и упраздненное в связи с созданием Евразийского экономическо- 

го союза (ЕАЭС). 31 декабря 2014 года ЕврАзЭС прекратил свою 

деятельность, поскольку на смену ему с 1 января 2015 года пришел 

Евразийский экономический союз. 

В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, а также 

услуг, капитала и рабочей силы, и проведение скоординированной, 

согласованной или единой политики в отраслях экономики. 

ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, коопера- 

ции и повышения конкурентоспособности национальных эконо- 

мик и создания условий для стабильного развития в интересах по- 

вышения жизненного уровня населения государств-членов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 142. Эмблема Евразийского экономического союза. 

Источник: Wikimedia Commons 
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2015 г. — создание Федерального агентства 

по делам национальностей 

Федеральное агентство по делам национальностей — феде- 

ральный орган исполнительной власти Российской Федерации, 

осуществляющий функции по реализации государственной нацио- 

нальной политики и реализации государственных и федеральных 

целевых программ в сфере межнациональных отношений и соци- 

альной и культурной адаптации и интеграции иностранных гра- 

ждан в Российской Федерации. 

Руководство деятельностью Федерального агентства по делам 

национальностей осуществляет Правительство Российской Феде- 

рации. 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 143. Федеральное агентство по делам национальностей. 

Источник: Министерство национальной политики Удмуртской республики 
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2015 г. — указом Президента РФ 

от 31 декабря 2015 года № 683 утверждена Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации 

Согласно документу, национальными интересами на долго- 

срочную перспективу стали: укрепление обороны страны, обес- 

печение незыблемости конституционного строя, суверенитета, 

независимости, государственной и территориальной целостно- 

сти Российской Федерации; укрепление национального согласия, 

политической и социальной стабильности, развитие демократи- 

ческих институтов, совершенствование механизмов взаимодей- 

ствия государства и гражданского общества; повышение качества 

жизни, укрепление здоровья населения, обеспечение стабильного 

демографического развития страны; сохранение и развитие куль- 

туры, традиционных российских духовно-нравственных ценно- 

стей; повышение конкурентоспособности национальной эконо- 

мики; закрепление за Российской Федерацией статуса одной из 

лидирующих мировых держав, деятельность которой направлена 

на поддержание стратегической стабильности и взаимовыгодных 

партнерских отношений в условиях полицентричного мира. 

 

Рис. 144. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. 

Источник: Новости Русского мира 
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2018 г. — в соответствии с указом Президента РФ 

от 31 октября 2018 г. № 622 принята «Концепция 

государственной миграционной политики 

Российской Федерации на 2019–2025 годы» 

Основными принципами миграционной   политики   стали:                                

а) комплексность решения задач миграционной политики с учетом 

решения задач социально-экономического, культурного, демогра- 

фического и иного развития Российской Федерации; б) приоритет 

интересов Российской Федерации и российских граждан, постоян- 

но проживающих на ее территории; в) учет многообразия регио- 

нальных и этнокультурных укладов жизни населения Российской 

Федерации; г) координация деятельности федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъек- 

тов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

в сфере миграции; д) участие институтов гражданского общества 

в реализации миграционной политики при соблюдении принципа 

невмешательства в деятельность федеральных органов государ- 

ственной власти, органов государственной власти субъектов Рос- 

сийской Федерации и органов местного самоуправления; е) финан- 

совая обеспеченность мер по реализации миграционной политики. 

 

 

 

Рис. 145. Указ 

Президента РФ 

от 31.10.2018 N 622 

«О Концепции 

государственной 

миграционной 

политики Российской 

Федерации 

на 2019–2025 годы». 

Источник: 

Мvd.consultant.ru 
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2018 г. — указом Президента Российской Федерации 

от 26 октября 2018 года № 611 создан Фонд 

сохранения                                  и  изучения родных языков народов РФ 

Фонд сохранения и изучения родных языков народов РФ был 

создан «в целях создания условий для сохранения и изучения 

родных языков народов Российской Федерации, являющихся 

национальным достоянием и историко-культурным наследием 

Российского государства». Учредителями Фонда являлись 

Министерство просвещения Российской Федерации и 

Федеральное агентство по делам национальностей. В задачи 

Фонда входили поддержка изучения родных языков на всей 

территории страны, создание учебников и словарей, содействие 

в подготовке преподавателей. Фонд просуществовал три года: в 

декабре  2021 года было вынесено решение о ликвидации Фонда, 

которое вступило в силу 11 февраля 2022 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 146. Фонд сохранения и изучения родных языков народов РФ . 

Источник: ЧГУ им. А.А. Кадырова 
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2021 г., 15 октября — 14 ноября — проведена 

Всероссийская перепись населения 

 Всероссийская перепись населения проводилась на всей 

территории России по единой государственной статистической 

методологии  в  целях получения обобщенных демографических, 

экономических и социальных сведений. Основной этап 

проведения переписи про шел с 15 октября по 14 ноября 2021 года. 

Впервые в истории России перепись проходила и онлайн: жители 

страны могли ответить                         на вопросы анкеты через портал Госуслуг. 

Всего, по данным переписи 2021 года, в России на конец 

2021 года проживало 147 млн человек. В переписных листах,                судя 

по данным Росстата, свою национальность указали только                  

130,6 млн человек, а около 16,6 млн не указали национальную 

принадлежность или указали этнонимы, которые официально не 

учитываются. При этом более 1,1 млн чел. в графе национальность 

поставили гражданский определитель – «россиянин», что во много 

раз превышает аналогичный способ личного маркирования во 

время переписи–2002. Преобладающей национальностью в нашей 

стране являются русские — их по данным переписи 105,6 млн че- 

ловек. По переписи 2010 года, численность русских  – 111 млн., 

что больше на 5,4 млн человек (сокращение более чем  на 3%)14. 

 

Рис. 147. Всероссийская перепись населения. 

Источник: Wikimedia Commons 
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2022 г. — Год культурного наследия народов России 
 

2022 год впервые в истории был объявлен Годом культур- 

ного наследия народов России. Оргкомитет по проведению Года 

культурного наследия народов России возглавила вице-премьер 

Татьяна Голикова. Ее заместителями стали министр культуры 

Ольга Любимова и заместитель главы администрации президента 

Магомедсалам Магомедов. Символом Года культурного наследия 

стал круг в цветах российского флага. Представляя логотип, ди- 

ректор Государственного российского дома народного творчества 

(ГРДНТ) имени В.Д. Поленова Тамара Пуртова пояснила: «Круг — 

это объединяющий всех нас символ. Работая над логотипом, мы 

еще раз убедились, что многие объекты традиционной культуры 

выражены именно в круге». В течение года были проведены более 

78 000 мероприятий. 

9 ноября 2022 года был издан Указ Президента                         

Российской Федерации № 809 «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно- нравственных ценностей». 

 

 

 

 
Рис. 148. Логотип года культурного наследия народов России. 

Источник: Тоб-библиотека 
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2022 г., 24 февраля — начало специальной военной 

операции по защите Донбасса. Президент РФ В.В. Путин 

в качестве целей операции назвал «демилитаризацию 

и денацификацию Украины» 
 

«Конечная цель мной обозначена — это освобождение Дон- 

басса, защита этих людей и создание условий, которые гарантиро- 

вали бы безопасность самой России», — отметил президент. 

Владимир Путин отметил, что сроки спецоперации связаны 

с интенсивностью боевых действий, которая напрямую завязана 

с возможными потерями. «Мы прежде всего должны думать о том, 

чтобы сохранить жизни наших ребят» — сказал президент. 

В специальной военной операции участвуют представители 

всех народов России. Особо отметились воинские формирования 

из Чеченской Республики, Республики Дагестан, Северной Осе- 

тии-Алании, Башкортостана, Бурятии и Тывы. 

 

Рис. 149. Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ 

на боевой позиции в южном секторе спецоперации. 

Источник: РИА Новости. Фотограф Алексей Майшев 
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2022 г., 30 сентября — вхождение Донецкой и Луганской 

народных республик, Херсонской и Запорожской областей 

в состав Российской Федерации 

С 23 по 27 сентября во всех четырех регионах прошли рефе- 

рендумы по вопросу вхождения в состав России. В ЛНР за при- 

соединение высказались 98,42% голосовавших, в ДНР — 99,23%, 

в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%. 

30 сентября Президент России Владимир Путин подписал 

четыре федеральных конституционных закона о вхождении в 

состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и 

ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Также он 

подписал соответствующие законы о ратификации. 

В Российской Федерации стало 89 субъектов. Население 

страны увеличилось почти на 6,2 млн человек и стало составлять 

более 152 млн человек. Площадь РФ увеличилась более чем на                   

100 тысяч  квадратных километров. 

 

Рис. 150. Президент России Владимир Путин с руководителями российских 

военно-гражданских администраций. Москва, Кремль, 30 сентября 2022 года. 

Источник: Сouncil.gov.ru 
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Примечания 

1 Современные археологические данные, впрочем, ставят под сомне- ние 

возможность основания Новгорода в IX веке. Более древнее про- 

исхождение, по мнению ученых, имеет город Старая Ладога. Именно 

поэтому считается, что резиденцией князя Рюрика с 862 по 864 г. и 

первой столицей Древней Руси является «град Ладога». Упоминание                                       же 

в «Повести временных лет» Новгорода, скорее всего означает не 

собственно нахождение князя в этом городе, а подчинение ему новго- 

родских земель. 

 
2 Территория Новгорода имела как ремесленную, так и четкую этническую 

маркировку. В Новгороде было пять концов: Славенский/Славянский, 

Людин, Плотницкий, Неревский и Загородный, среди улиц которого 

можно назвать Чудинскую и Прусскую. По поводу происхождения этих 

топонимов нет достаточной ясности, и существуют разные точки зрения. 

Но можно связать название Славенского конца как с названием некогда 

существовавшего поселения (Славена), так и с племенем словен, 

которое были расселено вокруг озера Ильмень. Людинами называ ли 

карел, а точнее одну из трех их этнографических групп — людиков, 

которая была самой южной. И карелы, действительно, были союзника- 

ми новгородцев, а их территория расселения входила в состав земель 

Великого Новгорода. Есть даже предположение, что существовало 

подвластное ему Карельское княжество. Неревский конец, как полага- 

ют, получил свое название от финского племени нарова (нерева), хотя 

порой происхождение названия связывают и с другим финским племенем 

— меря (что, однако, весьма спорно). Название Чудинская улица, скорее 

всего, произошло от этнонима чудь — обобщенным названием всех 

прибалтийско-финских племен, а название Прусская улица, вероятно, 

произошло от пруссов (одного из племен балтов). 

В административном делении Новгородской земли этнические 

маркеры также присутствовали. Сначала эти земли делились на пятины, 

среди которых значилась и Водская пятина, т.е. земли, заселенные 

финскими племенами, из которых впоследствии сформировались народы 

водь и ижора. Среди подвластных Новгороду земель позднее появляется 

Корельский уезд и Лопская земля/Лопская волость — административные 

единицы, заселенные карелами и саамами (лопью, лопа- рями). 

 
3 Этот памятник есть своеобразная монументальная «историческая хро- 

ника» страны, по которой можно изучать ее историю. На круговом 

постаменте, который венчает символическая скульптура Родины, уста- 

новленная на державе — символе царской власти, показаны важнейшие 

этапы истории России. Первая сцена посвящена зарождению государ- 

ственности в 862 году. Зрители видят призванного на Русь Рюрика. На 

его голове остроконечный шлем, на плечи наброшена звериная шкура. 
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Справа от варяжского князя расположен символизирующий язычество 

бог Велес. Каждая следующая композиция рассказывает о новом 

значительном событии — Крещении Руси, Куликовской битве, начале 

династии Романовых, создании Российской империи, и эти события 

представлены в лицах, т.е. ассоциируются с наиболее важными истори- 

ческими фигурами, например, присоединение Новороссии — с князем 

Потемкиным-Таврическим, Отечественная война 1812 г. — с фельд- 

маршалом Кутузовым и пр. 

 
4 Существует множество версий происхождения названия «Москва», но 

наиболее предпочтительны славянская и финская. Москва возникла                                       

на территории, где совместно проживали славянские и финские племена. 

В финских языках слово «ва» означает вода, а «мос/мыс» в некоторых 

финских языках — корова. Отсюда возникла трактовка названия — 

коровий ручей. Но достаточно доказательной она не выглядит. Согласно 

«славянской версии», основа названия столицы России слово «моск». 

Это слово в древнерусском языке означало «вязкий, мокрый» или 

«болото, сырость, влага». Иными словами, название можно трактовать как 

«топкое место». Но город возник на высоком берегу Москва-реки и, 

казалось бы, такая версия не имеет под собой оснований. Однако название 

города произошло от названия реки, а ее истоки как   раз и находятся в 

болотах.  

 

5 Сегодня некоторые историки в Польше и Литве не принимают во вни- 

мание свидетельства современников битвы и конструируют свой исто- 

рический миф, описывающий это эпохальное событие, принижая или 

вообще исключая роль восточнославянского воинства. 

 
6 Во многих сибирских походах коми-зыряне принимали активное участие, 

о чем говорит, как сибирская топонимика, так и фамильный со став 

коренных сибиряков. При основании городов Тюмени и Тобольска туда 

переселяли вычегодских и вымских коми, и в XVII в. одна из улиц 

Тобольска носила название Зырянская (в центре Новосибирска такое 

название до сих пор имеет одна из улиц), а в последующие годы многие 

сибирские деревни получили названия «Зыряновка», «Зырянка». Фигу- 

ра Ермака довольно значима в российской истории в целом, а потому 

его имя тесно связано с историческим мифотворчеством и народными 

преданиями. Так, ногайцы считают, что Ермак является выходцем из 

ногайских степей, в Коми неоднократно появлялись предположения, что 

не только коми-зыряне Яренского уезда были непременными участ- 

никами сибирских походов, но и сам Ермак был коми-зырянином. 

 
7 Профессор В.В. Вельяминов-Зернов объясняет термин «казак», встре- 

чающийся в документах данной эпохи, как «простой татарин»: «Про- 
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стые татары», приходившие в Россию вместе со своими царевичами, 

а равным образом и простые татары казанские, крымские и пр. обык- 

новенно звались у русских казаками, да и сами они называли себя каза- 

ками. И действительно данный термин имеет, судя по всему, тюркское 

происхождение и чаще всего его трактуют как понятие, под которым 

понимались служилые люди, обеспечивающие свое существование силой 

оружия. Одно из первых упоминаний слова «казак» в письменных 

источниках связано со словарем половецкого (кыпчакского) языка, 

датируемым 1303 г., а с 40-х гг. XV в. казачество становится регулярно 

упоминаемым в источниках. 

 
8 При всей кажущейся стремительности и легкости покорения новых зе- 

мель отношения с некоторыми крупными народами Сибири были пер- 

воначально сложными и противоречивыми. Примером могут служить 

отношения с бурятами, которые сначала проявили стремление оказать- 

ся под опекой «белого царя», но затем наложенное на них налоговое бремя 

заставило часть бурятов оказывать сопротивление укреплению царской 

власти. Однако постоянные набеги монголов, которые наносили 

серьезный урон бурятским племенам и их хозяйству, заставили их искать 

защиты у казаков и под стенами казацких острогов. 

Более того, как показал опыт бурятско-монгольских отношений, 

бурятские племена не могли самостоятельно существовать. Перед ними 

стоял выбор — принять присоединение к России или стать вас- салами 

монгольских ханов. Выбор был сделан в пользу России, и в течение XVII 

в. правильность этого выбора неоднократно подтверждалась фактами 

успешной совместной борьбы с монгольскими набегами. Наиболее 

драматичным было присоединение Чукотки. Оно растянулось более чем 

на 100 лет, поскольку чукчи активно противостояли вторжению 

чужеземцев в свои земли. С 1649 по 1755 г. имели место постоянные 

столкновения чукотских и царских отрядов (в их составе были и 

представители сибирских народов) и чукчи нанесли ряд чувствительных 

поражений последним, но в 1778 г. Чукотка также была окончательно 

присоединена к Российскому государству. 

В 1856 г.   с   Китаем   был заключен Айгунский договор, и к              

России  присоединилось   Приамурье.   Военные   походы  открыли                  

путь для мирной земледельческой колонизации Сибири, притока 

населения  из  европейской  части  страны. К   времени   прихода                 

русских  аборигенное  население Сибири составляло около 230–240 тыс. 

чел. на 10 млн кв. км, а соотношение местного и пришлого населения 

на рубеже ХVI    и ХVII вв.  было один к 100, на рубеже ХVIII и ХIХ вв. 

— четыре к од- ному. В XVIII в. началось переселение значительных 

групп населения, инициированное правительством, что укрепляло 

позиции России в Сибири и постепенно способствовало интеграции 

последней в общее пространство страны. Первыми дорогу в Сибирь 

открыли старообрядцы, которых   туда  ссылала   власть, но  чаще  они 

сами     бежали от ее преследований. Религиозные поселенцы принесли с  
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собой высокую аграрную культуру, начав культивировать ранее не 

известные в Сибири виды растений. Их отличали строгие нравы, 

безупречная трудовая этика, из их числа выросло немало династий 

сибирских купцов. В Якутии и других районах в результате контактов 

между переселенцами и местными жителями сложились группы 

смешанного в этническом отношении населения («затундренные 

крестьяне», камчадалы и др.). Для культуры этих групп характерно 

сочетание хозяйственных навыков крестьян европейской части и 

охотничьих (промысловых) приемов, выработанных аборигенным 

населением. Вслед за старообрядцами начали переселяться крестьяне из 

различных районов Европейского Севера, которым природные условия 

Сибири казались вполне приемлемыми, поскольку они мало отличались 

от тех, что наблюдались в местах исхода переселенцев. При этом нельзя 

идеализировать отношения между пришлым и местным населением, ибо 

было достаточно много случаев спаивания аборигенов и даже их 

прямого грабежа. Но подобные случаи преследовались и особенно 

пристрастно власти к ним относились после принятия в 1822 г. «Устава об 

управлении инородцев», который защищал интересы туземного 

населения, предписывал не допускать покушений на земли и угодья 

инородческих племен, их традиционный образ жизни. Наиболее 

значительные волны переселенцев из Европейской части России в Сибирь 

имели место во второй половине XIX в. При этом самое значительное 

число переселенцев двинулось на сибирские земли в конце столетия, когда 

вступила в строй основная часть Транссибирской магистрали, вдоль 

которой концентрировалась значительная часть сибирского населения. 

В Сибирь переселялись не только русские, но и украинцы, немцы, 

эстонцы (сету), мордва и представители других этнических групп. 

Движение по Транссибу было открыто в середине 1890-х гг. и способ- 

ствовало не только усилению потоков мигрантов, но и экономическо- 

му развитию прилегающих территорий. Одновременно с постройкой 

Транссиба правительство приняло меры поддержки, способствовавшие 

притоку переселенцев из центральных губерний. В 1894 г. вступили в 

силу Временные правила о пособиях от правительства нуждающимся 

семействам переселяющихся, а в 1909 г. начал действовать закон 

«О порядке выдачи ссуд на общеполезные надобности переселенцев». 

Согласно этим документам, легально переселяющаяся в Сибирь кре- 

стьянская семья имела право на получение льготных (беспроцентных) 

возвратных ссуд на переезд по железной дороге и водным транспортом, 

а также на хозяйственное обустройство в течение трех лет со времени 

водворения на новом месте. В русской колонизации Сибири историки 

различают три этапа, накладывавшиеся во времени один на другой: 

военное подчинение с целью получения дани (до XVIII в.), 

сельскохозяйственно-ремесленный этап (с XVIII в.) и, наконец, про- 

мышленный этап (с последней четверти XIX в. до начала 1990-х гг.). 

При этом сомнительна корректность использования термина «русская 

колонизация», ибо если судить по этническому составу военных отря- 
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дов, направляемых в Сибирь, которые традиционно называют «каза- 

ками», то на самом деле в них преобладали зыряне, казанские татары, 

малороссы, литовцы, поляки, представители других этнических групп. 

Позднее в их состав стали включать представителей сибирских народов 

(кодских хантов и др.), а союзниками у «казаков» были якуты, буряты, 

юкагиры. 

 
9 Первоначально калмыкам были выделены земли по Иртышу, Оми и 

Ишиму, но здесь их интересы столкнулись с интересами сибирских татар, 

у которых на этих территориях были традиционные пастбища. В 

результате калмыки двинулись в низовья Волги, где с 1664 по 1771 г. 

существовало Калмыцкое ханство сначала во главе с ханом, а затем — 

с царским наместником. На Волге они столкнулись с ногайцами и вы- 

теснили их на западный берег. В вытеснении ногаев с Нижней Волги 

калмыкам помогло донское казачество, получившее в 1633 г. от рус ского 

правительства указание «до конца разорити и покорити» Ногайскую орду. 

В результате сложился военный союз калмыков и казаков. Приход 

калмыков в европейскую часть страны означал, что конфессиональный 

состав населения еще более усложнился, ибо калмыки были 

приверженцами буддизма. Калмыцкая орда стала серьезной военной 

силой, которая защищала юго-восточные рубежи государства. Калмыц- 

кие отряды участвовали во многих военных кампаниях. 

Во время русско-польской войны 1654–1667 гг. сын Далай-Батыра 

Солом-Церен приходил со своим войском на Дон и Волгу и участвовал 

в 1661–1667 гг. вместе с тайшой Мончаком в войне против Крымского 

ханства. В конце 1672 г. Турция и Крымское ханство возобновили вой- 

ну с Польшей за Правобережную Украину, угрожая и Левобережью. 

Правитель Калмыкии Аюка, выполняя указания царского прави- 

тельства, выставил войско общей численностью около 15 тыс. воинов 

и совместно с донскими казаками и запорожцами участвовал в боевых 

действиях. В 1676 г. русские, калмыцкие и кабардинские войска, сто- 

явшие на Дону, получили указ идти к Киеву, на помощь запорожскому 

войску. В результате совместных действий запорожцев и русско-кал- 

мыцко-кабардинских воинов турецко-крымское продвижение в районе 

Киева и Чугуева было остановлено. 

До конца XVII столетия калмыки непрерывно принимали участие 

в столкновениях с Крымским ханством. Участвовали они и в походах 

Петра I на Азов, в Северной войне, в его Персидском походе. Наби- 

раемая из калмыков кавалерия, как нерегулярная часть русской армии, 

отличилась в русско-шведской войне 1788-1890 гг., в войне 1807 г.                            

с французами и в Отечественной войне 1812 г. 

Калмыцкие формирования — Первый Астраханский калмыцкий 

полк, сформированный из калмыков Малодербетовского улуса Астра- 

ханской губернии под командованием своего нойона (князя) и второй 

Астраханский калмыцкий   полк   под   командованием   своего   нойона, а 

также Ставропольский калмыцкий полк в составе корпуса генерала 
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М.И. Платова участвовали в Бородинском сражении, заграничных по- 

ходах русской армии и были на параде войск победителей в Париже. 

Участие калмыков в многочисленных военных походах отложилось и 

в массовом сознании народа, поэтому в калмыцком фольклоре есть 

множество сюжетов, которые связаны с этими героическими страницами 

калмыцкой истории. 

 
10 Евреи проживали на тех же территориях, что и славянское, литовское, 

немецкое население, которое исповедовало христианство (различные 

направления). Притеснения евреев в Европе были широко распростра- 

нены, что привело к их массовому выселению из Англии в начале                         

XII столетия и полному изгнанию из Испании в XV в., в других странах 

также имели место гонения на евреев, а потому они обычно селились 

в еврейских гетто. Не избежала гонений и Россия, и еврейские погромы 

на ее западных землях случались неоднократно, хотя и не приобретали 

характера тотальной дискриминации. 

 
11 В СССР была попытка использовать принципы «Устава» при организа- 

ции взаимодействия между государством и коренными малочисленны- 

ми народами Севера, Сибири и Дальнего Востока. В 1924 г. был создан 

Комитет содействия народностям северных окраин при Президиуме 

ВЦИК, просуществовавший до 1935 года. Его обычно называли корот- 

ко — «Комитет Севера». Цель организации — помощь в становлении 

и развитии малых народов Севера в экономике, политике, хозяйстве, сфере 

просвещения, строительства, культуре и других сферах жизни. К работе 

Комитета привлекали ученых, занимающихся изучением культур малых 

народов. Одним из них был известный российский и советский этнограф 

В.Г. Богораз. Он предлагал создать для малых народов резервации, на 

территории которых они бы сохраняли традиционную систему 

самоуправления и хозяйствования. Но эти предложениями противоречили 

идее социалистического переустройства жизни всех групп населения 

СССР и потому были отвергнуты. Система хозяйствования малых 

народов, построенная на принципах родового владения промысловыми 

угодьями и родового хозяйствования, была разрушена, а именно она 

являлась основой сохранения их культурной отличительности. Попытки 

кооперирования охотников, рыболовов, оленеводом вызывали 

многочисленные протесты, но власти от них не отказались и не только 

изменили систему хозяйства, но и образ жизни северных народов, 

переведя их на оседлость и тем самым создав условиях для   длительного 

и глубокого кризиса, последствия которого сказываются и поныне. 

 
12 В российском обществе было много противников предоставления Польше 

широкой автономии, в числе которых был и видный российский 

историк Н.И. Карамзин, оформивший свои взгляды по поводу «польского 
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вопроса» в «Мнении русского гражданина». Тем не менее Александр 

простил бывших ярых сторонников Наполеона, дал возможность 

вернуться в Варшаву и занять там крупные посты, польские солдаты, 

воевавшие в польских легионах Наполеона и попавшие в плен, могли 

возвратиться из Сибири на родину. Дивизионный генерал Великой армии 

Наполеона Ян Домбровский был назначен сенатором, генералом русской 

армии и начал формирование новой польской армии. Ещё один генерал 

Наполеона Юзеф Зайончек также получил чин генерала русской армии, 

сенатора, княжеское достоинство и стал первым наместником в Царстве (с 

1815 по 1826 г.). Ставка на Зайончека оправдалась: он стал сторонником 

единения с Россией. 

 
13 В древнерусском языке (а равно и во многих других) вплоть до                

XVII  в. не было слова, которое хотя бы отдаленно было синонимично 

понятию личности, индивидуальности, особи. Человек определялся через 

отношение к богу, общине, к власти, сословию. Лишь в XVIII столе- 

тии, когда были введены внутренние паспорта (в европейских странах 

паспортная система начала складываться в XV–XVI вв.), которые 

идентифицировали личность и давали право передвижения внутри 

государства (раньше эту роль выполняли проезжие грамоты), чело- век 

стал восприниматься как отдельная личность Основы российской 

паспортной системы были заложены при Петре I. В указе, изданном 

в 1719 г., впервые упоминается  пас  (видимо, это калька  с немецкого 

«deer Pass»). Примерно в это же время появляются фамилии не только 

у князей и бояр, но и у служилых и торговых людей. Поэтому в данную 

эпоху отдельный человек стал восприниматься не только как предста- 

витель сословия или конфессии и житель определенной местности, но 

и как личность, обладающая набором прав. Правда паспортная система 

постоянно менялась, а в 1864 г. паспорта были отменены и заменены 

другим документом — «видом на жительство». Паспорта же выдавались 

при поездках за границу. 

 
14 Вторым по численности народом России являются татары — 4,7 млн 

человек. Тройку лидеров замыкают чеченцы, чья численность увели- 

чилась до 1,67 млн человек, а всего 8 народов имеют численность, 

превышающую 1 млн. человек. Из наиболее крупных этнических групп 

свою численность по сравнению с 2010 годом сократили семь народов: 

украинцы (-54,15%), чуваши (-25,68%), армяне (-19,98%), татары                             

(-11,24%), казахи (-8,61%) и башкиры (-0,8). Противоположную 

тенденцию демонстрировали   чеченцы   (+17,01%),   аварцы   (+10,96%) 

и даргинцы (+6,31%). Перепись показала, что характер этнодемогра- 

фических и этнокультурных процессов сильно различается в разных 

регионах страны и эти процессы требуют глубокого осмысления. 
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