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К этносам, национальностям и нациям 

 

Л.И. Алешин 

 

Уважаемые господа, товарищи, судари и сударыни, братья и сестры! 

Поймите меня правильно, я ни сколько не против ни каких 

национальностей
1
. Главное, чтобы их представители не кичились 

принадлежностью к любой из них, не пытались доказывать нам, что ведут 

свой отсчёт от Адама и Евы и т. п. 

Я всецело за то, чтобы люди знали и чтили своих предков (пращуров), 

знали язык, обычаи
2
 и традиции

3
, развивали их и делились своими знаниями 

с другими, ощущали свою принадлежность к соответствующей нации
4
 и 

национальности. 

Заметим, что специалисты национальность определяют тремя 

основными параметрами: 

1. Осознание человеком своей принадлежности к той или иной 

национальности. 

2. Наличие собственного языка. 

3. Наличие самосознания на этом языке. 

Четвёртый признак ввёл Л.Н. Гумилёв – это стереотипы поведения, 

этнопсихологические характеристики человека, которые весьма 

                                           
1
 Национальность – принадлежность человека к определённой этнической 

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

обычаев, образа жизни. 
2
 Обычай – унаследованный стереотипный способ поведения, воспроизводимый в 

определённом обществе или социальной группе и являющийся привычным для их членов. 
3
 Традиция (от лат. «traditio» – предание», обычай) – множество представлений, 

обрядов, привычек и навыков практической и общественной деятельности, передаваемых 

из поколения в поколение и выступающих одним из регуляторов общественных 

отношений. Более общее понятие, чем обычай. 
4
 Нация (лат. «natio» – племя, народ) – историческая общность людей, 

складывающаяся в ходе формирования общности их территории, экономических связей, 

языка, некоторых особенностей культуры и характера. Обычно нация включает в себя 

большое количество этносов. 
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показательны
5
. Он отмечал, что «Накопленной этнической традицией и 

определяется своеобразие каждого этноса
6
, его место в ряду других 

народов». 

Этнос первичен по отношению к нации, а нация по отношению к 

государству. В этносе самое главное это скрепляющие его традиции и 

механизм их обновления
7
. Обратите внимание: не родовые связи, а традиции! 

При этом уверен, что так называемых «чистых национальностей» не 

существует! В.В. Кожинов отметил, что «тезис об особой ценности… 

расовой и этнической… чистоты не имеет никакого реального обоснования; 

это только один из характерных западных мифов. … в далекие – 

«доисторические» – времена и население самой Западной Европы 

представляло собой именно «кипящий котёл», в котором сваривались 

воедино самые разные этносы и расы…»
8
. 

За многовековую историю человечества всё настолько перемешалось, 

что даже исследователи ДНК
9
 и гаплогрупп

10
 не могут привести пример не то 

что 100% этноса, но даже более 70–80%. Чаще всего у всех этносов 

максимальное значение основной гаплогруппы доходит до 50–60%. В этой 

                                           
5
 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://maxpark.com/community/25/content/1706818. 
6
 Этнос (греч. «ethnos» – группа, племя, народ) – межпоколенная группа людей, 

объединённая длительным совместным проживанием на определённой территории, 

общими языком, культурой и самосознанием; группа родственных племен. 
7
 Материал взят в Интернете по адресу: 

https://newsland.com/user/4297770699/content/kak-spasti-russkikh-v-rossii/4538647. 
8
 Кожинов, В.В. Историософское приложение: О византийском и монгольском 

«наследствах» в судьбе России/ Вадим Валерианович Кожинов.–Режим доступа: 

http://www.uhlib.ru/istorija/pravda_chernoi_sotni/p8.php. 
9
 Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) – макромолекула (одна из трёх 

основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения 

в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования живых 

организмов. 
10

 Гаплогруппа (в популяционной генетике человека – науке, изучающей 

генетическую историю человечества) – группа схожих гаплотипов, имеющих общего 

предка, у которого в обоих гаплотипах имела место одна и та же мутация – 

однонуклеотидный полиморфизм. 
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связи важно отметить связь родовых и расовых
11

 признаков (из родов 

формируется раса), что, несомненно, повлияло на создание гаплотипов. 

На рис. 1. представлена таблица гаплогрупп, наиболее часто 

встречающиеся у русских, славян, латышей и литовцев, а также балтов, 

германцев, финов, греков и других европейских народов
12

. 

 

Рис. 1. Гаплогруппы, наиболее часто встречающиеся у русских и  

гаплогруппы других европейских этносов 

 

Конечно, родовые
13

 отличия существуют. Они просматриваются и на 

рис. 1. Родоплеменные отношения создавались и сохранялись, с одной 

                                           
11

 Раса в антропологии – группа людей с характерным внешним обликом, 

обусловленным общими наследственными конституционными признаками (цветом кожи, 

формой головы, формой лица и носа, формой и цветом волос, размерами тела и т. д.). 
12

 Материал взят в Интернете по адресу: http://haplogroup.narod.ru/russ.html. 
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стороны, из-за обособленного проживания отдельных Родов, возникающих 

из «первобытного человеческого стада», как утверждают специалисты, – 

вероятнее всего, на рубеже нижнего и верхнего палеолита
14

,
15

. С другой 

стороны, браки между родственниками табуировались, как прямыми 

(кровосмешение), так даже между двоюродными братьями и сёстрами
16

. При 

этом известно, что обособление Родов приводит к их вымиранию, с одной 

стороны. С другой же стороны, совершенно очевидно, что только в очень 

«глухих» местах можно было пытаться длительно поддерживать 

монородовые связи. 

А что есть дефиниция «РОД»?  

Однокоренные ей слова: родители, родился, родоначальник, 

родственник, зародыш, другие и, конечно, народ
17

. Все они подтверждают 

так называемое «кровное» родство и, как правило, принадлежность 

родственников к одному Роду. Роды исторически с глубокой древности 

объединялись в племена. 

Причём именно объединение Родов, в порядке межродовых связей в 

конечном итоге образует наРОД или в западной интерпретации «этнос». 

Однако уже здесь нет никакого чёткого представления о моноэтничности 

этноса, не говоря уже о народе.  

Этнос – это уже группа родственных племён, то есть не один Род. 

Причём, для полноты восприятия данных понятий, нелишне напомнить, что 

                                                                                                                                        
13

 Род (этнология) – в традиционных и некоторых современных обществах группа 

людей, возводящих своё происхождение к общему предку-родоначальнику по одной 

линии. 
14

 Палеолит – первый исторический период каменного века с начала 

использования каменных орудий гоминидами (род «homo») около 2,5 млн лет назад до 

появления у человека земледелия приблизительно в 10 тысячелетии до н. э. 
15

 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3230/РОД. 
16

 Племя – колено, поколение, род, потомство, раса; тип этнической общности и 

социальной организации доклассового общества. Отличительной его чертой является 

существование кровнородственных связей между его членами, деление на роды. 
17

  Народ – группа родственных родов и племён, уже не с элементами, а с набором 

социально-государственных структур, т.е. большой род, надрод. 
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кровнородственные связи начинают нивелироваться уже в племенах. При 

этом до настоящего времени в большинстве стран родство определяется по 

отцу, а в некоторых – по матери. Но это ещё, как говорится, не самое важное 

и интересное. Если, например, дети из двух родов сочетаются браком, то 

какой национальности будут их дети, а их внуки, особенно если и там 

произошло кровное объединение иных родов? 

Конечно, если сие происходит в одном племени, то всех проживающих 

в нём людей можно отнести к одному этносу – в племенах изначально 

сохранялась этническая общность. 

А если люди одного племени отделяются и уходят в другое племя или 

создают своё собственное племя? В первом случае получается, что один 

этнос поглощается другим, а во втором – может создаться новый этнос. И так 

далее и тому подобное. В результате образуются так называемые «народы» и 

«нации». 

Почему в данном контексте эти понятия закавычены? 

Потому, что так получается, что после Родов и племён этнос уже в 

меньшей мере может характеризовать единые кровнородственные связи. 

Вливающиеся в племя Роды, как правило, поглощаются основным Родом 

данного племени, а всё это вместе взятое приводит к ассимиляции
18

. 

Взаимопроникновение, смешивание и объединение родов, а в последствие – 

племён – этнически создаёт некоторую общность людей, которая в большей 

степени, но далеко не полностью, характеризуется едиными языком, верой, 

обычаями и традициями. Это уже, как правило, совокупность племён. 

                                           
18

 Ассимиляция (от лат. «assimilatio» – уподобление, слияние, усвоение), в 

широком смысле, – это процесс, в ходе которого две или более группы, ранее 

различавшиеся внутренней организацией, ценностными ориентациями, культурой, 

создают новую общность, в которой происходит смена групповой самоидентификации, 

утрачивается ощущение своей самобытности, специфичности. 
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Таким образом, формируется уже некая социально-государственная 

общность
19

, которую принято называть народом и в котором по тем или 

иным признакам содержится много Родов, изначально имевших один или 

несколько языков общения, одни или несколько вероисповеданий и обычаев. 

В таком случае лишь условно можно говорить о не коих родовых связях. 

Заметьте, что при рассмотрении термина «народ» легко увидеть, что в 

его толковании не упоминается территория их проживания, хотя это может 

быть весьма существенным фактором. 

Что же это за народ с точки зрения кровнородственных связей?  

Характерными чертами формирования племён являются: наличие 

племенной территории, обычно отграниченной от территории соседних 

племён естественными рубежами; общность и взаимопомощь 

соплеменников, выражающаяся, например, в коллективных работах; единые 

племенной язык, самоназвание и самосознание и др.
20

 

Как известно, племена имеют стремление к централизации, 

объединению в более мощную структуру. Объединение нескольких племён 

(союз племён) – это новая форма этнической общности, социальной 

организации общества эпохи разложения первобытнообщинного строя. Как 

правило, к такому объединению, и не только племена, обычно стремятся с 

целью избежать с распространения грабительских воин и потребностью 

обороны
21

 своих людей, жилищ и территорий. Хотя могут быть и иные 

принципы, например, захват другого племени (в дальнейшем – государства) 

и его поглощение. 

Какой же будет Род и этнос в таком союзе – семье племён, 

межплеменной общности? 

                                           
19

 Общность – совокупность людей, объединяемая исторически сложившимися 

устойчивыми социальными связями и отношениями и обладающая рядом общих 

признаков, придающих ей неповторимое своеобразие. 
20

 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4677. 
21

 Материал взят в Интернете по адресу: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/278402. 
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Как правило, в большинстве случаев получается полиэтническое 

общество с одним или несколькими вероисповеданиями, с одним или 

несколькими, принятыми в нём официально, совместными языками общения. 

Теперь всё чаще говорится о так называемой титульной нации
22

. Если 

принять этот термин, то можно предположить, что изначально к ней, как 

минимум, относились Роды, взявшие в свои руки власть в союзе племён. 

Такой Род или совокупность Родов (этническая группа), удерживающих в 

своих руках власть в союзе племён, называется знатью
23

. 

Известно, что племена возглавляли вожди (правители и предводители 

войска), которых, как правило, становились князьями
24

. Такой руководитель 

во многих европейских языках именовался первым (германский князь – 

«Furst», а по латыни Принц «princeps», итал. «il рrinсiре», франц. и англ. 

«prince», на Руси старший из князей назывался великим, остальные – 

удельными). Таким образом, практически у всех народов вождь был первый 

по старшинству. То есть, и тому множество исторических примеров, речь 

изначально не идёт о какой быто ни было родовой связи. 

В результате соединения племён, формируются государства
25

, и 

обычно нам предлагается общепринятая теория о том, что люди в 

государствах называются народом, который по этническому признаку 

делится на национальности. Хотя терминологически национальность 

определяется как принадлежность человека к определённой этнической 

                                           
22

 Изначально под «титульной нацией» понималась доминирующая этническая 

группа, на основе языка и культуры которой строится государственная система 

образования. Ныне – это часть населения государства или Субъекта Федерации, 

национальность которой определяет официальное наименование данного государства. 
23

 Знать (греч. «αριστοκρατία» – аристократия) – наследственный, 

привилегированный слой общества. 
24

 Возможно этот термин пришёл с севера; например, «конунг» (прагерм. 

«kuningaz», др.-сканд. «konungr», др.-англ. «cyning», нем. «könig») – северогерманский 

термин, обозначавший верховного правителя – короля. 
25

 Государство – организация политической власти, располагающая специальными 

механизмами управления и принуждения, устанавливающая правовой порядок на 

определённой территории, и обладающая суверенитетом. 
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общности людей, мы уже отмечали выше, что даже этносы полностью не 

отражают кровно родовые отношения людей. Посему отношение к нациям и 

национальностям у каждого человека свои, то есть эти понятия субъективны 

и лишь частично отражают кровнородственные связи. 

Звучное новодельное понятие «титульная нация»
26

 пока ещё не 

осознано обществом и имеет разночтения, прим этом ничего не поясняет в 

рассматриваемых нами проблемах. Так, например, В.В. Путин в апреле 2013 

года, рассуждая в Амстердаме о проблеме защиты прав сексуальных 

меньшинств, сказал о так называемых титульных нациях, к коим причислил 

русских, татар, чеченцев, башкир, дагестанцев, евреев и так далее. Кроме 

неточности в названиях национальностей (дагестанцы, это как американцы 

или россияне, то есть на территории данной республики живут такие 

составляющие её этносы, как: аварцы, даргинцы, кабардинцы и лезгины), 

данное высказывание ничего не объясняет. 

В рамках современных представлений общества видимо следует 

говорить о титульной национальности, дефиниции которой пока нет. Её 

можно было бы определить как одну из существующих национальностей в 

стране, исторически образовавшей государство, определяющей его название, 

государственный язык и культуру. Важно, чтобы количество представителей 

такой национальности превалировало в государстве. Так, в России титульной 

национальностью являются, конечно, русские – более 77% всего населения. 

В любом случае важно, чтобы любая так называемая титульная 

национальность, если не появится иного термина, не «выпячивалась» по 

любому поводу, а сознавая свою значимость в государстве, исключала даже 

теоретическую возможность каких-либо националистических деяний, 

межнациональных и иных, например, межконфессиональных, распрей и т. п. 

                                           
26

 В. Новопашин считает, что «Само понятие титульной нации противоречиво».– 

Режим доступа: http://www.proza.ru/2013/04/09/1972. 
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Всеволод Новопашин считает, что «каждый народ состоит из десятков 

племён»
27

 и это, очевидно, верный вывод, правда количество в каждом 

конкретном случае будет варьироваться от нескольких до нескольких 

десятков. 

Считаю, что также как почти каждый из нас сам выбирал и выбирает 

себе дорогу в жизни, профессию и веру
28

, так любой человек имеет право 

выбрать принадлежность к тому или иному этносу, вне зависимости от 

национальности его родителей. 

Конечно, самый простой способ такого выбора – по национальности 

родителей. «Представлять свои «корни» – значит понимать не случайность 

своей жизни. Ведь наследственные гены во многом определяют и характер, и 

судьбу»
29

. 

В случае, когда у родителей разная национальность, то по отношению к 

ребёнку сначала её определяют они, а по совершеннолетию (при получении 

паспорта, например) он или она могут самостоятельно выбрать одну из них! 

При этом существует практика, когда в большинстве современных 

государств национальность определяется по отцу, а в некоторых – по матери. 

Известны случаи, когда молодые и не только люди выбирали или 

меняли свою веру. Трудно себе представить человека, например, русской 

национальности, ставшего мусульманином или иудеем и считающего себя 

русским. Так, русские цари и императоры, прибывавшие к нам из других 

краёв, меняли не только веру (переходили в православие), но также имена и 

становились русскими. Правда, думаю, что их и им подобных правильнее 

было бы называть россиянами. 

                                           
27

 Новопашин, В. Путин о титульных национальностях в России.– Режим доступа: 

http://www.proza.ru/2013/04/09/1972. 
28

 Вера – признание чего-либо истинным без предварительной фактической или 

логической проверки, единственно в силу внутреннего, субъективного непреложного 

убеждения, которое не нуждается для своего обоснования в доказательствах… 
29

 Материал взят в Интернете по адресу: http://blog.nikolaykofyrin.ru/?p=970. 
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При этом уверен, если хорошо покопаться практически в любой 

родословной, то, как минимум, можно найти в ней принадлежность к двум, а 

то и более этносам (см. гаплогруппы на рис. 1). Например, мои внуки 

являются носителями как минимум известных мне четырёх национальностей, 

при этом все мы – россияне. 

 

«Генетики взяли образцы ДНК у 1848 человек в возрасте от 20 до 45 

лет, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре, Ростова-

на-Дону, Владивостоке, Новосибирске, Симферополе, а также в Киеве. Затем 

провели тест «Генеалогия», определяющий родство по отцовской и 

материнской линиям, а также устанавливающий этническую 

принадлежность. При этом у всех было найдено 1299 родственных связей от 

пятого до десятого поколения, 549 относились к четвёртому поколению, 39 и 

27 – третьего и второго поколений соответственно»
30

. 

Другой вариант – причислить себя к гражданам страны рождения и 

(или) проживания. Яркие примеры многонациональных государств – это 

Россия и США. Правда, в этом случае выпадают этнические особенности. 

Тогда желающие могут придерживаться обычаев и традиций, принятых в 

семье или на территории проживания, а также связанных с 

вероисповеданием
31

. Можно создать или войти в существующие 

землячество
32

 и (или) диаспору
33

, и никто не мешает примкнуть к ним. 

Поскольку все мы дети планеты Земля, а некоторые при этом и 

неверующие (атеисты), то можно вообще не заморачиваться и делать, как 

                                           
30

 83% россиян приходятся друг другу родственниками.–Режим доступа: 

http://izvestia.ru/news/663711. 
31

 Вероисповедание – религиозная система, вероучение со свойственной ему 

обрядностью; официальная принадлежность к одной из разновидностей религии. 
32

 Землячество – в России это различные объединения лиц, уроженцев одного 

города (уезда, губернии), например, студентов, обучавшихся в одном вузе или городе, 

солдат одной части и др. 
33

 Диаспора (гр. «diaspora» – рассеяние) – расселение какой-либо национальности 

(народности) на чужбине. 
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рекомендует М. Жванецкий
34

: жить по совести и делать, что хочешь, или 

создавать свои «общечеловеческие» традиции. 

При этом они (свои «общечеловеческие» традиции) всё равно, так или 

иначе, будут связаны с существующими государственными законами, 

обычаями тех или иных этносов, поскольку за тысячелетия существования 

этносов практически всё в этой области уже было. 

Наконец, третий вариант – по своим ощущениям
35

. То есть, если 

родился в России, знаешь русский язык, чтишь обычаи, учился и работал 

(работаешь) в России и на её благо, то чем ты не русский человек! Причём 

вовсе не обязательно присутствие всех названных позиций, например, 

иностранец, как правило, не рождённый в России, но работает или просто 

живёт в нашей стране, знает русский язык, чтит обычаи, уважительно 

относится к коренному населению и т. п. При этом совсем нередко и ныне 

возникают иностранцы, желающие жить в России и (или) получить 

российское гражданство, у которых при этом оказывается имеются и 

российские корни… 

Правда, в этом случае опять же правильнее говорить – россиянин 

(равнозначно, как жителей США называют американцами). Заметим, что 

примеров тому множество. Так, если взять известных русских поэтов, то 

можно смело назвать А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Е.А. Евтушенко и 

других. «Если верить, что арап Петра Великого был из царского эфиопского 

рода, ведущего свой род от царицы Савской, жившей с царём Соломоном, то, 

возможно, Пушкин был еврей. Сами же Пушкины выводили себя от Ратши, 

«из немец», служившего Новгородскому князю Александру Ярославичу»
36

. 

                                           
34

 Жванецкий Михаил Михайлович (род. в 1934 г.) – русский и украинский 

писатель-сатирик и исполнитель собственных литературных произведений. Кстати, 

нерусский русский. 
35

 Ощущение – в данном случае это психический процесс индивида, 

представляющий собой дифференцированное восприятие и отражение субъектом 

внутренних или внешних стимулов (факторов) и раздражителей. 
36

 Материал взят в Интернете по адресу: http://patrio.livejournal.com/1264152.html. 
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Если это так, то по другой версии родоначальником рода Пушкиных и 

Неклюдовых, был совсем другой человек по имени Ратмир (Ратша). Такое 

имя было распространённым на Руси
37

. 

Так что можно очень долго разбираться и даже находить интересные 

варианты родословной, но в любом случае желательно знать свой род. 

Посему, как нередко нынче приходится слышать: хочешь быть русским – 

будь им! 

«Русские – это не кровь и не нация в узком европейском понимании. 

Русские – это цивилизация и особый мир.  …эту идентичность можно 

растерять, даже владея языком – украинцы тому пример»
38

. «Русский – это не 

национальность, это мироощущение!» – считает Николай Кофырин
39

. 

М. Задорнов говорит об Украине и России следующие слова: «…мы не 

просто братья, а мы единоутробные братья. Это один народ, у которого один 

язык с разным произношением. И всё это мы когда-то знали»
40

. Этот пример 

интересен тем, что, не смотря ни на что (то есть существуют все основания 

считать русских и украинцев в значительной степени одним праэтносом) в 

последние годы, возникают в мире ситуации, приводящие или навязывающие 

дуализм
41

 мнений об одном и том же по сути явлении. 

Наш современник, профессор А.Г. Дугин
42

 полагает, что «Не из 

русских людей состоит русский народ. Это сборный народ, сочетаемый, 

                                           
37

 Материал взят в Интернете по адресу: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ратмир_(богатырь). 
38

 Материал взят в Интернете по адресу: http://nashpoz.ru/blog/43726215527/Kak-nas-

ni-nazovi---sovetskie,-rossiyane,-vsyo-ravno-myi---russk. 
39

 Кофырин, Н. Новая Русская Литератураю.– Режим доступа: 

http://www.nikolaykofyrin.ru, а также: http://patrio.livejournal.com/1264152.html. 
40

 Материал взят в Интернете по ссылке: 

http://magkarelian.ru/blog/43951618190/Zadornov-o-psihotropnom-oruzhii-

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

u&pad=1. 
41

 Дуализм (от лат. «dualis» – двойственный) – философская теория, допускающая 

в любой данной области два независимых и несводимых друг к другу начала. 
42

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

философ, политолог и переводчик, социолог. 

http://www.nikolaykofyrin.ru/
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открытый народ, включающий в себя совершенно разнообразные этнические 

потоки. Русский народ это не эксклюзивный
43

 народ, это народ 

инклюзивный
44

, он всех вбирает в себя. Инклюзивность русского народа не 

позволяет связать его с биологическими характеристиками»
45

. Думаю, что в 

этом легко убедиться, обратившись к рис. 1. 

П.Я. Чаадаев
46

 ещё в 1835 году заметил, что «…у нас другое начало 

цивилизации…» потому, что Россия – «держава идеократическая»
47

 и «Мы 

будем истинно свободны от влияния чужеземных идей лишь с того дня, 

когда вполне уразумеем пройденный нами путь…»
48

. 

Русские всегда были универсальной, а не этнической нацией. Любой 

мог назвать себя русским. Русский может и не быть россиянином. А не 

россиянин может быть по духу, по ментальности русским
49

. 

 

Мы вместе… и в единстве наша сила! 

 

Создано 04.11.2016 г. 

Дополнено 05.05.2017 г. 

                                           
43

 Эксклюзив – то, что характеризуется исключительностью, является 

неповторимым, единственным в своём роде; что принадлежит или предоставлено 

исключительно кому-либо одному (например, одному этносу). 
44

 Инклюзив предполагает включение кого-либо, чего-либо в общую картину, в 

какое-то множество (например, многонациональный народ). 
45

 Материал взят в Интернете по адресу: http://patrio.livejournal.com/1264152.html. 
46

 Чаадаев Пётр Яковлевич (1794–1856 гг.) – русский философ (по собственной 

оценке – «христианский философ») и публицист. 
47

 Кожинов, В.В. Историософское приложение: О византийском и монгольском 

«наследствах» в судьбе России/ Вадим Валерианович Кожинов.–Режим доступа: 

http://www.uhlib.ru/istorija/pravda_chernoi_sotni/p8.php [П.Я. Чаадаев.–Т. 2, С. 96, 98 и ]. 
48

 Там же [П.Я. Чаадаев.–Т. 2, С. 188, 191, 192]. 
49

 Материал взят в Интернете по адресу: http://patrio.livejournal.com/1264152.html. 

http://www.uhlib.ru/istorija/pravda_chernoi_sotni/p8.php

