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Россия 

 

Алешин Л.И. 

    

 

Предисловие 

Рассмотрение любого исторического события или объекта 

практически всегда связано с необходимостью тщательного изучения 

имеющихся данных, а также мнений разных специалистов. Особенно это 

относится к историческим периодам до раннего Средневековья и даже 

позже. «История – это взгляд современника событий». 

Какими данными мы можем пользоваться? Конечно письменными 

источниками, некоторые из которых исчезли, а иные однозначно носят 

субъективный характер, отражающий мнение их создателей, а также 

переписчиков и социальный заказ на их создание. Посему в моих 

исследованиях даётся краткий обзор основных событий, данных и мнений, 

отобранных и трансформированных мной с учётом моего видения каждого, 

обозначенного в названии и рассматриваемом мной, явления. 
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История России сложная, многовековая и связана с формированием 

государства
1
, которое на протяжении практически всего периода её 

существования не раз меняло свою территорию
2
, да и название. 

Очевидно, что государство Россия сформировалось на землях, ранее 

принадлежащим главным образом славянам. В предыдущих моих статьях, 

посвящённых славянам, и русам, рассмотрены периоды их существования. 

Первой – до призвания в 862 году варягов-русов править славянскими 

племенами, а второй – с 862 по 1547 годы, когда Русь стала называться 

русским, российским царством-государством. Видный русский историк 

Сергей Соловьёв
3
 считал, что государство Российское сложилось только в 

XVI веке. Настоящим для него было только централизованное государство, 

возникшее не ранее конца XV столетия. 

Данная статья посвящена государству Россия с 1547 года до переворота 

в 1917 году. 

Принято отожествлять название государства с названием 

проживающего в нём народа
4
. Историческая наука обычно объясняет 

название (самоназвание) особенно кочевых народов по имени вождя; а 

оседлых – по местности их проживания. Иногда самоназвание этноса 

возникало в силу каких-то культурных традиций, которых придерживался 

данный этнос
5
. При этом нам неизвестны письменные источники, в которых 

говорилось бы о самоназвании населением себя руссами, а занимаемой ими 

территорию – Россией. 

                                           
1
 Государство – организация политической власти, располагающая специальными 

механизмами управления и принуждения, устанавливающая правовой порядок на 

определённой территории, и обладающая суверенитетом. 
2
 Территория (лат. «territorium») – часть поверхности земного шара с 

определёнными границами. Территорией прежде всего называется земельное 

пространство, на которое распространяется юрисдикция государства или 

административной единицы (территориального образования) в его составе. 
3
 Соловьёв Сергей Михайлович (1820–1879 гг.) – русский историк; профессор 

Московского университета (с 1848 г.), ректор Московского университета (1871–1877 гг.), 

тайный советник. 
4
 Народ – население определённой страны. 

5
 Материал взят в Интернете по ссылке: 

https://vseonauke.com/1089093546001566081/kak-russkie-stali-nazyvatsya-russkimi/. 

http://laleshin.narod.ru/Slawene.pdf
http://laleshin.narod.ru/Rusy.pdf
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Откуда же взялся топоним
6
 «Россия»? Очевидно, что первоначально 

существовало славянское племя «русы»
7
, а лишь потом – «русские»

8
. 

Этноним
9
 «рѹсь» (ед.ч. м.р. «рѹсинъ», ж.р. «рѹска») употреблялся 

как самоназвание народа до XVIII века. С XVI–XVIII веков он постепенно 

сменился на искусственные «русы», «россы» или «россияне»… Вероятно 

этот термин стал употребляться иностранцами после коронования Ивана IV 

16 января 1547 года, когда создаётся Русское царство, называемое 

византийцами «Российским царством» и, как следствие, жителей которого в 

некоторых случаях стали называть «россиянами». Хотя титул царя содержал 

ещё старое «всея Руси», с этого времени появляются «варианты: царь Руiси-

Роiси, Российский царь, Российское государство»
10

. Таким образом, Русское 

царство стало представлять собой «конфедерацию
11

 нескольких княжеств»
12

. 

Многие специалисты предлагают считать эту дату началом 

преобразования Руси в Россию. При этом существует мнение, что единое и 

независимое централизованное Русское государство – Московская Русь 

возникло ранее создания Русского царства – в правление Ивана III 

Великого
13

,
14

. Если в начале его правления оно было удельным княжеством, 

то затем возникает единое национальное государство, собиранием которого 

стал именно он. Называя себя «государем всея Руси», Иван III заявил 

                                           
6
 Топоним – собственное название отдельного географического места (населённого 

пункта, реки, угодья и др.). 
7
 Подробнее о Руси и русичах можно прочитать, например, в моей статье «Русь». 

8
 Все даты по истории Руси–России с VI века по 2002 г. можно найти, например, в 

интернете по ссылке: http://histerl.ru/dati/ или с IV века до 2009 года – 

https://www.rusempire.ru/khronologiya-sobytij-istorii-rossii.html. 
9
 Этноним – название наций, народов, народностей, племён, племенных союзов, 

родов и т. п. 
10

 Материал взят в Интернете по ссылке: http://design-for.net/page/rus. 
11

 Конфедерация (лат. «confoederatio» – объединение, союз; англ. «confederation») 

– союз государств, связанных менее тесно, чем в федерации; союз суверенных государств 

для осуществления конкретных совместных целей или действий. 
12

 Материал взят в Интернете по ссылке: http://design-for.net/page/rus. 
13

 Иван III Васильевич (Иван Великий; 1440–1505 гг.) – великий князь 

Московский с 1462 по 1505 год, государь всея Руси. 
14

 Материал взят в Интернете по адресу: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Русское_царство. 

http://laleshin.narod.ru/Rusy.pdf
http://histerl.ru/dati/
https://www.rusempire.ru/khronologiya-sobytij-istorii-rossii.html
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претензии на все русские земли, коими со второй половины XIII века владели 

литовские князья.
15

 

В течение XVI–XVII веков дефиниция «Русь» постепенно заменяется 

названием «Россия», исходящим из византийского произношения («рос» 

вместо «рус»). 

В. Кожинов
16

 отмечает, что «Роль византийской, или, вернее, 

восточнохристианской, государственности и культуры в развитии Руси, 

разумеется, неоспоримо велика», что «восточнохристианские ценности не 

«насаждались» на Руси самой Империей (как в землях вокруг Черного моря), 

но усваивались, так сказать, по собственной воле Киева», а «…название 

«Россия» было принято не только в Византии, но и, например, в Италии, 

тесные связи Москвы с которой установились с 1470-х годов. Наиболее 

ранний из известных нам русских документов, в котором употреблено 

название «Россия», относится к 1317 году…»
17

. При этом он же отмечает, что 

«ранняя история Руси самым что ни на есть тесным образом связана… с 

языческой Скандинавией викингов, христианской Византийской империей и 

иудаистским Хазарским каганатом
18

… и можно с полным правом 

утверждать, что русская государственность и культура сформировались в 

сложнейшем и мощном магнитном поле…, в котором и сама Русь 

развивалась как постоянно возраставшая сила… В течение IX–Х веков Русь 

как бы вбирала в себя опыт и энергию всего окружающего её мира…». 

Указанная В. Кожиновым дата затем находит своё подтверждение в надписи 

на кириллице, но несколько позже – на последней странице Лествицы 

                                           
15

 Материал взят в Интернете по адресу: https://zagopod.com/blog/43219355560/TSar-Ivan-

Velikiy:-myi-zhivem-v-gosudarstve,-kotoroe-sozdal-imen. 
16

 Кожинов Вадим Валерианович (1930–2001 гг.) – советский и российский 

критик, литературовед и публицист. 
17

 Кожинов, В. История Руси и русского Слова (Опыт беспристрастного 

исследования)/ Вадим Валерьянович Кожинов.– М.: Алгоритм, 1999.– 480 с. 
18

 Хазарский каганат (Хазария, 650–969 гг.) – средневековое государство, 

созданное кочевым народом – хазарами на территории Предкавказья, Нижнего и Среднего 

Поволжья, современного Северо-Западного Казахстана, Приазовья, восточной части 

Крыма, а также степей и лесостепей Восточной Европы вплоть до Днепра. 
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Иоанна Синайского
19

, переписанной митрополитом Киприаном
20

: «В лето 

6895 [1387 г.], априлиа 24, съвръшишяся сия книгы в Студийской обители 

Киприаном смереннымъ митрополитом Кыевскымъ и всея Росия» (см. рис. 1)
21

. 

 

Рис. 1. Страница Лествицы Иоанна Синайского 

 

По В.И. Далю
22

 в XIX веке русский народ вытеснил чуждое «россияне» 

словом «русские»
23

. Почти одновременно (в XVIII–XIX века) из разговорного 

языка в литературный проник и закрепился уже известный этноним 

«русские», которым, однако, в официальных источниках в то время 

обозначали коллективно сразу все три восточнославянских народа…
24

 

Русские – один из самых загадочных народов. Учёные до сих пор не 

могут прийти к единому мнению ни по поводу того, кто такие «русские», ни 

по поводу того, откуда, собственно, это слово произошло. Спорным остаётся 

                                           
19

 «Лествица» Иоанна Синайского (или Лествичника) – распространенная в 

Древней Руси с XIV века, но известная и ранее книга, а сам Иоанн Лествичник (525–

595/605 или 579–649 гг.) – христианский богослов, византийский философ, игумен 

Синайского монастыря. 
20

 Митрополит Киприан (ок. 1330–1406 гг.) – митрополит Киевский, Русский и 

Литовский (1375–1380 гг.), митрополит Малой Руси и Литвы (1380–1389 гг.), митрополит 

Киевский и всея Руси (1389–1406 гг.), единственный из митрополитов Владимиро-

Московской Руси XIV века христианский политический деятель, не подчинившийся 

власти Золотой Орды, писатель, редактор, переводчик и книгописец. 
21

 РГБ. Ф. 173/1. №152. Л. 279 об. 
22

 Даль Владимир Иванович (1801–1872 гг.) – русский писатель, этнограф и 

лексикограф, собиратель фольклора, военный врач. 
23

 Материал взят в Интернете по адресу: http://www.kramola.info/vesti/metody-

genocida/vidal-ne-russkij-ruskij. 
24

 Материал взят в Интернете по адресу: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Этнонимы_русских. 
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вопрос и о происхождении народа. 

Г. Климов
25

 полагает, что «Русские – это праэтнос, из которого 

выделились другие народы. У русских очень сложный архетип, поэтому пока 

у русской цивилизации так много проблем. Непрерывная история России 

наблюдает с глубину в 50–70 тысяч лет. Но конечно славяне сыграли в 

энтосогенеза
26

 русской нации значительную роль. Можно считать в 

определённой мере предками русских народ – венеды
27

»
28

. Он же утверждает, 

что «название древних родов славян вендов… в разное время использовалось 

по отношению к разным народам, иногда ко всем славянам в целом». Ряд 

исследователей также считает венедов непосредственными предками 

древних славян VI–VIII веков
29

. 

При этом ни в одном, дошедшем до нас, источнике не говорится, что 

русы (тем более русские) существовали до славян. Поэтому русы (русские) 

никак не могут быть никаким «праэтносом». Отсюда можно сделать два 

вывода: либо славяне и русские появились примерно одновременно, либо 

славяне существовали ранее, а русы появились позже, как ответвление 

(разновидность) славян
30

. Справедливость первого вывода может быть 

принята, если считать, что «Сказание о Славяне и Русе…» описывает 

истинные события
31

. Точно же появление славянских и русских племён и их 

этнонимы пока ещё неизвестны. Очевидно лишь, что Русь (русы) – это народ, 

давший своё имя и составивший социальную верхушку первого государства 

                                           
25

 Климов Геннадий Александрович (род. 1956 г.) – писатель, журналист, 

ученый, издатель. 
26

 Этногенез – процесс сложения этнической общности (этноса) на базе различных 

этнических компонентов. 
27

 Венды (Винды, нем. «Wenden») – племенная группа, известная до VI века и 

упоминаемая древними историками, размещавшими их к востоку от Вислы (от 

балтийского побережья до северных Карпат и низовьев Дуная). 
28

 Материал взят в Интернете по адресу: http://gklimov.livejournal.com/196298.html. 
29

 Материал взят в Интернете по адресу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Венеды. 
30

 Более подробно о славянах см. в моей статье с соответствующим названием. 
31

 Подробнее об этом см. в моей статье «Русь». 

http://laleshin.narod.ru/Slawene.pdf
http://laleshin.narod.ru/Rusy.pdf
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восточных славян – Руси
32

. При этом достаточно хорошо известен т.н. 

национальный состав славянских и русских князей
33

 и царей, кои в 

большинстве своём таковыми не были. 

Откуда же появились русы и русские? 

Вероятнее всего, что изначально так называли их иностранцы. При 

этом точного представления почему именно так – нет. Приведём некоторые, 

наиболее часто употребляющиеся, варианты. 

Некоторые историки полагают, что иностранцы русами называли 

людей, живших вдоль русел рек – есть мнение, что по названию городов и 

рек. В этой связи нельзя не отметить, что известно старинное поселение, а 

ныне город Старая Русса (ранее Руса) и некоторые речки, например, Порусья 

(ранее Руса) – река, расположенная в Новгородской области, Рось (Руса), 

позднее ставшая Неманом; Русса (Русца, Рузца, Руза) – реки, протекающие 

по территории Тверской и Московской областей и др. При этом нет никаких 

оснований говорить, что они могли стать названием славянского племени. 

Независимо от сказанного, утверждается, что «Руссы и торговый город 

Руса на берегах Балтийского моря упоминаются ещё в IV веке до Р.X. Об 

этом пишет грек Пифей, посетивший эти места в 320 году на корабле вместе 

с торговцами греками»
34

. 

На санскрите известны такие слова, как «ruca» – светлый (светлый цвет 

волос на Руси называют русым), и «ruc» – свет, блеск, что свидетельствует, 

по мнению историков, о цвете чистых рек и (или) о светлых лицах и волосах 

людей. Здесь стоит отметить, что изначально название племени писалось с 

одним «С», а позднее, вероятнее с латинского, – с двумя буквами «С». Более 

                                           
32

 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://lopatin.academic.ru/112387/Приильменье. 
33

 Об этимологии слова «князь» можно посмотреть в моей статье «Русь» или, 

например, в статье Владимира Радимирова «Этимология слова "князь"».–режим доступа: 

http://parnasse.ru/prose/essay/history/yetimologija-slova-knjaz.html. 
34

 Евграф Савельев Древняя история казачества. Серия «Неведомая Русь».–М.: Изд. 

дом «Вече», 2012.– С. 41.–режим доступа: 

http://fictionbook.ru/static/trials/05/98/19/05981959.a4.pdf. 

http://laleshin.narod.ru/Rusy.pdf
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подробно это описано в моей статье «Русь». 

Здесь же можно ещё отметить, что слово «рус» могло означать 

«светлый» – излучающий особый духовный свет, несущий в себе высшее, 

божественное значение. Неспроста древние руссы называли своих князей 

Ваша Светлость
35

. 

Некоторые специалисты полагают, что в результате слияния (около XII 

века?) восточнославянских племенных союзов сформировалась 

древнерусская народность. Они предлагают колыбелью формирования 

русской народности считать Владимиро-Суздальскую Русь, считая, что 

Ростово-Суздальский диалект древнерусского языка лег в основу 

литературного русского языка
36

. 

Здесь тоже много неточностей, касающихся «колыбели», поскольку 

Северо-Восточная Русь существовала уже, как минимум, в XI веке, Ростово-

Суздальское княжество известно с XII века, с середины XII века – 

Владимиро-Суздальское княжество, а Великое княжество Владимирское – с 

середины XIII века. Карта Владимиро-Суздальского княжества в начале XIII 

века приведена на рис. 2 слева, а Ростово- (Владимиро-) Суздальского 

княжества XII–XIII века – на рис. 2 справа. 

 

                                           
35

 Материал взят в Интернете по ссылке: 

https://vseonauke.com/1089093546001566081/kak-russkie-stali-nazyvatsya-russkimi/. 
36

 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1860044. 

http://laleshin.narod.ru/Rusy.pdf
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Рис. 2. Владимиро-Суздальское княжество в начале XIII века 

 

Интересно, что руссами до IX века считали себя древние скандинавы, а 

также ранние германцы – жители современной Баварии и Саксонии, 

называвшие себя «руссами» до XIII века. О земле руссов говорится в ранних 

средневековых хрониках и преданиях всех славянских народов
37

. А название 

племени «пруссы» некоторые специалисты связывают с тем, что так викинги 

в первой половине IX века называли племена
38

, жившие на берегах реки 

Неман, то есть вдоль реки, называвшейся тогда Рось (Руса). Получается, что 

сие могло означать название людей, живших по берегам реки Руса. 

Повторюсь, что, на мой взгляд, маловероятно, чтобы гидроним или топоним 

могли стать названием рода (народа). Полагаю, что всё было наоборот. 

При этом ряд специалистов, базируясь на том, что слово «русский» 

является прилагательным, утверждают, что: «русского народа как нации 

вообще не существует» (академик РАН В. Тишков
39

); это «сборный народ, 

сочетаемый, открытый народ, включающий в себя совершенно 

                                           
37

 О славянах см. в моей статье «Славяне». 
38

 Материал взят в Интернете по адресу: http://www.istorya.ru/strany/prussia.php. 
39

 Тишков Валерий Александрович (род. в 1941 г.) – российский этнолог, 

историк, социальный антрополог, директор Института этнологии и антропологии РАН им. 

Н.Н. Миклухо-Маклая, Академик-секретарь Отделения историко-филологических наук, 

член Президиума РАН, 2013. 

http://laleshin.narod.ru/Slawene.pdf
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разнообразные этнические потоки» (Профессор А.Г. Дугин
40

); «Русский – это 

не национальность, это мироощущение!» (Н. Кофырин) и др. 

Л. Гумилёв
41

, например, считал русских пассионарным
42

 этносом, 

способным объединять другие народы. Не вызывает сомнений, что 

«…изначально на территории России проживало множество разных племён 

(поляне, древляне, чудь, мордва, коми и др.), которые объединились под этим 

общим названием»
43

. Кроме славянских, по утверждению Нестора, тогда там 

жили и многие иноплеменные народы. 

Попытаемся определиться с возникновением Древнерусского 

государства и дальнейшим его существованием. Первые славянские 

объединения (прогосударства) известны с VII века н. э. Согласно «Хронике 

мира» Фредегара
44

 некто Само во время восстания славян в 623–624 годы в 

Паннонии, возглавил его и создал первое славянское государство – 

государство Само
45

, коим правил до 658 года. После его смерти государство 

распалось. Карта расположения этой территории и племён в Европе в VII–IX 

века представлена на рис. 3. 

                                           
40

 Дугин Александр Гельевич (род. в 1962 г.) – российский общественный 

деятель, философ, политолог и переводчик, социолог. 
41

 Гумилёв Лев Николааевич (1912–1992 гг.) – советский историк-этнолог, 

археолог, востоковед, писатель, переводчик. 
42

 Пассионарность (лат. «passionarius» – страстный) – непреодолимое внутреннее 

стремление к деятельности, направленной на изменение своей жизни, окружающей 

обстановки, статуса-кво; способность усваивать, перерабатывать и использовать энергию, 

превосходящая необходимую для пребывания в равновесии с окружающей средой. 

Патриарх Кирилл в октябре 2016 года определил «пассионарность», как 

способность нации совершать подвиг. 
43

 Материал взят в Интернете по ссылке: 

https://vseonauke.com/1089093546001566081/kak-russkie-stali-nazyvatsya-russkimi/. 
44

 Фредегар (Фредегар Схоластик; лат. «Fredegarius Scholasticus», ум. около 660 г.) 

– полулегендарный франкский летописец середины VII века. Единственное известное его 

сочинение – т. н. «Хроника Фредегара». 
45

 Само (умер в 658 г.) –  был франкским торговцем, первый известный по имени 

славянский князь, основатель государства Само. 
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Рис. 3. Расположения этой территории и племён в Европе в VII–IX века 

 

Началом Руси большинство исследователей считает приглашение на 

княжение Рюрика в г. Ладога. В VIII – начале IX веков это, тогда ещё 

поселение, переходит к ильменским славянам, которые в первой половине IX 

века образовали с частью кривичей и чуди раннегосударственное 

объединение, называемое в арабских источниках «Славия». Известно, что до 

них на этой территории обитали северные славяне (норики и варяги). 
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Академик Янин
46

 столицей Древнерусского государства до XI века 

считал Ладогу (ныне – Старую Ладогу), а после – Новгород Великий
47

. В 862 

году, после призвания варягов на Русь, произошло вокняжение Рюрика в 

Ладоге и Новгороде, Синеуса в Белоозере, Трувора в Изборске. 

До этого, как сказано в летописи «Повесть временных лет»
48

 в том же 

862 году «…не было среди них правды, и встал род на род, и была у них 

усобица, и стали воевать друг с другом (сами с собой). И пошли за море к 

варягам, к руси. Те варяги назывались русью подобно тому, как другие 

называются шведы, а иные норманны и англы…»
49

. При этом уже тогда, как 

повествуют летописи, Русь была многоэтнической (полиэтнической). 

И в те времена и ранее у вожаков племён становилось всё больше 

потомков, а следовательно, наследство надо было делить и оно постоянно 

дробилось. В результате возникали усобицы
50

 (междоусобицы), приводившие 

к разрухе, к политическому и экономическому хаосу, к разрушению племён, 

а затем и княжеств или попаданию их в зависимость от победителей. 

В таких условиях было весьма затруднительно дать предпочтение 

одному из славянских племён и её предводителю, участвовавших в этой 

«усобице». Поэтому они решили: «поищем собе князя, иже (который) бы 

владел нами и рядил ны (нас) по праву»
51

 и обратились к варягу Рюрику. В 

этой связи интересно, что побудило Рюрика согласиться. Известно, 

например, что франкский король Лотарь
52

, ставший императором после 

                                           
46

 Янин Валентин Лаврентьевич (род. 1929 г.) – российский историк и археолог, 

действительный член Российской академии наук, доктор исторических наук, профессор, 

член Комиссии по особо ценным объектам культуры при Президенте РФ и др. 
47

 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://anastasia.mybb2.ru/index.php?show=55121. 
48

 Практически все исследователи признают, что использовать «Повесть временных 

лет» в качестве достоверного источника при описании начальной истории Руси нельзя. 
49

 Материал взят в Интернете по адресу: http://www.history.ru/content/view/1328/87. 
50

 Усобица – вражда, борьба. 
51

 Шахматов, А.А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах.–СПб., 

1908.–С. 611. 
52

 Лотарь I (нем. «Lothar», фр. «Lothaire»; 795–855 гг.) – император из династии 

Каролингов, старший сын Людовика Благочестивого. Король Баварии в 814–817 гг., 

король Италии в 818–843 гг., король Срединного королевства в 843–855 гг. 
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смерти отца Людовика Благочестивого
53

, дважды «отбирал» Фрисландию
54

 у 

Рюрика – в 843 году – до 850-го, и, окончательно, в 854 году. В этой связи В. 

Кожинов считает: «…не исключено, что именно поэтому Рюрик ответил 

согласием на приглашение стать правителем в дальней Ладоге»
55

. 

Традиционно принято было считать, что Рюрик – новгородский князь, 

родоначальник княжеской, впоследствии царской, династии Рюриковичей – 

был варягом
56

. Причём сие ничего не говорит о его племенной 

принадлежности, поскольку варяги – это не народ, а как казаки, – сословие. 

Историки отмечают, что варяги брили бороды, оставляя усы… 

Известно о существовании славянских и русских князей и до него. По 

мнению П. Кузенкова
57

 «Рюрик не был первым русским князем; по-

видимому, не был он и основателем Руси как государства»
58

. 

Существуют различные мнения в отношении варягов. Например, 

варягами называли племена (вероятнее группы людей), жившие за морем, и 

славян обитающих западне Приильменья. Южные славяне так могли 

называть своих северных собратьев, потому что они варили соль…
59

 

«Согласно Лаврентьевской: 

«Идоша за море к Варягом Руси: сице бо звахуть ты Варягы Русь, яко 

се друзии зовутся Свее, друзии же Урмани, Аньгляне, инеи и Готе, тако и си 

                                           
53

 Людовик I Благочестивый (778–840 гг.) – король Аквитании (781–814 гг.), 

король франков и император Запада (814–840 гг.) из династии Каролингов. 
54

 Фризия (Фрисландия) – историческая область на побережье Северного моря, 

занимающая участок от нидерландского озера Эйсселмер примерно до побережья Дании. 
55

 Кожинов, В. История Руси и русского Слова (Опыт беспристрастного 

исследования)/ Вадим Валерьянович Кожинов.– М.: Алгоритм, 1999.– 480 с. 
56

 Варяги – группа в составе населения Древней Руси. Традиционные версии 

отождествляют варягов с выходцами из Балтийского региона, наёмными воинами или 

торговцами в Древнерусском государстве (IX–XII вв.) и Византии (XI–XIII вв.). 
57

 Кузенков Павел Владимирович (род. в 1969 г.) – кандидат исторических наук, 

доцент, преподаватель Сретенской духовной семинарии. 
58

 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://nethistory.mirtesen.ru/blog/43587357852/Kak-russkim-udalos-sozdat-samoe-bolshoe-

gosudarstvo-v-

Evrope?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru

&paid=1&pad=1. 
59

 Там же. 
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– ркоша Русь, Чюдь, Словене, Кривичи…»
60

. 

В переводе: «Пошли за море к варягам Руси, ибо эти варяги 

называются Русью, как другие  варяги зовутся свеями, норманнами, 

англичанами и готами. Сказали Русь, Чудь, славяне (новгородцы), 

Кривичи…». 

Наиболее вероятным считается версия, что Рюрик был из рода славян, 

живших на юге Балтики и поддерживающих родственные и торговые связи 

(торговля солью, которую варили, в том числе новгородцы) с новгородцами. 

Эту версию можно считать вполне вероятной, поскольку очевидно, что как 

минимум, Рюрик знал язык и обычаи новгородцев. 

Ряд современных историков склоняется к мнению, что Рюрик (варяг, 

новгородский князь и родоначальник княжеской, впоследствии царской, 

династии Рюриковичей) – это славянское родовое имя, связанное с соколом 

(на западнославянских языках сокол – «рарог» или «рерик»). 

Существует версия, что дедом Рюрика был словенский или из славян-

ободритов
61

 князь Гостомысл
62

, а отцом – князь бодричей
63

 Годослав 

(Годислав, Годлав – в поре славы), женатый на дочери новгородского князя 

Гостомысла
64

. И эта версия весьма вероятна, причём она нисколько не 

отвергает предыдущую. В. Кожинов приводит слова С.Н. Азбелева
65

: «…о 

Гостомысле говорится в целом ряде современных ему западноевропейских 

                                           
60

 Евграф Савельев Древняя история казачества. Серия «Неведомая Русь».–М.: Изд. 

дом «Вече», 2012.– С. 45.–режим доступа: 

http://fictionbook.ru/static/trials/05/98/19/05981959.a4.pdf. 
61

 Ободриты (архаич. ререги, бодричи) – средневековый союз славянских племен, 

относящийся к полабским славянам – группе западнославянских племён и восточных 

славян. 
62

 Значение имени Гостомысл: старославянское – гостеприимный, а также 

думающий о другом, коммуникабельный, уверенный в себе. 
63

 Бодричи (ререги, рароги) – одно из племён полабских славян, расселившееся с 

VI века к востоку от нижней Эльбы между заливом Висмара и озером Шверинер-Зе. 

Предположительно, происходит из Нижней Силезии. 
64

 Материал взят в Интернете по адресу: http://kod-

imeni.ru/slavyanskie_drevneslavyanskie_imena/godislav.html. 
65

 Азбелев Сергей Николаевич (род. в 1926 г.) – известный российский филолог и 

историк, доктор филологических наук, профессор. 
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хроник, где указана даже дата его кончины – 844 год»
66

. В. Кожинов говорит: 

«Имя или прозвище Гостомысл связано, возможно, со словом «гость» (купец, 

торгующий с иными странами и городами), и поскольку Ладога была – по 

крайней мере, в начальный период своей истории – международным торговым 

городом, выдающийся гость-купец вполне мог оказаться во главе»
67

. 

Чтобы не говорили те, или иные исследователи о приходе Рюрика на 

Русь, мне импонирует мнение Павла Кузенкова: «Не имея прочных связей с 

местными кланами, Рюрик оказался лично заинтересован в том, чтобы 

править справедливо. А это породило доверие – ключевой фактор для 

стабильной власти»
68

. Кроме того, известно, что для защиты от нападения 

врагов приглашались княжить воеводы со своим войском (дружиной) 

,которые изначально имели только эту функцию. 

События, связанные с Русью-Россией с этого периода до 1547 года 

рассматриваются мною в статье «Русь». 

Продолжая тему этнического состава Древней Руси, В. Кожинов 

отмечает, что «люди самого разного этнического происхождения не просто 

участвовали в истории Руси, но и входили в круг наиболее влиятельных лиц 

государства. …присутствие людей различного происхождения в высшей 

сфере власти имело место с самого начала, с рубежа VIII–IX веков»
69

. 

После деяний Олега началась консолидация Древнерусского 

государства. Киев становится политическим и культурным центром 

восточных славян, столицей Киевской Руси – древнеславянского феодального 

                                           
66

 Азбелев, С.Н. К вопросу о происхождении Рюрика.– В сб.: Герменевтика 

древнерусской литературы. Сборник 7 Часть II.– М., 1994.–С. 369. 
67

 Кожинов, В. История Руси и русского Слова (Опыт беспристрастного 

исследования)/ Вадим Валерьянович Кожинов.– М.: Алгоритм, 1999.– 480 с. 
68

 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://nethistory.mirtesen.ru/blog/43587357852/Kak-russkim-udalos-sozdat-samoe-bolshoe-

gosudarstvo-v-

Evrope?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru

&paid=1&pad=1. 
69

 Там же. 

http://laleshin.narod.ru/Rusy.pdf
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государства»
70

. 

По главным городам древнерусского государства сидели посадники 

великого князя – либо племенные князья восточных славян, либо княжеские 

дружинники, которых сажал в отдельных волостях великий князь Киевский. 

Они и кормились за счёт даней и разных поборов с населения, посылая часть 

дани великому князю в Киев …и позволяли ему держать в единении под 

своей властью раскиданные на необъятных пространствах восточно-

славянские племена. При этом сами в управлении своими волостями были 

самостоятельны, а отношение к Великому князю Киевскому выражалось в 

том, что они посылали ему свой «урок» и ходили по его зову на войну
71

. 

Объединение славянских земель было не прихотью князей, а всё чаще 

необходимостью создания сильного государства, способного отстаивать свои 

территории и свою независимость от множества желающих поживиться, 

особенно самых разных кочевников. Борьба за независимость требовала не 

только политического объединения. Подобные явления происходили с 

различными этносами, апогеем (вершиной) развития которых обычно 

становились Империи. Касалось это и православия. В 1337 году Сергием
72

 

был основан мужской монастырь, ставший в дальнейшем значимым и 

крупнейшим в России. 

Территория Московского княжества в XIII–XVI века представлена на 

рис. 4. 

                                           
70

 Материал взят в Интернете по адресу: 

https://religiya.temaretik.com/1209258877070871200/kreschenie-rusi/. 
71

 Там же. 
72

 Сергий Радонежский (игумен Радонежский, игумен земли Русской, всея России 

чудотворец; в миру Варфоломей; 1314/1322–1392 гг.) – иеромонах Русской церкви, 

основатель ряда монастырей, в том числе Свято-Троицкого монастыря под Москвой (ныне 

Троице-Сергиева лавра). 
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Рис. 4. Территория Московского княжества в XIII–XVI века 

 

Напомним, что в 1547 году Иван IV (Иван Васильевич, прозванный 

«Грозным», сын Василия III; 1530–1584 гг.) коронуется царём всея Руси и 

создаётся Русское царство
73

. Так Древняя Русь стала Русским царством. 

Ивану IV пришлось нелегко, поскольку ему было три года, когда умер его 

отец, и его матери Елене Глинской
74

 пришлось взять власть в свои руки и 

стать регентшей при сыне. Но она умерла в 1538 году (Ивану IV было восемь 

лет), а бояре Шуйские и Бельские, не обращая особого внимания на Ивана, 

активно боролись за власть. В результате став с ранних лет сиротой, он жил 

без близкого и доброго воспитателя и друга. 

 

                                           
73

 Материал взят в Интернете по адресу: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1130785. 
74

 Глинская Елена Васильевна (ок. 1508–1538 гг.) – дочь князя Василия Львовича 

из литовского рода Глинских, Великая княгиня, вторая жена московского Великого князя 

Василия Ивановича, мать Ивана Грозного, регентша на время малолетства. Считается, что 

княжеский род Глинских происходил от татар, в XV веке перешедших на службу к 

Великому князю Литовскому. Сын хана Мамая, после разгрома Мамаевых полчищ на 

Куликовом поле, бежал в Литву, где получил в управление и кормление город Глинск 

(ныне Сумская область Украины). 
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Став царём, он немало полезного сделал для государства, в том числе 

создал новую армию, а в 1565 году – опричнину
75

. В русском войске впервые 

появились отряды, вооруженные пищалями – стрельцы, постепенно ставшие 

костяком армии. В 1552 году н Иван IV начал шестинедельную осаду 

столицы волжских булгар Казани и взял город, окончательно решив 

проблемы с Казанским ханством. Позже власти Москвы подчинилась и 

Астрахань, столица другого татарского ханства – Астраханского
76

. В 1557 

году черкесские и кабардинские князья приняли русское подданство. 

Примерно в 1554 году, по словам Геннадия Соколова
77

, Иван Грозный 

«установил торговые, дипломатические отношения с коварным Альбионом. 

Затевая искреннюю дружбу с бриттами, предоставляя их купцам 

беспрецедентные льготы, московский царь рассчитывал в ответ на такое же 

доброе отношение Лондона. Но правящая тогда Елизавета I
78

 хитроумно 

отказала московскому царю и в политическом союзе, и в праве убежища на 

туманном Альбионе на случай угрозы его жизни»
79

. Затем подобный отказ 

критически сказался на семействе Николая II – чем не наука для многих?! 

 

 

                                           
75

 «Опришное» или «опричное» значит «особое», а также «опричь» – кроме 

другого. Опришной называлась и Царская Александровская слобода. Некоторые авторы 

утверждают, что она была направлена на то, чтобы «извести под корень политическое и 

экономическое влияние родовой знати и решительно укрепить «самовластие» 

Московского государя» (см. статью А. Пыжикова Как в Москве воцарялась опричнина.– 

Режим доступа: http://argumenti.ru/history/2015/02/387706). 
76

 Анисимов, Е. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. 

Даты/Евгений Анисимов.–С-Пб.: «Питер», 2013. 
77

 Соколов Геннадий Евгеньевич (род. в 1950 г.) – журналист-международник 

(окончил МГИМО), переводчик, дипломат, писатель, историк спецслужб. 
78

 Елизавета I (1533–1603 гг., Королева-дева) – королева Англии и Ирландии с 17 

ноября 1558 года, последняя из династии Тюдоров. 
79

 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://belayaistoriya.ru/blog/43088153556/Anglichane-otravili-Ivana-Groznogo-i-ustroili-

Velikuyu-Smutu,-

ch?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru&pai

d=1&pad=1. 
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Затяжная не очень удачная для России Ливонская война
80

 началась в 

январе 1558 года. В ней участвовали: Ливонская конфедерация, Русское 

царство, Великое княжество Литовское (с 1569 года – Речь Посполитая), 

Шведское и Датское королевства. Боевые действия велись в основном на 

территории современных Эстонии, Латвии, Белоруссии и Северо-Западной 

России. Она закончилась подписанием Ям-Запольского (1582 год) и 

Плюсского (1583 год) перемирий и была неудачной для Русского царства – 

привела к экономическому упадку
81

. 

В 1571 году Иван IV переносит столицу в Великий Новгород, где на 

месте Ярославого дворища строит дворец площадью 14.5 га и перевозит туда 

казну, царскую семью, и все госслужбы. Но в 1580 году дворец сгорел и Иван 

Грозный переезжает в Старицу. 

За полтора столетия до Петра Великого Иван Грозный попытался 

прорубить «окно в Европу» и вернуть России по праву принадлежавшие ей 

земли, отторгнутые алчными иноземцами. Полчища польского короля 

Стефана Батория – одного из главных претендентов на ливонское наследство, 

– вторглись в русские земли и в 1582 году осадили Псков
82

, но не смогли его 

взять, и в том же году Баторий вынужден был пойти на мирные переговоры. 

Польские и литовские отряды разоряли Смоленщину, Северскую землю, 

Рязанщину, юго-запад Новгородчины, грабили русские земли вплоть до 

верховьев Волги. А тут ещё и Швеция решила поживиться, однако и с ней в 

1583 году удалось заключить перемирие. 

Иван Васильевич успешно боролся с Османской империей и Россия, в 

                                           
80

 Ливонская война 1558–1583 годов – крупный военный конфликт XVI века, в 

котором участвовали Ливонская конфедерация, Русское царство, Великое княжество 

Литовское (с 1569 года – Речь Посполитая), Шведское и Датское королевства. Боевые 

действия велись в основном на территории современных Эстонии, Латвии, Белоруссии и 

Северо-Западной России. 
81

 Материал взят в Интернете по адресу: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ливонская_война. 
82

 Демин, В. Загадки русских летописей / Валерий Никитич Демин // Сайт 

«Древнерусская литература. Антология».–Режим доступа: http://old-

rus.narod.ru/articles/art_46.htm. 
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считанные годы, увеличившись в размерах более чем вдвое, вышла к 

Черному морю. При этом немало тартар, вассалов османов, осталось на 

территории Московского княжества, причём примерно 60% «татарских» 

родов присутствует в древних фамилиях современных русских. 

Иван IV в 1572 году разгромил крымско-турецкую армию при 

Молодях
83

, основал десятки городов, в том числе: Орел, Тамбов, Елец, 

Воронеж, Самару и Саратов. Присоединял различные народы (племена). Так, 

например, при нём в состав Московского государства вошли башкиры, 

которые платили ясак
84

 и выставляли воинов для московского войска в 

случае войны, в остальном – повиновались своим старшинам и жили по 

своим обычаям на своей земле. В середине XVI века Иван IV провёл реформу 

местного самоуправления – вместо дворцового управления появляются 

приказы – центральные органы власти. На местах власть перешла от прежних 

назначенных сверху наместников (воевод) к выборным местным земским
85

 и 

губным
86

 старостам, избираемым крестьянами, ремесленниками и боярами
87

. 

При самом царе была создана Избранная Рада. 

Несколько слов о Сибири. Там в период правления Иван Грозного 

велись непрерывные междоусобные войны, беспокоившие и Московское 

государство. Соправители образовавшегося Сибирского ханства (столица 

                                           
83

 Битва при Молодях или Молодинская битва – крупное сражение, 

произошедшее между 29 июля и 2 августа 1572 года в 50 верстах южнее Москвы, в 

которой была разбита армия крымского хана Девлета I Гирея, включавшая, помимо 

собственно крымских войск, турецкие и ногайские отряды. 
84

 Ясак (монг. «засаг» – власть; ясак – натуральная подать, башк. «яһаҡ» – подать, 

налог) – в России XV–начала XX вв. натуральный налог с народов Сибири и Севера, 

главным образом пушниной. До начала XVIII в. взимался и с народов Поволжья. 
85

 Земской староста – на Руси начиная с XVI в. вплоть до 1917 года представитель 

низшей княжеской администрации, обычно из холопов. 
86

 Губной староста (местным) – выборный представитель земской власти в 

Русском государстве с первой половины XVI века до 1702 года. 
87

 О нововведениях Ивана Грозного можно прочитать, например, в материале, 

взятом в Интернете по адресу: http://gvozd.mirtesen.ru/blog/43280948517/Kstati,o-Ivane-

Groznom.?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen

.ru&paid=1&pad=1. 
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Кашлык) братья Едигер (Ядкар или Жадигер)
88

 и Бекбулат в 1555 году 

попросили Ивана IV принять Сибирь «под свою руку», признавая 

вассальную зависимость от Московского государства, утверждая, что в их 

ханстве проживают всего 30 700 (33 700) взрослых мужчин
89

. Но в 1563 году 

Кучум
90

 совершил переворот, убив Едигера и его брата Бекбулата и захватил 

Сибирское ханство. В мае 1574 года Иван Грозный жалованной грамотой 

разрешил Строгановым
91

 (промышленникам в Сибири) строить крепости на 

Тахчее и Тоболе, иметь огнестрельный наряд, нанимать пушкарей, 

пищальников, других служилых людей для защиты от набегов. 

С этой целью в этом же году Строгановы сговариваются с казацким 

атаманом Ермаком Тимофеевичем (1532–1585 гг.), о найме его и опытных 

воинов, главным образом с Волги и Дона
92

. В 1582 (1581) году, собрав 

дружину казаков (больше 540 человек) и вместе с другими атаманами (Иван 

Кольцо, Яков Михайлов, Никита Пан, Матвей Мещеряк, Черкас Александров 

и Богдан Брязга), они двинулись на Урал. В июне 1582 года дружина 

прибыла на реку Чусовую, в чусовские городки братьев Строгановых. Так 

началось покорение Сибири и Дальнего Востока, которое велось вплоть до 

начала XX века, а Ермак погиб в 1585 году. В результате уже при Иване 

«Грозном» Россия становится не только многонациональной, но и 

многоконфессиональной державой. 

                                           
88

 Егидер – тайбугинский мурза, правил Сибирским ханством в период с 1552 по 

1563 год. 
89

 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://nethistory.su/blog/43400237842/Ermak,-knyaz-

sibirskiy?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.r

u&paid=1&pad=1. 
90

 Кучум (Кучум-хан, сибирский хан, Шибанид, внук Ибака – хана Тюмени и 

Большой Орды, 1510 (1520)–1601 гг.). Его отцом был один из последних ханов Золотой 

орды Муртаза. 
91

 Строгановы (Строгоновы) – род русских купцов и промышленников, выходцев 

из разбогатевших поморских крестьян, из которого происходили крупные землевладельцы 

и государственные деятели XVI–XX веков. 
92

 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://nethistory.su/blog/43400237842/Ermak,-knyaz-

sibirskiy?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.r

u&paid=1&pad=1. 
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Конечно, особенно западные историки и иже с ними, вспоминают о 

негативных сторонах правления Ивана Грозного, опричнину, гибель 

нескольких тысяч людей, порой ни в чём неповинных, «что угнетателя и 

злодея таких масштабов никогда дотоле не рождала Земля» и т. д. Однако, в 

историографии всегда необходимо учитывать нравы времени, в котором 

жили те или иные персонажи. 

Г.Е. Соколов утверждает, что «27 лет (с 1557 г.), до самой кончины, 

государя окружали лондонские эскулапы, один из которых, Бомелий, точно 

был профессиональным отравителем». В 1560 году по непонятным причинам 

умерла жена Ивана IV Анастасия… Не помогли хваленые эскулапы 

английской королевы и самому Ивану Грозному – 18 марта 1584 года 

захворавший царь вдруг упал замертво, а было ему всего 53 года!
93

 Во второй 

половине XIX и в начале XX веков исследовались останки Ивана IV, его 

сыновей и жены Анастасии. Оказалось, что «…содержание ртути в костях 

царя и царевича Ивана (умер в 27 лет) в 32 раза превышает допустимую 

норму! А это …очень сильный яд. Кроме того, в останках отца и старшего 

сына Ивана в несколько раз было превышено содержание мышьяка и свинца. 

У Анастасии, матери Ивана и Федора. Та же самая история – высокая 

концентрация ртути, мышьяка, свинца. Особенно в волосах. Испортившийся 

характер добродетельного прежде царя исследователи объясняют 

меркуриализмом – хронической интоксикацией ртутью. В первую очередь 

эта отрава бьёт по нервной системе. Жертва становится агрессивной, 

тревожной, мнительной, легко возбуждается, гневается…»
94

. 

Заметим, что даже западные историки порой объективно отмечают «В 

свой век Иван имел пример... в 20 европейских государствах, нравы его 

эпохи оправдывали его систему». Так в 1904 году в своём сочинении «Иван 

                                           
93

 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://belayaistoriya.ru/blog/43088153556/Anglichane-otravili-Ivana-Groznogo-i-ustroili-Velikuyu-

Smutu,-

ch?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru&paid=

1&pad=1. 
94

 Там же. 
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Грозный» писал польский историк России Казимир Валишевский
95

,
96

. А. 

Зимин
97

 и А. Хорошкевич
98

 пишут, что «По жестокости европейские монархи 

XVI века ... были достойны друг друга»
99

. Монархи, убежденные в 

неограниченности своей власти, освящённой церковью, маской ханжества и 

религиозности прикрывали безграничную жестокость по отношению к 

подданным
100

. 

Известно, что всего за время царствования Ивана Грозного было 

репрессировано и казнено разными способами от трёх до четырёх тысяч 

человек, а только за одну Варфоломеевскую ночь с 23 на 24 августа 1572 года 

в Париже было зверски уничтожено свыше трёх тысяч гугенотов. Кстати, в 

конце августа этого же года в России опричнина была упразднена. Заметим, 

что по всей Европе XVI веке зверствовала инквизиция, по подсчётам которой 

за это время только прилюдно на кострах живьём было сожжено 28 540 

«еретиков и ведьм». 

При этом при Иване IV появляются Земские соборы как сословно-

представительные органы, а земская и губная реформы способствовали более 

четкому и справедливому разделению прав и обязанностей между 

сословиями, что также способствовало укреплению российского государства. 

Принятый в 1550 году Судебник и царские грамоты предоставляли 

крестьянским общинам право самоуправления, раскладки податей и надзора 

за порядком. Выборные начальники во всех общинах избирались всеми 

членами общины. При нём окончательно сформировался комплекс засечных 

линий, охранявших русские земли от набегов кочевников со стороны степей 

                                           
95

 Валишевский Казимир Феликсович (польск. «Kazimierz Waliszewski»; 1849–
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юга и востока. Иван IV способствовал и организации книгопечатания в 

Москве
101

. В.Н. Дёмин утверждал, что «Иван Васильевич III и его внук Иван 

IV вне всякого сомнения… внесли наибольший вклад в укрепление её 

(России) геополитического величия и создания соответствующего имиджа 

перед лицом остального мира»
102

. 

При Иване Грозном выдвинулся Борис Годунов
103

 – окольничий 

(второй по старшинству чин после боярина).По одной легенде Борис Годунов 

происходил из татар, но его предки
104

 вышли из Орды ещё при Иване Калите, 

то есть за 200 лет до его рождения
105

. Утверждается, что род Годуновых 

происходил из Костромы от боярина Дмитрия Зерно, служившего великому 

московскому князю Ивану Даниловичу Калите (1288–1340 гг.). Отец Бориса 

Годунова, Фёдор Иванович Годунов по прозвищу Кривой, был помещиком 

средней руки в Вяземском уезде
106

. 

Умный человек, прекрасный волевой администратор, он возглавил 

правительство после смерти Ивана Грозного, чему способствовало и 

замужество его сестры Ирины за сыном Ивана Грозного – царем Федором
107

. 

Сам же Годунов был женат на дочери видного опричника Малюты 
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Скуратова
108

. 

Федор
109

 уже в детстве был слаб здоровьем и умом. Не зря его прозвали 

блаженным. Царь Федор Иоаннович делами государства почти не занимался. 

Всем рулил его шурин боярин Борис Годунов. Большой англоман..., который 

после смерти Федора Иоанновича становится царем, но ненадолго. 

Противостояние Британии и России, обозначившееся при Иване Грозном, 

продолжается до сих пор. Туманная история с отравлением экс-разведчика 

Скрипаля с дочерью тому подтверждение
110

. 

Ещё один сын Ивана грозного Дмитрий (1582–1591 гг.) являлся 

ребёнком от шестого или даже седьмого брака Грозного. Официально это 

был пятый брак с венчанием, хотя по всем канонам больше трёх венчаний у 

человека никак быть не может. Царевича Дмитрия, вместе с матерью Марией 

Нагой и её родственниками поселили в Угличе, где он по невыясненным 

причинам погиб 15 мая 1591 года
111

. 

Таким образом, Рюриковичи на Руси 

правили до 1598 года (до смерти Фёдора 

Ивановича). Затем недолго правил Борис 

Годунов. Его избранию предшествовал 

Земский собор, в состав которого вошли: 83 

представителя духовенства, 338 служивых 
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людей, 21 представитель торговых людей, 61 –старосты и сотники. По 

предложению Патриарха Иова избрали Годунова, который не сразу, но 

согласился. Что кто не говорил, но правление Годунова оказалось «крайне 

успешным для России»
112

 хотя и закончилось катастрофой, главным образом, 

из-за трёх неурожайных лет, вызвавших массовый голод и разорение
113

. 

В это время объявился первый Лжедмитрий, который в 1605 году 

пришёл в Москву; народ и боярская дума признала его «истинным царевичем 

Дмитрием». Причём Годунов от неизвестной болезни умер после обеда 13 

апреля, когда Лжедмитрий был ещё достаточно далеко от Москвы
114

. 

Недолго довелось править образованному юноше 16-ти лет, сыну 

Бориса Годунова Федору. Ещё до прихода Лжедмитрия в Москву во время 

народных волнений были разгромлены и разграблены дворы родни 

Годуновых, самого царя Федора Борисовича, его мать и сестру Ксению 

сначала держали под охраной, а когда Лжедмитрий въехал в Кремль, он 

приказал их убить
115

. 

С 1606 по 1610 год царем был Василий Шуйский
116

, также из рода 

Рюриковичей. Итого, они правили на протяжении 748 лет – с 862 по 1610 год. 

Несмотря на то, что Василий Шуйский был Рюрикович, он «…решил 

пригласить… шведов… В качестве платы за будущую военную помощь 

боярский царь, не колеблясь, отдал шведскому королю часть исконно 

русских земель и городов (Иван-город, Ям, Копорье, Орешек и Корелу)». В 

результате его четырёхлетнего царствования и ожесточённой гражданской 

войны на подавление восстаний и борьбу с другими претендентами на трон 
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Центральная Россия превратилась в подобие кладбища
117

. 

В конце концов, он был пленён польскими войсками, доставлен ко 

двору короля Речи Посполитой и умер в заточении. Взойдя на трон после 

Лжедмитрия, Шуйский уступил его Владиславу Ваза, будущему королю 

Польши. Царём Владислава
118

 избрали сами бояре. Но Народное ополчение 

(см. ниже) выгнало поляков из страны, и на престол взошёл первый из рода 

Романовых
119

. 

«После свержения Шуйского в июле 1610 года… власть в стране 

перешла в руки государственного совета, состоявшего из семи наиболее 

авторитетных членов Боярской думы»
120

 (та самая «Семибоярщина» – см. 

выше). 

Далее было «смутное время»
121

 и три Лжедмитрия, с которыми активно 

выступили шведы и поляки Речи Посполитой
122

. Причём армия «литовского 

гетмана Ходкевича на треть состояла из запорожских казаков»
123

. 
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Конец смутному времени положило возникшее в 1612 году Ополчение, 

возглавленное нижегородским земским старостой Кузьмой Мининым
124

 и 

князем Дмитрием Пожарским
125

 (памятник им в Москве представлен на рис. 

11), которое в 1612 году взяло Москву, а в августе этого года армия 

Ходкевича была на голову разбита. При этом поляки подожгли Москву в 

разных местах и город выгорел. Кроме добровольцев в ополчении 

участвовали «казацкие отряды князя Трубецкого, действовавшего до этого 

автономно (их основу составляли донцы, не пожелавшие оставаться под 

началом предателя Заруцкого)»
126

. 

Итак, в феврале 1613 года народ признал своим государем 

шестнадцатилетнего Михаила Федоровича Романова (1596–

1645 гг.), приходившегося родственником последнему 

русскому царю из московской ветви династии Рюриковичей, 

избрав его на Земском соборе. 

    

Рис. 11. Минин и Пожарский 
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Его отец, Федор Никитич Романов (1553–1633 гг.), происходил из 

знатного боярского рода, но при Борисе Годунове в 1600 году был пострижен 

в монахи под именем Филарет и сослан в нынешнюю Архангельскую 

область. Вероятно, придание опале Романовых вызвано тем, что они были 

связаны родственными отношениями с династией Рюриковичей. 

Затем, сначала Лжедмитрий I вернул Филарета из ссылки и назначил 

его митрополитом Ростовским, а 1608 году войска Лжедмитрия II захватили 

Филарета в Ростове, привезли в Тушино и провозгласили патриархом
127

. 

Бояре поддержали кандидатуру Михаила Федоровича, потому что 

думали, что 16-летний Романов молод и глуп… При этом Михаил I 

Федорович не без помощи отца правил с 1613 (в июле 1613 года состоялось 

венчание Михаила Фёдоровича на царство) по 1645 годы. Его отец – 

патриарх Филарет возвратился летом 1619 года из польского плена и стал 

фактическим соправителем Михаила. 

О неприглядной роли российского боярства красочно сказал В.Н. 

Дёмин: «…убийственен для самого существования Руси новгородский, 

псковский, тверской, рязанский и прочий сепаратизм. Во имя призрачных 

преимуществ феодальной демократии фанатичные приверженцы этого 

фантома готовы были «отложиться» от России и стать провинцией (или даже 

колонией) безразлично чьей: Литвы, Польши, Швеции, Ливонского ордена – 

лишь бы не Москвы. Независимая и богатая Новгородская республика, не 

знавшая татаро-монгольского ига, в своём соперничестве с Москвой дошла 

до последнего предела: готова была поступиться общерусскими интересами 

и перейти в подданство к польскому королю. …новгородцы не внимали 

словам разума и убеждения. Увещевательных грамот им было отправлено 

предостаточно. И если бы царь Иван и дальше продолжал слать грамоты и 
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ждать, когда их обсудит вече и примет решение путём голосования, то можно 

без особого усилия мысли предсказать, что сегодня бы Новгород (а вслед за 

ним и Псков) входил бы в состав Шведского королевства или Великой 

Польши… Лекарство от застарелых сепаратистских болезней и удельно-

княжеской спеси было только одно – создание мощного, единого, 

централизованного государства с крепкой самодержавной властью. Эту 

задачу успешно решил первый государь всея Руси – Иван III, а закрепил его 

внук – Иван IV»
128

. Добавим, что это актуально и ныне. 

«Одной из первых акций нового царя было прощение всех оставшихся 

в живых участников Смуты независимо от того, чью сторону они 

занимали»
129

. Ему удалось восстановить после Смутного времени 

централизованную власть в стране и присоединить новые территории на 

Востоке (Восточная Сибирь). 

Далее с 1645 по 1676 годы правил его сын Алексей I Михайлович 

(1629–1676 гг.), которого прозвали «Тишайший» за отсутствие больших 

потрясений в стране в годы его правления, хотя были известные бунты 

(соляной, медный и Степана Разина в 1670–1671 гг.). C 1654–1655 гг. его 

полный титул дополняется новой формулировкой: «…Государь, Царь и 

Великий князь всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержец»
130

. Этот 

титул перешёл и к его сыну и начинался так: «Пресветлейший и 

державнейший великий государь и великий князь Петр Алексеевич всея 

Великия и Малыя и Белыя России самодержец:…»
131

. Далее следовало 

перечисление всех, относящихся к России, земель. Карта Московии в 1645 

году представлена на рис. 12, а России в XVII веке – на рис. 13. 
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 Там же. 
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Рис. 12. Московия в 1645 году 

 

При Алексее Михайловиче идея объединения всех православных 

народов под властью московского царя овладевает правящими сферами 

России, и поддерживается патриархом Никоном (1652–1666 гг.), начавшим 

церковную реформу для унификации обрядов русской церкви с обрядами 

церкви греческой
132

. 
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 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://belayaistoriya.ru/blog/43645653343/Zachem-katolicheskiy-Zapad-pyitalsya-stolknut-

Rossiyu-s-

Turtsiey?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.r

u&paid=1&pad=1&mid=AC41124430AF8950769BE41099B644A0. 
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Рис. 13. Россия в XVII веке 

 

Не вдаваясь в подробное описание царствования на Руси Романовых, 

отметим, что в 1721 году Пётр I
133

 (сын Алексея I Михайловича) короновался 

Императором всероссийским, что обусловило создание Российской Империи, 

просуществовавшей до Февральской революции 1917 года (т. е. почти 200 

лет). Петр I, усиливая вертикаль власти, разделил Россию на восемь 

губерний. Во времена Екатерины II их стало 50, а к 1917 году, в результате 

территориальной экспансии, их количество увеличилось до 78
134

. 

При этом титул Петра I звучал так: «Мы, Пётр Первый, император и 

самодержец Всероссийский». Одной из его заслуг, поскольку мы эту сторону 

государственности рассматривали и ранее, является создание регулярной 

армии и флота. 

Следует отметить, что в 1700 году Пётр I издал указ об упразднении 

старого календаря, существовавшего на Руси 7208 лет от Сотворения мира в 

Звёздном Храме, и вводит западный юлианский календарь от Рождества 

                                           
133

 Пётр I Алексеевич, прозванный Великий (1672–1725 гг.) – последний царь всея 

Руси (с 1682 г.) и первый Император Всероссийский (с 1721 г.). 
134

 Материал взят в Интернете по адресу: http://fb.ru/article/142776/imperiya-%2D-

eto-kakaya-forma-gosudarstva-samyie-velikie-imperii-mira. 
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Христова
135

. 

История государства российского свидетельствует о бесчисленных 

войнах связанных, с одной стороны, с борьбой за престол, с другой стороны, 

– попытками властелинов Европы и Азии завладеть славянскими землями, а 

так же – желанием российских князей, царей и императоров приумножить 

свои владения, в том числе с целью защиты своих земель от нападок 

иноземцев. Например, утром 27 июня (8 июля) 1709 года в шести верстах от 

Полтавы состоялась «Полтавская битва» – генеральное сражение Северной 

войны между русскими войсками Петра I и шведской армией Карла XII 

1700–1720 гг., победа в котором привела к концу господства Швеции в 

Европе и выходу России к Балтийскому морю. При этом Швеция вынуждена 

была передать России Восточную Прибалтику. 

Интерес представляет факт присутствия шведов аж в Полтаве. Обычно 

утверждается, что он шёл захватить Москву, но вынужден был повернуть к 

Малороссии для пополнения в основном продовольственных запасов. На рис. 

14 показано где Москва, и путь войск Карла XII к Полтаве. 

 

Рис. 14. Перемещение войск Карла XII летом 1709 г. 
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 Материал взят в Интернете по адресу: http://историиземли.рф/kak-petr-i-kalendar-

ustanovil.html. 
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Осенью 1773 года разгорелось восстание Емельяна Ивановича 

Пугачёва, коему пришло решение назваться Петром III. Оно стало самым 

массовым восстанием за всю историю России, не считая революции 1917 

года. Основной силой войск Пугачева были яицкие (уральские) казаки, 

некогда свободные, они терпели большие притеснения со стороны 

государства и теряли привилегии. Стоит отметить, что до этого события 

казаки устраивали восстания, с каждым разом становившиеся всё более 

массовыми и координированными. При этом крестьяне приняли активное 

участие в походах Пугачева, но защищали свои интересы и решали свои 

проблемы (резали помещиков, жгли усадьбы), но дальше своих наделов, как 

правило, не уходили. Некоторые специалисты утверждают, что это было не 

восстание, а гражданская война, финансово подпитанная Османской 

империей и Францией
136

. 

Не раз России приходилось воевать с Османской империей. Некоторые 

события упоминались выше. 5 августа 1787 года при султане Абдул-Хамиде I 

великий визирь Коджа Юсуф-паша вызвал русского посла в Стамбуле Якова 

Ивановича Булгакова и выдвинул заранее невыполнимый ультиматум: 

вернуть Крым
137

, аннулировать все русско-турецкие договоры и отказаться от 

покровительства над Грузией. Попытки вразумить турок были бесполезны, и 

                                           
136

 Материал взят в Интернете по ссылке: 

http://nethistory.su/blog/43997642021/Vosstanie-Pugachyova:-komu-eto-byilo-

vyigodno?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.

ru&paid=1&pad=1.  
137

 Ещё тогда османы и крымские татары пытались вернуть завоёванный Россией в 

ходе военной кампании Потемкина в 1782–1783 годы Крым, но украинцев ещё не было. 
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12 августа 1787 года султан объявил России войну
138

. Война закончилась в 

1791 году победой Российской империи и заключением Ясского мира
139140

. 

Здесь уместно привести слова Императора Александра III
141

, что у 

России есть только два верных (надёжных) союзника – это её армия и флот. 

В 1785 году в России в Городовом положении была сделана первая 

попытка установить городское самоуправление. Развитию местного 

самоуправления в дореволюционной России положили начало земская (1864 

г.) и городская (1870 г.) реформы Александра II. При нём в 1861 году было 

отменено Крепостное право в России. 

Территория Российской Империи к 1800 году представлена на рис. 15. 

 

Рис. 15. Территория Российской Империи к 1800 году 

                                           
138

 Материал взят в Интернете по ссылке: 

http://myhistori.ru/blog/43412702269/Grecheskiy-proekt:-taynaya-politika-Ekaterinyi-

II?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru&pai

d=1&pad=1. 
139

 Ясский мирный договор – договор о мире между Россией и Османской 

империей, заключён 29 декабря 1791 (9 января 1792) года и положивший конец русско-

турецкой войне 1787–1791 годов. 
140

 Материал взят в Интернете по ссылке: https://ru.wikipedia.org/wiki/Русско-

турецкая_война_(1787—1791). 
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 Александр III Александрович (1845–1894 гг.) – император Всероссийский, 

царь Польский и великий князь Финляндский с 1 [13] марта 1881 года. 
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Как уже упоминалось выше, на Руси и в России практически постоянно 

велась борьба за престол. Если некоторые аспекты были связаны со смертью 

правителей (начало XVII и XVIII веков), то иные были и при живых 

правителях и порой заканчивались переворотами. Некоторые авторы 

полагаю, что такие условия создал, например, Петр I, так как не оставил 

после себя официального преемника, отменив при этом в 1722 году обычай и 

установив новый порядок наследования «короны». 

Первый «переворот» не заставил себя долго ждать. В день смерти 

Петра, утром 28 января 1725 года Меншиков и генерал Иван Бутурлин 

привели к Сенату гвардейские полки и на престол стала жена Петра I 

Екатерина, которая по мнению ряда историков «вовсе не собиралась править 

сама и отдала власть Меншикову, которому полностью доверяла»
142

. 

Существует два полярных мнения. Приверженцы одного из них 

полагают, что Россия никогда сама не начинала войн, другие – что она всё-

таки завоевала значительные территории, ранее никак не относившиеся к 

российским, а порой и даже к славянским территориям. Полагаю что оба 

мнения верны, и что второе мнение вполне справедливо, но касается либо 

случаев, связанных с необходимостью защиты своих территорий, либо 

вариантов, связанных с добровольным присоединением иных государств к 

России. Например, в июне 1868 года подписан мирный договор с Бухарским 

эмиратом, завершившийся Бухарским поход русской армии
143

 и освоением 

Средней Азии. Связаны эти действия были с территориями среднеазиатских 

государств – Хивинского и Кокандского ханств и Бухарского эмирата, с 

которых регулярно совершались набеги на вошедшие в состав России земли 

казахов. При этом, несмотря на то, что в 1865 году Михаил Черняев и 
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 Материал взят в Интернете по ссылке: 

http://myhistori.ru/blog/43929241756/Perevorotyi,-zagovoryi-i-ubiystva:-nasledstvo-Petra-

Velikogo?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.
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 Об этом Бухарском походе можно прочитать, например, по ссылке: 

http://www.hrono.ru/sobyt/1800sob/1868buhar.html. 
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представители ташкентской знати подписали особый договор, в котором 

русские гарантировали незыблемость устоев ислама и соблюдение их 

жителями города, отряды сторонников бухарского эмира, действовавшие в 

окрестностях Ташкента, постоянно организовывали вылазки против русских 

войск. Одновременно Музаффар-хан конфисковал имущество проживавших 

в Бухаре русских купцов… Кроме того, на эти территории претендовала 

Великобритания, а в контроле над среднеазиатскими маршрутами нуждалась 

российская торговля с Китаем, Индией и Персией
144

. 

Последним царём, как известно, был Николай II Александрович 

(1868–1918 гг.) – Император Всероссийский, Царь Польский и Великий 

Князь Финляндский. Он правил с 1894 по март 1917 года. 

Николай II (для краткости «Император и самодержец всероссийский, 

царь польский, великий князь финляндский») – противоречивая личность, за 

время его правления осуществлялись как прогрессивные деяния, так и весьма 

негативные и малопонятные. Так, например, его коронация 18 мая 1896 года 

началась с трагических событий на Ходынском поле. 

С одной стороны при правлении Николая II наблюдалось 

экономическое развитие России, росли города, строились железные дороги, 

промышленные предприятия, осуществлялась Столыпинская
145

 аграрная 

реформа, 17 октября 1905 года был принят Манифест, разрешавший создание 

политических партий и учреждавший Государственную думу и др. 

Территория Российской Империи в начале XX века представлена на 

рис. 16. 
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 Материал взят в Интернете по ссылке: http://myhistori.ru/blog/43980142567/Kak-

Buhara-stala-russkim-

protektoratom?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirt

esen.ru&paid=1&pad=1. 
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 Столыпин Пётр Аркадьевич (1862–1911 гг.) – государственный деятель 

Российской империи. В разные годы занимал посты уездного предводителя дворянства в 

Ковно, Гродненского и Саратовского губернатора, министра внутренних дел, премьер-

министра. 
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Рис. 16. Территория Российской Империи в начале XX века 

 

С другой стороны, время правления Николая II отмечено ростом 

социально-политических противоречий, поражением в двух войнах: с 

Японией в 1904–1905 годы и необдуманное вовлечение в Первую мировую 

войну 1914–1917 годы, а также кровавое воскресенье 1905 года. Параллельно 

наблюдался рост революционного движения, вылившегося в революции 

1905–1907 годов и 1917 года. 

Л. Ивашов
146

 утверждает, что «…при последнем русском царе… 

Происходило разложение государства и общества изнутри. Так что в военном 

отношении Первую мировую мы не проиграли – мы проиграли её 

политически», при этом «Британия, обладая превосходством в тайных 

стратегиях, сделала всё для того, чтобы Россия и Германия схватились в 

Первой мировой войне, нанеся друг другу мощные удары…»
147

. 
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 Ивашов Леонид Григорьевич (род. в 1943 г.) – российский военный и 

общественный деятель, генерал-полковник. 
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 Леонид Ивашов: нам нужна не столько национальная, сколько геополитическая 

идея.–Режим доступа: http://vybor.mirtesen.ru/blog/43166863610/Leonid-Ivashov:-Nam-

nuzhna-ne-stolko-natsionalnaya,-skolko-

geopo?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru

&paid=1&pad=1. 
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Мы зачастую любим рассуждать о высоких качествах дореволюционного 

дворянства. Не лишне заметить, что до Петра I это было далеко не так. Недаром 

он ввёл правило, согласно которому, например, без справки о «выучке» 

дворянину не давали даже «венечной памяти» – разрешения жениться! При 

этом, со слов В.Г. Маслова
148

, «Россиян не было раньше Петра»
149

. По его 

мнению «…российское равно русскому и семантически, и функционально. 

Мода на все «российское» наступает в… XVIII веке. Между словами «русский» 

и «российский» отсутствует отношение взаимозаменяемости: русский этнично, 

а российский благодаря своей прямой зависимости от слова «Россия» имеет 

сейчас свой, только ему присущий, административно-территориальный статус. 

В отличие от русского, российский и россиянин – шире (может включать и 

нерусского россиянина)»
150

. 

Здесь явно проявились тенденции, связанные с национальными 

фобиями
151

 и филиями
152

. Обычно утверждается, что нация
153

 – это 

исторически сложившаяся общность людей. Причём данное понятие 

однозначно не связано с их национальностью
154

. Отметим, что только в XVII 

веке возникла необходимость в национальных государствах. 

Лев Гумилев считал, что в XVIII веке «России удалось решить 

важнейшую проблему обретения естественных границ», а все предыдущие 

«200 лет активные индивиды пополняли ряды защитников рубежей 

                                           
148

 Маслов Виктор Георгиевич (род. 1940 г.) – доктор филологических наук, 

профессор. 
149

 Маслов, В.Г. Русский или российский?.– Режим доступа: 

http://russkayarech.ru/files/issues/2010/5/17-maslov.pdf. 
150

 Там же. 
151

 Фобия (от греч. «φoβος» – страх, боязнь) – необоснованный страх перед чем-

либо, боязнь чего-либо. 
152

 Филы (гр. «philos» – друг, любящий) – составная часть сложных слов, 

обозначающая: любящий что-либо, расположенный к чему-либо. 
153

 Нация (лат. «natio» – племя, народ) – историческая общность людей, 

складывающаяся в ходе формирования общности их территории, экономических связей, 

языка, некоторых особенностей культуры и характера. 
154

 Национальность – принадлежность человека к определённой этнической 

общности людей, отличающейся особенностями языка, культуры, психологии, традиций, 

обычаев, образа жизни. 
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Отечества»
155

. При этом, он же утверждал, что «в начале XVIII столетия 

уровень пассионарности российского суперэтноса был уже гораздо ниже, чем 

в XVI–XVII века. Но и при Петре I в известном смысле была продолжена 

русская традиция XVII века»
156

. Напомним, что по окончании Северной 

войны и расширении западных пределов Российского царства, 22 октября (2) 

ноября 1721 года Пётр I был провозглашён Императором Всероссийским, а 

государство стало именоваться «Российская империя». «…отторгнутые в 

XIII–XIV века… русские земли были почти целиком возвращены ещё в XVIII 

веке (и вновь отторгнуты – до 1945 года – во время революции)»
157

. 

 

Теперь несколько слов о национальности. 

В Европе графа «национальность» была в ходу с XIX века и 

подразумевала, прежде всего, принадлежность к определённому государству 

(отсюда и россияне наравне с русскими). В России она появилась после 

октябрьской революции 1917 года. Причём принадлежность индивида к 

определённой этнической группе императорское правительство совершенно 

не волновала. Так, даже в переписном листе первой российской переписи 

1897 года в список вопросов лишь под одиннадцатым пунктом попали 

«вероисповедание» и под двенадцатым – «родной язык». А в паспортах 

царской России графы «национальность» не было. В них указывались 

фамилия владельца, его имя и отчество, семейное положение, дети, особые 

приметы и место жительства. Графой «национальность» советские люди 

обязаны товарищам из РСДРП
158

. Так на третьем съезде партии в 1905 году 
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внесистемные оппозиционеры, заполняя анкеты, впервые столкнулись с 

вопросом «национальность». При этом до 1917 года в документах 

указывалось православный из Торжка или мусульманин из Казани. 

Впервые эту графу применил Ленин
159

 в анкетах членов партии 

большевиков ещё до октября 1917 года. Причём графа «национальность» 

имела первостепенное значение для некоренных народов, «замордованных» 

царским режимом. В паспорта эту графу ввёл Сталин
160

 в 1932 году, а 

упразднил Борис Ельцин
161

 в 1997 году
162

. 

Таким образом, если человек говорит «Я русский» – это должно, как 

минимум, означать, что он знает русский язык, традиции и культуру, ведёт 

соответствующий данной общности людей образ жизни. 

«Весь XVIII век соседние народы по инерции воспринимали Россию 

как страну национальной терпимости – именно так зарекомендовало себя 

Московское государство в XV–XVII веков. Эта старая московская традиция 

привлекла целый ряд этносов, органично вошедших в единый российский 

суперэтнос, раскинувшийся от Карпат до Охотского моря»
163

. При этом В. 

Кожинов приводит следующие знаковые высказывания Отто фон 

Бисмарка
164

: «Русские… привлекают к себе народы, которые они включают в 
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свою империю, знакомятся с их жизнью и сливаются с ними» и лорда 

Джорджа Керзона
165

 «Россия бесспорно обладает замечательным даром 

добиваться верности и даже дружбы тех, кого она подчинила силой… 

Русский братается в полном смысле слова. Он совершенно свободен от того 

преднамеренного вида превосходства и мрачного высокомерия, который в 

большей степени воспламеняет злобу, чем сама жестокость. Англичане 

никогда не были способны так использовать своих недавних врагов»
166

. 

Он же (В. Кожинов) заметил, что западноевропейские идеологи, 

которые во многом определяли русскую идеологию XIX–XX веков, 

утверждали, что «Западная империя – это прекрасно, а восточные-де не 

только чудовищны, но и вообще не имеют права на существование»
167

. Далее 

он отмечает, что «…иначе оценивают западные историки вассальную 

зависимость тех или иных народов от империй Карла Великого или Карла V 

(XVI век); эта зависимость, по их убеждению, вводила каждый покоряемый 

народ в истинную цивилизацию»
168

. Продолжая исследование данной 

проблемы, он заключает: «если уж называть Россию «тюрьмой народов», то, 

в точном соответствии с логикой, следует называть основные страны Запада 

не иначе как «кладбищами народов»»
169

. Как бы продолжая эту мысль, А.А. 

Клёсов
170

 говорит: «…конечно, это противостояние двух разных 

цивилизаций, борьба рационального и идеалистического начал. …русским… 
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хочется иметь аналогичные материальные блага, но постоянное 

подхлёстывание себя, участие в гонке за деньгами очень нас выматывают, 

портят нервы и могут легко сломать жизнь»
171

. 

Заметим, что по Л. Гумилёву подъём пассионарности происходит в 20-

х годах начиная с XVI века
172

. Так, «правительство при Михаиле Романове 

ввело строгие ограничения для иностранных купцов, обложило их довольно 

большими налогами и перезаключило все прежние кабальные договоры. Во 

внешней торговле Русское государство начало безоговорочно 

ориентироваться на интересы своих, русских, купцов»
173

. Возможно в 

ближайшие годы нас ждёт очередной её виток. 

Успехи государства в России «современники часто … вообще не 

замечают: им кажется, что дела идут всё хуже и хуже, но потом вдруг 

оказывается, что возникло самое крупное в мире государство»
174

. 

России ещё предстоит пережить инерционную фазу – 300 лет золотой 

осени, эпохи собирания плодов, когда этнос создаёт неповторимую культуру, 

остающуюся грядущим поколениям! Если же на обширной территории 

нашей страны проявят себя новые пассионарные толчки, то наши потомки, 

хотя и немного не похожие на нас, продолжат славные наши традиции и 

традиции наших достойных предков»
175

. 
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Август Людвиг Шлецер
176

 писал, что начальная история России 

«чрезвычайно важна по непосредственному своему влиянию на всю прочую, 

как европейскую, так и азиатскую, древнюю историю»
177

. А Чаадаев
178

 

отметил, что «стихии азиатские и европейские переработаются в 

оригинальную Русскую цивилизацию»
179

. 

«…люди самого разного этнического происхождения», писал В. 

Кожинов, «не просто участвовали в истории Руси, но и входили в круг 

наиболее влиятельных лиц государства. …присутствие людей различного 

происхождения в высшей сфере власти имело место с самого начала, с 

рубежа VIII–IX веков»
180

. Говоря о Византии, он отмечает: «Речь может и 

должна идти только об имеющем полное право на существование 

своеобразии», что её устройство «всецело направленно на устроение 

реальной, земной человеческой жизни», а «любой человек, исповедующий 

христианство, мог занять в Империи любой пост и достичь высшего 

признания: так, император Лев III Великий (VIII век) был сирийцем, Роман I 

Лакапин (X век) – армянином, а патриарх Константинопольский Филофей 

(XIV век) – евреем»
181

. 

То же самое касается и русско-славянской и российской цивилизации. 

«Россия – единственное из государств – в сущности унаследовала 

евразийскую природу Византии. …меня ни в коей мере, абсолютно не 

волнует проблема расовой и этнической «чистоты» русских людей, ибо тезис 

об особой ценности этой самой чистоты не имеет никакого реального 
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обоснования; это только один из характерных западных мифов»
182

. 

Собственно о том же говорят и другие специалисты, например, А.А. Клёсов: 

«Славяне и этнические русские – это просто разные понятия. Этнические 

русские – это те, для кого русский язык родной, кто считает себя русским, и 

предки которых, по меньшей мере, три–четыре поколения жили на 

территории России. А славяне – это те, кто говорят на языках славянской 

группы, это и поляки, и украинцы, и белорусы, и сербы, и хорваты, и чехи со 

словаками, и болгары. Они – не русские. Этнические русские – семья, 

объединение родов с разной историей, разными миграционными путями, 

которые сошлись на одной территории и начали отлаживать отношения друг 

с другом примерно 4300–3500 лет назад и делали это на протяжении всего 

периода фатьяновской культуры
183

»
184

. 

Россияне, в том числе русские, являются наследниками не только 

славян Московской Руси, но и всей Евразии, Скифии, Тартарии и Сарматии. 

Завершая статью, приведём слова В. Кожинова: «…русские – эти 

наследники византийских греков – как бы изначально, по самому своему 

определению были евразийским народом, способным вступить в 

органические взаимоотношения и с европейскими, и с азиатскими этносами, 

которые – если они действительно включались в 

магнитное поле Руси-России – и сами обретали, 

евразийские черты. …русские же не могут не быть 

народом именно евразийским»
185

. Русских в России 

примерно 80%; в 1993 году русскими в России 
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считали себя 91% населения.
186

 

Продолжение темы в моей работе Россия после Октябрьской 

революции 1917 года. 

 

Так что «Хочешь быть русским – будь им!» и поспеши им стать! 
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