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Александр Андреев
Российская государственность
в терминах: IX – начало XX в.

 
А

 
АБСОЛЮТИЗМ (абсолютная монархия) (фр. absolutisme, от лат. absolutus – безуслов-

ный, независимый, неограниченный), форма государственного управления, при которой глава
государства (король, царь, император) рассматривается как единственный источник законода-
тельной, судебной и исполнительной власти, последняя осуществляется зависимыми только от
него чиновниками; глава государства устанавливает налоги и бесконтрольно расходует собран-
ные деньги, является главнокомандующим вооруженными силами страны и т. п. (см. Самодер-
жавие).

АВТОКЕФАЛЬНАЯ ЦЕРКОВЬ (греч. avtys – сам и kephale – голова), самоуправляю-
щаяся церковь, административно независимая от высшего органа православной церкви – Все-
ленского собора, состоящего из представителей всех А.ц. Первоначально А.ц. появились в
Византийской империи в процессе обособления патриархатови митрополий империи. В насто-
ящее время существуют 15 А.ц.

АГЕНТ (от лат. agens, agentis – действующий), 1) юридическое или физическое лицо,
действующее по поручению и в интересах кого-либо, частное доверенное лицо по делам. 2)
Секретный сотрудник разведки какого-либо государства, шпион; низшая степень поверенного
одного государства при другом.

«Агенты бывают официальные (представители публичной власти) и частные. К первым
относятся: агенты дипломатические, торгово-дипломатические и полицейские. Ко вторым –
коммерческие или торговые уполномоченные. К официальным агентам относятся: диплома-
тические – послы, посланники, уполномоченные министры, министры-резиденты, поверен-
ные в делах, торговые агенты (правительственные, которые имеют отчасти и дипломатический
характер), агенты финансового ведомства, являющиеся официальными его представителями
в больших западноевропейских столицах и других больших торгово-промышленных центрах,
генеральные консулы, вице-консулы и консульские агенты» (13).

АДМИРАЛ (араб. Amir-ul-ma; букв, «владыка на море», т. е. командующий флотом),
высшее воинское звание в военно-морских флотах. В России военно-морской чин II класса,
адмиральское звание было введено Петром I в конце XVII в. Первым А. в 1695 г. стал Ф.Я.
Лефорт (1656–1699) (см. Табель о рангах).

АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ, вид военных поселений в России в начале
XIX в. – 1861 г. (р-н Николаева и Херсонеса). Поселенцы обслуживали военно-морские пред-
приятия.

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ПРИКАЗ, центральное государственное учреждение, ведав-
шее в России в начале XVIII в. (с 1700 г.) строительством, вооружением и снабжением военно-
морского флота. В 1712 г. основные функции А.п. были переданы Военно-морской канцеля-
рии в Петербурге.
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АДМИРАЛТЕЙСТВ-КОЛЛЕГИЯ, высший орган управления морским ведомством в
России, учрежденный Петром I 12 декабря 1718 г. (первый президент А. – к. Ф.М. Апраксин).
А.к. руководила строительством, главным образом, военных кораблей, их вооружением, соору-
жением портов, гаваней и каналов, подготовкой морских офицеров, а также ведала верфями,
военно-морскими крепостями, полотняными и канатными заводами, занималась комплекто-
ванием и подготовкой экипажей кораблей. С 1796 г. за ней было закреплено наблюдение за
корабельными лесами. В 1798 г. А. – к. были подчинены все фортмейстеры и вальдмейстеры,
ей же было поручено описание и сохранение лесов, ЧТО, по сути, восстанавливало лесоохра-
нительную систему Петра I. В 1802 г. вошла в состав Морского министерства. В 1827 г.

А.к. была преобразована в Адмиралтейств-совет, просуществовавший до 1917  г.
Упразднена в составе Морского министерства в 1827 г.

АДМИРАЛТЕЙСТВО (от англ. admiralty), 1) основной центр военного кораблестрое-
ния для отдельного морского театра; территория на берегу моря или реки, где расположены
верфи, мастерские, склады для строительства, снаряжения и ремонта военных кораблей. В Рос-
сии с конца XVII до начала XX в. существовало более 30 А. Наиболее известны А. в Воронеже,
Архангельске, С. – Петербурге (Главное и Охтенское), Севастополе, Николаеве и Кронштадте.
2) Главное А. в С. – Петербурге основано Петром I в 1704 г. на левом берегу р. Невы, центр
архитектурной композиции города. До 1840-х гг. – крупнейшее в России. В начале XIX в. в его
здании располагались учреждения морского ведомства.

АДМИРАЛТЕЙСТВ-СОВЕТ, в 1827–1917  гг. в  России орган управления морским
ведомством. Первоначально имел совещательные функции при Морском министерстве, с
1836  г. становится высшим учреждением морского ведомства по хозяйственной части, с
1907 г. – высшее учреждение военно-морского флота, возглавляемое Военным министерством.

АДЪЮТАНТ (лат. adjutans – помогающий), 1) офицер, состоящий при более старшем
по званию для различных поручений. 2) Составная часть наименований некоторых воинских
званий.

АЗОВСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ, создана на Азовском море в период Граждан-
ской войны в России, в мае 1918 г. К осени 1920 г. А.в.ф. состояла из 9 канонерских лодок
с орудиями, 26 моторных катеров с орудиями, нескольких плавучих батарей и сторожевых
кораблей, буксиров и вспомогательных судов. Расформирована весной 1921  г., ее корабли
вошли в состав Черноморского флота.

АЗОВСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО , образовано в 1828  г. из потомков запорожских
казаков, переселившихся после уничтожения Запорожской сечи (1775) в Турцию и во главе
с кошевым атаманам О.М. Гладким возвратившихся в русское подданство в начале рус-
ско-турецкой войны 1828–1829 гг. Войско (около 6 тыс. чел.) было поселено на северо-запад-
ном побережье Азовского моря. В обязанности войска входило наблюдение за восточным
побережьем Черного моря с помощью вооруженной флотилии из мелких судов. Подчинялось
генерал-губернатору Новороссии. Упразднено в 1865–1866 гг., основная часть казаков была
переселена на Северный Кавказ, остальные переведены в категорию крестьян.

АКТ (лат. actum est – совершено), официальный документ, издаваемый государствен-
ным органом или должностным лицом в пределах их компетенции и в установленной законом
форме (закон, указ, постановление).
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АКЦИДЕНЦИИ, в начале XVIII в. доходы приказных и канцелярских служащих, не
получавших жалованья, живших от добровольной дачи челобитчиков, «кто что даст по своей
воле». С введением жалованья А. официально были запрещены, но, в силу отсутствия у госу-
дарства денег для достаточной оплаты труда чиновников, с конца мая 1726 г. правительство
решило жалованья приказным людям не давать, «а довольствоваться им от дел по прежнему
обыкновению с челобитчиков, кто, что даст по своей воле». Под приказными при этом пони-
мались мелкие служащие, не имевшие классных чинов (см. Чиновничество).

К XVIII в. устоялся взгляд на службу как на средство кормления, и взятка стала как бы
узаконенной добавкой к чиновничьему жалованью, без которой его существование станови-
лось вообще невозможным.

АКЦИЗНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ, созданы в 1862 г., были призваны осуществлять кон-
троль за свободным производством и продажей алкогольных напитков и уплатой 10 соответ-
ствующего налога (акциза) в пользу государства. Их возникновение было связано с отменой с
1 января 1863 г. откупной системы взимания налога. А.у. подчинялись Министерству финан-
сов, не были поставлены в прямую зависимость от местной администрации во главе с губер-
наторами. Их деятельность содействовала некоторому сокращению взяточничества и других
злоупотреблений в среде провинциальной бюрократии (см. Откуп).

АКТУАРИУС , в XVIII в. в России государственный канцелярский служащий (XIV чин
Табели о рангах). В обязанности А. входили прием и учет корреспонденции (регистрация в спе-
циальных книгах поступивших писем, составление им реестра и разнос их непосредственным
исполнителям, назначенным секретарем), обеспечение государственного учреждения бума-
гой, перьями, чернилами, сургучом, воском, дровами, свечами и т. п. При отсутствии А. его
обязанности исполнял коллежский регистратор, и наоборот.

АМУРСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ, создана в 1900 г. из вооруженных торговых
пароходов и барж. Во время русско-японской войны в 1905 г. участвовала в перевозке войск и
грузов в Манчжурию. В 1910 г. в составе А.в.ф. было 28 боевых кораблей (мониторов, кано-
нерских лодок, катеров). Корабли флотилии участвовали в Гражданской войне, в конфликте
на КВЖД в 1929 г., на Дальнем Востоке во Второй мировой войне в 1945 г.

АМУРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, создано в Приамурье и Приморье в 1858 г. (центр
Благовещенск); охраняло границу по Амуру от устья Уссури и до морского побережья. В
1889 г. из него выделено Уссурийское казачье войско. Упразднено в 1918 г.

АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ, кормовой флаг российского военно-морского флота до
1917 г., учрежден Петром I в 1699 г. (официально принят в 1703 г.) в честь ордена Андрея
Первозванного. Полотнище А.ф. было сначала трехполосное – бело-сине-красное, затем в раз-
ное время – одного из этих трех цветов и впоследствии только белое (с 1865 г.), все образцы с
голубым Андреевским крестом по диагонали малого прямоугольника в верхнем углу у древка
или по диагонали всего полотнища (по преданию, именно на таком кресте был распят апостол
Андрей Первозванный).
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Ботик Петра Великого

АПТЕКАРСКИЙ ПРИКАЗ (Аптекарская палата), известен с конца XVI в. (1694/95 г.);
первоначально А.п. был придворным учреждением, обслуживавшим царя, царскую фамилию
и близких ко двору лиц; в начале XVII в. приказ превратился в общегосударственное учрежде-
ние, ведавшее вопросами медицинской службы. Упразднен в 1714 г.

АРЕСТАНСКИЕ РОТЫ, в России с начала XVIII в. – специальные формирования из
лиц, осужденных на работы в крепостях, с 1825 г. – вид наказания за мелкие уголовные и
политические преступления, заменял сибирскую ссылку. В А.р. сочетался армейский режим с
принудительным трудом; в 1870 г. преобразованы в Исправительные арестанские отделения,
существовавшие до 1917 г.

АРСЕНАЛ (от фр. arsenal), учреждение для сборки, хранения и ремонта вооружения И
боеприпасов. Старейший российский А. – Оружейная палата в Москве. В XVIII – начале
XIX  в. А. созданы в С.  – Петербурге, Киеве, Брянске, Казани, морские – в Кронштадте и
Севастополе. В ходе военных реформ 1860—1870-х гг. учреждены окружные А. (в Варшаве,
Тифлисе, Хабаровске и др.).

АРХИВ (лат. archivum, от греч. archeion – присутственное место), 1) учреждение или его
часть, хранящая документы. 2) Совокупность документов, образованная в результате деятель-
ности предприятий, учреждений или отдельных лиц.

АРХИВАРИУС, с IX в. – хранитель и знаток архивных документов. По Табели о рангах
должность А. соответствовала XIV чину.

АРХИДЬЯКОН (греч. archi – старший, главный, приставка, означающая старшинство,
высшую степень чего-либо), старший епархиальный дьякон.

АРХИЕПИСКОП (от греч. arhiepiskopos – старший среди епископов), второй по стар-
шинству (после митрополита) частный титул черного духовенства. Первоначально титул А.
на Руси давался тем епископским кафедрам, которые в силу тех или иных исторических усло-
вий или особого отношения патриархии подчинялись не ближайшему митрополиту, а через
его голову непосредственно патриарху. Впервые сан А. получил Нифонт новгородский в XII в.
(см. Титулы).
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АРХИЕРЕИ (от греч. arhierius – старший священнослужитель), общее наименование
(частный титул) высших чинов духовенства православной церкви (митрополитов, архиеписко-
пов, епископов и патриарха).

АРХИМАНДРИТ (греч. arhi – главный, старший и mandra – ограда; букв. – старший
над оградой, т. е. монастырем), в Русской православной церкви священнослужитель второй
степени (четвертый по старшинству) церковной иерархии (перед епископом), руководитель
монастыря; высший монашеский чин. Начиная с V в., в греческой церкви титул А. носили
игумены, надзиравшие за монастырями, позднее – настоятели важнейших монастырей. Когда
надзор над монастырями перешел от А. к другим епископским чиновникам, к великим сакел-
лариям, звание А. стало почетным для игуменов крупнейших монастырей в епархии. На Руси
звание А. присваивалось лишь одному из игуменов в епархии. Впервые встречается под 1174 г.
как титул игумена Киево-Печерского монастыря Поликарпа. С XIX в. давалось также мона-
шествующим лицам, занимающим в церкви высокие административные должности, или при-
сваивалось как высшая награда. В белом духовенстве чину А. соответствует чин протоиерея
и протопресвитера (см. Титулы).

АРХИПАСТЫРЬ, почтительное звание высших чинов черного духовенства: епископа,
митрополита, патриарха.

АСЕССОР (лат. заседатель), в Древнем Риме должностное лицо, облеченное судебной
властью. В России в XVIII – «XIX вв. – чиновник; судебный исполнитель. Звание А. было
введено Петром I в штаты всех высших учреждений, начиная с коллегий и кончая Сенатом и
Св. Синодом. А. входили в состав присутствия коллегий (первоначально 4 чел., затем – 2). Со
временем чин отделился от должности. С упразднением коллегий звание коллежского А. было
сохранено как общее название для должностей VIII класса гражданской службы по Табели
о рангах (с 1745 г.). Чин коллежского А. соответствовал чину майора на военной службе и
давал потомственное дворянство. Для получения чина коллежского А. существовало условие
обязательной выслуги сроком 12 лет в должности VII класса.

АССАМБЛЕЯ, в России балы и собрания, устраивавшиеся при Петре I в домах вель-
мож. В указе 1718 г. было сказано, что А. служат «не только для забавы, но и для дела, ибо тут
можно друг друга видеть и о всякой нужде переговорить». Женщины обязаны были участво-
вать в А.: этим ликвидировалось прежнее затворничество женщин из боярской среды. Наряду
с танцами на А. мужчины играли в карты, шашки и шахматы, здесь же курили трубки. Духо-
венство имело свои особые А.

АССИГНАЦИИ, с 1769 до 1849 г. бумажные деньги, выпускавшиеся в России. Анну-
лированы в связи с резким обесценением и введением серебряного монометаллизма. Падение
курса А. началось с середины 1780-х гг. и в дальнейшем было в значительной степени связано
с трудностями второй русско-турецкой войны: за 100 руб. А. давали 70 коп. серебром. Павел I
уделял большое внимание уничтожению А., в которых видел вред и которые хотел вовсе лик-
видировать как средство обращения – они выкупались у населения. Одновременно шло изъ-
ятие из обращения легковесной медной монеты и повышение пробы золотых монет, а также
пробы и веса серебряных. Но с 1798 г., ввиду финансовых затруднений, прибег к выпуску А.
Насыщение денежного рынка при Павле I было в несколько раз более интенсивным, чем при
Екатерине II. В результате в 1810–1819 гг. бумажный рубль упал в цене на серебро до 20 коп.
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АСТРАХАНСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО , сформировано в 1817 г. из казаков Нижнего
Поволжья, несших сторожевую службу на Нижней Волге со времени присоединения Астрахани
к России (1556). Ликвидировано в 1918 г.

Войсковой атаман

АТАМАН, старшина, начальник, предводитель. Слово А., вероятно, тюркского проис-
хождения; на Руси впервые встречается в новгородских грамотах. В феодальную эпоху А. –
название выборных глав сельских общин в ряде местностей России и Украины. У русских и
украинских казаков – выборное должностное лицо. А. делились на войсковых, обычно изби-
равшихся на срок (чаще на год), и наказных (или походных), выбиравшихся для выполнения
определенных поручений. У донских, яицких и терских казаков войсковым А. назывался глав-
ный начальник войска. Кроме того, существовали станичные (у черноморских казаков – курен-
ные) А. У запорожских и задунайских казаков глава войска назывался кошевым А. Со вре-
менем, особенно с начала XVIII в., принцип выборности войсковых А. стал нарушаться: А.
назначали или утверждало правительство. В XIX в. войсковые А. всех казачьих войск, стали
называться наказными.

АТТАШЕ (фр. attache, букв. – привязанный, преданный), 1) младший дипломатический
ранг в центральном аппарате ведомства иностранных дел или дипломатическом представи-
тельстве. 2) Должностное лицо дипломатического состава в посольствах, миссиях за рубежом;
дипломатический сотрудник, являющийся представителем в какой-либо специальной обла-
сти. Существуют следующие категории А.: 1) военные, военно-морские, военно-воздушные
– представители военного ведомства назначившей их страны при военном ведомстве страны
пребывания; одновременно они являются советниками дипломатического представителя по
военным вопросам. 2) Специальные представители различных ведомств своей страны – по
промышленности, сельскому хозяйству, труду, финансам, торговле, культуре, технике, науке
и т. д. Ими обычно являются квалифицированные специалисты, которым поручается изучать
в стране пребывания вопросы по их специальности, вести работу, связанную с поддержанием
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и развитием связей между представляемыми ими ведомствами и соответствующими ведом-
ствами страны пребывания. 3) По вопросам печати (пресс-А.) – ответственный работник, веда-
ющий в дипломатическом представительстве вопросами печати и информации.
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Б

 
БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ, составная часть военно-морского флота России. Создан на

Балтийском море по замыслу Петра I в ходе Северной войны 1700–1721 гг. Главная база флота
– Кронштадт, позднее Гельсингфорс и Ревель. С начала XVIII в. Б.ф. участвовал почти во всех
войнах России.

БАРОН, БАРОНЕССА (от лат. baro, фр. baron – первоначально титул королевского вас-
сала), в Западной Европе в эпоху феодализма непосредственный вассал короля (императора),
позднее – низший родовой дворянский титул. В России титул Б. был введен Петром I. Пер-
вым российским Б. стал государственный под-канцлер П.П. Шафиров (1710). Всего баронское
достоинство Российской империи получила 31 фамилия. Б., находившихся в России, можно
разделить на три разряда: на получивших этот титул от русских государей, на пожалованных
этим титулом иностранными государями и на носящих титул вследствие своего старинного
немецко-дворянского происхождения, без особого пожалования. В конце XIX в. насчитыва-
лось около 240 баронских родов. Титул ликвидирован Декретом ВЦИК и Совнаркома от 11
ноября 1917 г.

БАРХАТНАЯ КНИГА, родословная книга наиболее знатных боярских и дворянских
фамилий России (название происходит от бархатного переплета малинового цвета). Состав-
лена в 1687 г. в связи с отменой местничества (1682) и после прекращения составления Раз-
рядных книг. В Б.к. включены: «Государев родословец» (1555–1556), а также материалы родо-
словных записей за 2-ю половину XVI–XVII вв., поданные в 1682–1687 гг. в Родословных дел
палату.

БАРЩИНА, форма земельной ренты; даровой принудительный труд крепостного кре-
стьянина в хозяйстве помещика, русское название отработанной ренты. При барщинной
системе хозяйства непосредственный производитель – крепостной крестьянин – часть недели
обрабатывал свою землю, а остальную часть недели работал на помещика в его имении.

БАСКАКИ, уполномоченные представители монгольских ханов в завоеванных землях.
В русских княжествах во 2-й половине XIII – начале XIV в. занимались сбором дани («выхода»)
и контролировали местные власти (были в каждом княжестве). Б. были непосредственными
начальниками военных ордынских отрядов, размещенных по важнейшим русским городам с
целью обеспечения безопасности сборщиков дани и других ханских чиновников, посылаемых
в Россию. Центральной резиденцией ханского наместника – великого Б. – был Владимир-на-
Клязьме. Аппарат управления, возглавляемый Б., состоял из данщиков, т. е. собственно сбор-
щиков дани по распоряжению дару г и при помощи Б.; писцов, производивших перепись
народа и оценку капиталов и по учиненной переписи раскладывавших подати, следовавшие в
казну ханскую (численники); таможенников, т. е. сборщиков пошлин таможенных или рыноч-
ных, собираемых на рынке при продаже товаров; заставщиков и заказников (сборщиков мыт-
ных, или проездных, пошлин по дорогам и мостам). В обязанности Б. входили: перепись жите-
лей, набор войска, устройство почтовых сообщений, сбор и доставка ко двору дани. Б. являлся
исполнительным и контролирующим лицом, доставлял необходимые сведения в центр. Однако
почти всегда рядом с ним находились представители местной власти. Древнее угличское сказа-
ние сообщает, что в 1238 г. Батый «оставил в нем (Угличе) своих чиновников», вместе с кото-
рыми правил и угличский князь Владимир Константинович. В 1257 г. были проведены пере-
пись и обложение данью населения Руси. В сборе дани использовалась десятичная система,
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существовавшая на Руси с древнейших времен. С конца XIII–XIV вв. сбор дани становится
прерогативой русских князей (после восстания 1290 г.) (см. Выход ордынский).

БАРМА, драгоценное оплечье, украшенное изображениями религиозного характера.
Надевалась русскими великими князьями во время венчания на царство и торжественных
выходов.

БАТРАКИ, наемные работники в сельском хозяйстве, обычно обедневшие крестьяне.

БЕГЛЫЕ , зависимые крестьяне, незаконно покинувшие своего помещика (сбежавшие).
С конца XVI – начала XVII в. это явление стало приобретать массовый характер. Отлив насе-
ления шел в сторону южных и юго-западных малозаселенных окраин России, в чем правитель-
ство было немало заинтересовано, но под давлением служилых людей — мелких помещиков,
которым бегство крестьян несло разорение, – вынуждено было принимать меры по возврату
сбежавших прежним господам. В 1607 г. срок сыска Б. был увеличен до 15 лет; согласно при-
говору «Совета всей земли» 1611 г., Б. крестьяне и холопы немедленно возвращались прежним
хозяевам, исключение было сделано только для тех, кто стал казаком и принимал участие в
земском движении 1611 г. В 1639 г. – до 9 лет; в 1641 г. срок сыска Б. увеличен до 10 лет.
До 15 лет увеличивался срок сыска крестьян, вывезенных в монастырские вотчины. Уложе-
нием 1649 г. полностью были отменены крестьянские переходы и введен бессрочный сыск Б.
крестьян. Но претворить свои указы в жизнь у государства не хватало сил. При проведении
ревизии Петра I (1719) выявилось большое количество Б., которых с помощью жесточайшего
законодательства стали вылавливать и возвращать на прежние места жительства, причем воз-
вращались даже те, кто покинул родные края много лет назад и давно обосновался на новом
месте, нередко сменив род занятий. Для пресечения бегства в будущем была введена паспорт-
ная система. Отныне крестьянин мог отлучиться с места жительства только с паспортом, в
котором указывались его место следования и срок отлучки. Пойманный же без паспорта, даже
не беглец, а просто случайно забредший в соседнюю деревню, подлежал аресту, наказанию и
немедленному водворению на место жительства (см. Выход крестьянский).

БЕЛОПОМЕСТЦЫ, служилые люди «по прибору» – казаки, стрельцы и др., – были
свободны от налогов, в качестве служилых людей, но с некоторыми ограничениями. Многие
из них, живя в городах, занимались торговлей и промыслами, и благодаря податным льготам
вели свои дела успешнее многих посадских людей, которые постоянно сетовали на ущерб от
неравной борьбы с Б. на поприще промышленности. Поэтому правительство нашло необхо-
димым ограничить податную привилегированность низших служилых людей. Относительно
стрельцов и казаков, а также драгунов, которые «всякими промыслами промышляют и в лав-
ках сидят», Уложение 1649 г. постановило, что они, будучи свободны от тяглых служб (нату-
ральных повинностей) и податей, обязаны платить таможенные пошлины с промыслов и оброк
с лавок. Другие же, менее многочисленные низшие разряды служилых людей – артиллеристы,
пушкари, затинщики и воротники, а также казенные кузнецы и плотники – совершенно срав-
нивались в податном отношении с посадскими людьми, если торговали в лавках или зани-
мались промыслами: им велено было платить не только таможенные пошлины, но и «всякие
подати и быть в тягле с посадскими людьми в ряд».

БЕРГ – (нем. Berg – гора), начальная часть наименований некоторых горных чинов.

БЕРГ-КОЛЛЕГИЯ, орган управления горным ведомством в 1717–1807 гг.
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БЕРЕСТЯНЫЕ ГРАМОТЫ, письма и документы XI–XV вв. на березовой коре, откры-
тые в ходе раскопок древнерусских городов. Первые Б.г. найдены в Новгороде в 1951  г. В
1961 г. число новгородских Б.г. достигло 400. Вне Новгорода Б.? открыты в Смоленске, Пскове,
Витебске. При письме использовалась острая костяная или металлическая палочка, с помощью
которой на специально подготовленной бересте процарапывались буквы. Массовые находки
Б.г. свидетельствуют о широком распространении письменности в Древней Руси.

БЕРЛАДНИКИ,  население, жившее в низовьях Дуная, Прута, Днестра. Б. – полуосед-
лые земледельцы и промысловики – были своего рода предшественниками казачества. Война
для Б. являлась своеобразным промыслом. Подобно казакам, ходившим «за зипунами», они
устраивали грабительские экспедиции, известные по упоминаниям в летописях под 1160 и
1159 гг.

БИРИЧ (бирюч), в Древней Руси – глашатай, объявлявший на площадях волю князя;
помощник князя по судебным и дипломатическим делам. Князья через Б. обнародовали свои
указы. Б. в таких случаях должны были «кликать по торгам» (на многолюдных торговых пло-
щадях) «не по один день», «по многие дни». Под 992 г. в Лаврентьевской летописи рассказы-
вается, что князь Владимир, вызывая охотника вступить в единоборство с печенежским бога-
тырем, посылал «биричи по товарам» (полкам). В 1148 г. Изяслав Мстиславич на свой пир
приглашал новгородских мужей через «подвойских и биричей».

БЛАГОРОДИЕ, общий титул дворян и обер-офицерских чинов.

БЛАГОВЕСТИЕ, общий титул иереев и протодьяконов.

БЛАГОЧИНИЕ (Благочиннический округ), в Русской православной церкви – часть
епархии, объединяющая группу приходов и церквей, находящихся в непосредственной терри-
ториальной близости друг от друга. Возглавлялся благочинным.

БЛАГОЧИННЫЙ, заместитель епископа в Русской православной церкви с XVIII в.,
надзирал за духовенством ряда монастырей и церквей, объединенных в благочинный округ.

БЛИЖНЯЯ ДУМА, совет наиболее близких к великому князю, а затем царю полити-
ческих деятелей, действовал в Русском государстве в XV – начале XVIII в. наряду с Бояр-
ской думой. При Василии III в Б.д. входило 8—10 бояр. В середине XVI в. Б.Д. была факти-
ческим правительством царя Ивана IV (Избранная Рада). Б.д. не имела постоянного состава,
она начала формироваться в государственное учреждение во 2-й половине XVII  в., когда
особо доверенных лиц стали жаловать в «комнату» (называлась Комнатной думой, или Тай-
ной думой). Б.д. состояла в это время из немногих доверенных лиц царя, не имевших ино-
гда думного чина. «Думцы» Б.д. в первую очередь сопровождали государя в военных походах
и «ездах», обычно вели переговоры с представителями иноземных государей. В Б.д. нередко
обсуждались многие дела прежде, чем они поступали на рассмотрение Боярской думы. Реше-
ния Б.д. не имели законодательной силы.

БЛИЖНЯЯ КАНЦЕЛЯРИЯ, центральный орган административно-финансового кон-
троля над деятельностью государственных учреждений России (1699–1719); являлась канце-
лярией Боярской думы (Боярской комиссии). Учреждена Петром I. Возглавлялась Н.М. Зото-
вым (с 1701 г.). В 1708–1710 гг. в Б.к. собирались руководители важнейших приказов (около
8 чел.), которые составляли «консилию министров», объединявшую руководителей основных
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правительственных учреждений и являвшуюся прямой предшественницей Сената. Б.к. имела
(в отличие от Боярской думы) четкое распределение обязаностей, ответственности, опреде-
ленный режим работы, строго установленные формы делопроизводства. В Б.к. поступали еже-
месячно финансовые отчеты приказов, а затем губерний, на основании которых составлялись
годовые балансовые ведомости. Упразднена с учреждением коллегий; функции Б.к. были пере-
даны Ревизион-коллегии.

БОБЫЛИ, бедное, зависимое, иногда бездворовое население, в России XV – начала
XVIII  в.; несли сокращенные феодальные повинности; крестьяне, не владеющие землей по
бедности, калечеству, одиночеству, небрежению, безтяглые, одинокие, бесприютные; в пере-
носном смысле – обнищавшие, бездомные, одинокие люди.

БОГАДЕЛЬНЯ, приют для престарелых и инвалидов; впервые появились при Борисе
Годунове (ок. 1598–1605  гг.). Ширкое распространение получили при Петре I. Указ от 21
июля 1730 г. предписывал пресекать бродяжничество и отправлять нищих в Б. Одновременно
обращалось внимание на то, что в Б. скрывалось немало тунеядцев, которых следовало оттуда
высылать и приспосабливать к общественно-полезному труду в соответствующих заведениях.
В 1733 г. обнаружилось, что исполнение указа наталкивается на недостаток мест в Б., велено
было строить новые. С 1775 г. находились в ведении Приказа общественного призрения.

БОЖИЙ СУД, в Средневековье испытания огнем, водой или поединком для вынесе-
ния судебного приговора. Б.с. применялся, как правило, в том случае, если обычные судебные
средства не давали необходимых результатов. Формы Б.с. были довольно разнообразны: жре-
бий, присяга, судебный поединок. С принятием христианства стали применяться такие формы
Б. с, как испытание крестом, освященным хлебом, причастием и др. Сожжение и утопление –
способы казни, применявшиеся к колдунам и еретикам.

БОРТНИК, человек, занимающийся добычей воска и меда диких пчел из естествен-
ных дупел. Б. составляли важный для московских князей разряд вольных слуг, жили большей
частью в отдельных станах на землях великого князя и переходили от одного князя к другому
по завещанию, причем, в перечислении завещаемых лиц и предметов, они обыкновенно ста-
вились на первом месте, так как своим промыслом составляли для князя одну из самых доход-
ных хозяйственных статей.

БОЦМАН, должность младшего командного состава экипажа судна, начальник палуб-
ной команды.

БОЯРЕ, 1) высший думный чин в XII–XVIII вв. 2) Высшее сословие феодалов (наряду
с великими и удельными князьями) в X–XVII вв.; занимали ведущее место после великого
князя в государственном управлении.

В Древнерусском государстве – потомки родоплеменной знати, члены княжеской дру-
жины (с XI в.) – «княжие мужи». Первоначально за свою службу (поручения по суду и управ-
лению) получали в «кормление» села и города. Позже с ослаблением княжеской власти уси-
лилась экономическая мощь боярства (бурный рост боярского землевладения за счет захвата
земель с крестьянами), в период формирования самостоятельных княжеств Б. становятся бога-
тейшими и влиятельнейшими феодалами. Б. были вассалами князя, обязанными служить в его
войске, но пользовались правом отъезда к другому сюзерену и являлись полными господами
(сеньорами) в своих вотчинах (обладали правом иммунитета), имели своих вассалов. В XII–
XIV вв. возросло их политическое значение в государственном управлении.
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Боярин

Большинство старейших боярских родов Московского государства вели свое происхож-
дение с XI–XII вв. В XIV в. государственная власть в Московском княжестве принадлежала
как самим великим князьям, так и княжескому совету (позднее ставшему Боярской думой),
состоявшему из 10–20 наиболее знатных Б., среди которых наибольшую власть имели тысяц-
кий, казначей и окольничие. Именно из этого совета в начале XV в. вышла особая категория
«бояр введенных», а позднее и «бояр путных». Лица в звании-Б. занимали высшие должности
по гражданскому и военному управлению. Им поручалось управление главными приказами,
они назначались воеводами полков, управляли областями в качестве наместников и воевод,
вели дипломатические переговоры с иностранными послами. В случае выезда Из столицы царь
«приказывал боярам Москву», т. е. поручал им центральное управление на время своего отсут-
ствия. Б. сопровождали царя в поездках, участвовали во всех церемониях Государева двора,
назначались воспитателями («дядьками») наследников.
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Боярин

В XIV–XV вв., по мере складывания Русского централизованного государства, имуще-
ственные и политические права Б. ограничивались, происходили изменения в социальном
составе. С XV в. Б. – высшие чины среди служилых людей «по отечеству»,  участвовавшие
в заседаниях Боярской думы. Во 2-й половине XVI–XVII  вв. состав Б. сильно изменился,
многие знатные боярские роды пострадали в годы опричнины и послеопричные годы, другие
вымерли, третьи экономически ослабли. В XVI в. и особенно в XVII в. места Б. в высшем госу-
дарственном аппарате постепенно занимали представители неродовитого дворянства, возве-
денные в боярский чин родственники цариц (Стрешневы, Милославские, Нарышкины и др.).
так называемые «Б. по кике». В XVII в. большое значение приобрели нетитулованные Б. (А.Л.
Ордин-Нащекин, А.С. Матвеев и др.), выслужившие боярство. Отмена в 1682 г. местничества
сильно подорвала влияние боярства. Благодаря этим процессам происходило стирание разли-
чий между боярством и другими группами дворян, чему способствовала тенденция к слиянию
поместного и вотчинного землевладения, юридически оформленная в 1714 г. Звание «боярин»
было отменено Петром I в начале XVIII в. в связи с ликвидацией Боярской думы и реоргани-
зацией государственного управления.

БОЯРЕ БЛИЖНИЕ, знатные царские приближенные, придворные.

БОЯРИН ВВЕДЕННЫЙ, со 2-й половины XIV в. дворцовый судья, министр, род кани-
лера.

БОЯРЕ ПУТНЫЕ, или с путем, со 2-й половины XIV в. управляли отдельными отрас-
лями в княжеском хозяйстве и землями в составе княжеской вотчины, с городов и волостей
им за службу назначались особые доходы – «кормление».
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БОЯРЕ СВОЙСТВЕННЫЕ, т. е. состоящие в родстве с царицей, в свойстве с царем.

БОЯРСКАЯ ДУМА, 1) в Древней Руси совещание князей с близкими родственниками,
старшими дружинниками («княжими мужами», думцами), старцами градскими, представите-
лями духовенства и др. Она не имела постоянного состава, собиралась по мере надобности.
2) С XII в. вследствие наделения землей «княжих мужей» и их слияния с земскими боярами
стала думой князя и бояр. Она участвовала в обсуждении вопросов законодательства, внешней
политики, внутреннего государственного устройства, религии и т. д. (являлась советом вели-
кого князя с его вассалами, обладавшими определенной политической силой). Политическая
роль Б.д. в XII–XIV вв. значительно выросла в связи с увеличением боярского землевладения,
ростом привилегий бояр. 3) В Русском государстве конца XV – начала XVIII в. – сословно-
представительный постоянный орган аристократии при великом князе (царе) законосовеща-
тельного характера, обсуждавший вопросы внутренней и внешней политики.

Боярыня

В Северо-Восточной Руси в XIV–XV вв. в Б.д. входили бояре, ведавшие отдельными
отраслями (путями) дворцового княжеского управления (путные бояре), а также тысяцкий,
окольничий, дворецкий и другие лица княжеской администрации. Состав, права и компетен-
ция Б.д. не были строго определены законом. С начала XV в. членами Б.д. стали так назы-
ваемые «большие бояре», представители высшего слоя бояр, постоянные советники великого
князя, исполнители его наиболее важных поручений. С образованием Русского централизован-
ного государства Б.д. превратилась в постоянный совещательный орган при верховной власти.
В нее входили думные чины – бояре, окольничий, с начала XVI в. – думные дворяне, несколько
позже – думные дьяки. Преобладающее влияние в Б.д. принадлежало боярам из титулованной
знати – представителям княжеских фамилий. В эпоху сословно-представительной монархии
Б.д. осуществляла власть совместно с царем. Ее влияние было значительным и в работе Зем-
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ских соборов. Являясь высшим государственным учреждением, Б.д. не имела самостоятельной
компетенции, ее функции были неотделимы от функций государя, она олицетворяла высшую
исполнительную и судебную власть, была высшей апелляционной инстанцией.

В начале XVII в. Б.д. пыталась ограничить самодержавную власть царя с помощью кре-
стоцеловальной записи, взятой с царя Василия Шуйского в 1606 г. Не исключено, что какая-
то ограничительная запись была взята Б.д. с царя Михаила Федоровича.

В XVI и особенно в XVII в. состав Б.д. пополнялся центральной властью за счет менее
знатных лиц – родственников и приближенных царя: в ее ряды влилось большое количество
думных дворян, выдвинувшихся благодаря личным заслугам; увеличилось число думных дья-
ков (они представляли влиятельную прослойку приказной бюрократии). В начале XVII  в.
насчитывалось 30 членов Думы, а к концу века их число превысило 150 чел.

Б.д. работала довольно напряженно. Заседания обычно проходили ежедневно, бояре
съезжались «в первом часу после восхода солнца» и заседали до 5–6 часов вечера. Б.д. обсуж-
дала все вопросы обычно вместе с великим князем, а затем с царем; решение Б.д. в таких
случаях начиналось формулой: «царь указал и бояре приговорили», некоторые вопросы царь
решал без Б.д., другие Б.д. решала без царя, но по его поручению («бояре приговорили»); эти
решения утверждались царем. Б.д. контролировала деятельность приказов, назначала воевод.
В начале царствования Петра I количественный состав Б.д. уменьшился, из ее ведения были
изъяты наиболее важные дела, которые решались новыми сановниками, выдвинутыми Петром
I; число заседаний Б.д. резко сократилось. С образованием Сената в 1711 г. Б.д. была ликви-
дирована.

С X и до XVIII  в. Б.д. стояла во главе древнерусской администрации, была маховым
колесом, приводившим в движение весь правительственный механизм, она же большей частью
и создавала этот механизм, законодательствовала, регулировала все отношения, давала ответы
на вопросы, обращенные к правительству.

БОЯРСКИЕ КНИГИ (1627–1792), своды именных перечней по чинам членов Госуда-
рева двора (бояр, окольничих, думных дворян, думных дьяков, стольников, стряпчих, дворян
московских, жильцов, дворян городовых, начальных людей в полках и дьяков в приказах) с
упоминанием поместных и денежных окладов каждого лица, придачи к этим окладам, иногда
с объяснением, когда это последовало и за что; кроме того, встречаются заметки биографи-
ческого характера: время производства в чины, отметки о месте и роде службы, о различных
поручения, опалах, о физическом состоянии, смерти и др. Составлялись в Разрядном приказе
с начала XVII в. как сводные учетно-окладные документы. Всего известно 12 книг.

БОЯРСКИЕ СПИСКИ (до 1713 г.), именные перечни по чинам членов Государева
двора (бояр, окольничих, думных дворян, думных дьяков, стольников, стряпчих, дворян мос-
ковских, жильцов, дворян городовых, начальных людей в полках и дьяков в приказах) с крат-
кими пометами об их служебных назначениях, пожалованиях, местонахождении и пригодно-
сти к службе (перечислены те же лица, что и в Боярских книгах). Основной учетный документ
Разрядного приказа для высшего слоя русского дворянства. Появились во 2-й половине XVI в.
До 1667 г. велись в форме столбцов, затем тетрадей. С 20-х гг. XVII в. составлялись ежегодно и
имели две основные разновидности: «подлинные» (первоначальные), включавшие весь состав
Государева двора, и «наличные», фиксировавшие дворян; бывших в данный момент на сто-
личной службе. Сводились в Боярские книги.

БРИГАДИР (от фр. brigade – бригада, отряд), в России в 1722–1799 гг. военный чин V
класса, командующий бригадой из двух или трех полков.
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БРОННЫЙ ПРИКАЗ, известен с 1573 г. (до 1-й половины XVII в.), руководил изго-
товлением ручного, холодного и огнестрельного оружия (мушкеты, сабли, копья и пр.), а также
защитного снаряжения (брони, шлемы, панцири и др.).

БУГСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО , селилось по р. Южный Буг и охраняло границу по р.
Днестр в 1803–1817 гг. в составе трех полков. В 1817 г. было переведено в военные поселения,
объединено с двумя украинскими полками и преобразовано в Бугскую уланскую дивизию.

БУДОЧНИК, в XVIII–XIX вв. полицейский в российских городах, следивший за поряд-
ком (благочинием и чистотой) на улицах, в пределах, порученных его ведению, постоянно
находившийся в специальном домике – будке. Само название происходит от слова «будка» –
небольшого помещения, обыкновенно строившегося на перекрестке двух улиц, в котором
помещались два Б., сменявшие друг друга. В 1862 г. заменен городовым.

БУЛЫГИНСКАЯ ДУМА, в литературе – название представительного высшего зако-
носовещательного органа Российской империи, утвержденного Николаем II 6 августа 1905 г.
в соответствии с «Положением о выборах в Государственную думу» и «Учреждением Государ-
ственной думы» (манифест разработан министром внутренних дел А.Г. Булыгиным). Согласно
проекту, большинство населения (рабочие, военнослужащие, женщины и др.) не имело избира-
тельных прав. Б.д. так и не была созвана. Манифестом 17 октября 1905 г. была предусмотрена
законодательная дума (см. Государственная дума). От участия в выборах отстранялись жен-
щины, военнослужащие, учащиеся, многие народы с окраин империи. Лица, получившие изби-
рательное право, распределялись по сословному и имущественному признакам по особым раз-
рядам – куриям, для каждой ив которых были установлены особые нормы представительства;
предусматривалось создание трех курий – земледельческой, где преобладали дворяне, город-
ской, для крупных городских собственников, и крестьянской. Согласно проекту, на местах
образовывались губернские избирательные собрания, в работе которых участвовали предста-
вители соответствующих курий. Эти собрания должны были выбирать депутатов Думы. Насе-
ление, таким образом, получало возможность выбирать лишь выборщиков. Особенно сложной
и громоздкой была процедура избрания в Думу по крестьянской курии: сельские сходы выби-
рали своих делегатов на волостной сход (1 чел. от 10 дворов), волостные сходы – уполномо-
ченных на уездные съезды, а последние – выборщиков в губернские избирательные собрания.

12 декабря 1905 г. в дополнение к закону от 6 августа 1905 г. был обнародован указ, по
которому была создана четвертая курия – рабочая.

БУРГОМИСТР, глава городского управления, должность введена городской реформой
Петра I в 1699 г.; по Жалованной грамоте городам 1785 г. выбирался городским обществом
раз в 3 года.

«Так в старину назывались у нас определяемые по выборам городских обществ должност-
ные лица городского управления, председательствовавшие в магистратах и ратушах и отчасти
заменившие собою со времен Петра Великого прежних «земских голов». Бургомистры губерн-
ских городов считались зауряд в IX классе государственной службы, а уездных – в X классе, и
пользовались преимуществами этих классов, пока пребывали в должностях. Они избирались
на три года и получали жалованье из городских доходов» (13).

БУРЛАКИ, наемные работники в России в XVI–XIX вв., двигавшие речные суда воло-
ком с помощью бечевы и весел.

«По всей Волге судорабочие бурлаки идут ежегодно со вскрытием рек большими арте-
лями в низовые губернии, с лямками, для подъема судов бечевою. Старший из них водолив, он
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же плотник, отвечающий за под мочку товара; затем лоцман, дядя, правящий судном, шишка,
передовой в лямке, и двое косных, в хвосту, кои обязаны лазить на дерево, мачту, а при тяге
ссаривать бечеву; вывеска бурлака: ложка на шляпе» (В.Даль. Толковый словарь).

Б. становились главным образом оброчные крестьяне нечерноземных губерний.

БУРМИСТР (от нем. управитель), управляющий поместьем в России в XVIII–XX вв.
(до 1917 г.).

БУРМИСТЕРСКАЯ ПАЛАТА, начала функционировать с 1699 г.; первоначально вво-
дилась по желанию горожан, должна была ведать сбором налогов и исполнять судебные функ-
ции. Являла собой орган городского самоуправления; с введением Б.п. городское население
выводилось из под власти воевод. Возглавлялась бургомистром, должность которого с конца
1699 г. стала выборной.

БУТУРЛИНСКИЙ КОМИТЕТ , принятое в литературе название Комитета для выс-
шего надзора за духом и направлением печатаемых в России произведений. Создан Николаем
2 в 1848 г. для предотвращения проникновения революционных и либеральных идей в Рос-
сию. Осуществлял негласный надзор за литературой («цензура над цензурой»). На основании
доклада этого комитета Николай I запретил печатать в газетах подробные сведения о револю-
ционных действиях в Европе. Упразднен в 1855 г.
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В

 
«В ДОЛЖНОСТИ ГОФМЕЙСТЕРА (гофмаршала, егермейстера, шталмейстера)»,

придворное звание, присваивавшееся лицам, имевшим гражданские чины III–IV классов и
ниже (см. Табель о рангах).

ВАЛЬДМЕЙСТЕРСКИЕ КОНТОРЫ, государственные органы, ведавшие лесными уго-
дьями Русского государства. Упразднены указом от 30 декабря 1726 г. Смотрение за лесами
было возложено на воевод. В 1798 г. вальдмейстеры были переподчинены Адмиралтейств-кол-
легий. Вальдмейстеры жили за счет штрафов, взимаемых с населения, это вызывало значитель-
ные злоупотребления.

ВАРЯГИ, древнерусское название жителей Скандинавии. В русских летописях: 1) полу-
легендарные князья (Рюрик, Синеус, Трувор и др.); 2) купцы, торговавшие по пути из «варяг
в греки»; 3) наемники входившие в состав дружин русских князей в IХ – Х вв.

ВВОЗНАЯ ГРАМОТА, то же, что и послушная грамота, обыкновенно выдавалась в
случае утраты прежних документов на владение землей или в случае оформления за кем-либо
недвижимого имения в наследство.

ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ, родовой титул жены великого князя.

ВЕЛИКАЯ КНЯЖНА, родовой титул дочери императора и его внучки (дочери вели-
кого князя), сохранявшийся за нею до замужества.

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ (т.  е. большой, старший князь), 1) звание старшего князя дома
Рюриковичей, в Х-XIV вв. – титул, принадлежавший главам великих княжеств Владимирского,
Московского, Тверского, Рязанского, Нижегородского и др. Во-княжение В.к. оформлялось до
середины XII в. в кафедральном храме Киева и всей Руси – Софийском соборе. С конца XV в.
принадлежал только великим князьям Московским; с 1547 г. вошел в царский, а с 1721 г. –
в императорский титулы. В компетенцию В.к. в XIV–XV вв. входило издание распоряжений
законодательного характера, право назначения на высшие государственные должности, веде-
ние великокняжеского суда – высшей судебной инстанции. В.к. возглавлялись наиболее зна-
чительные военные походы. Он был «первым среди равных» (удельных князей).

Традиции настолько довлели над В.к., что, не имея возможности прекращения выделе-
ния уделов своим детям, он одновременно вел борьбу с самовластием удельных князей – своих
братьев. Во всех государственных делах В.к. координировал свои предложения с Боярской
думой, ставшей постоянным совещательным органом при нем. 2) Родовой титул членов импе-
раторской фамилии в 1797–1885 гг. – до правнуков императора включительно, после 1885 г. –
только сыновей и внуков (обращение «ваше императорское высочество»). 3) Часть полного
титула российского императора («великий князь финляндский» и пр.).

ВЕЛЬМОЖА, особа знатного рода и звания либо высокого сана; термин, состоящий из
наречия «веле, вельми», т. е. «очень», и глагола «мочь», т. е. тот, кто много может, кто имеет
большую силу в государстве и обществе; слово это всегда имело значение бытовое и никогда
не было юридическим термином.
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ВЕРВЬ, в Древней Руси сельская община, которая имела определенные территориаль-
ные границы, и ее члены были связаны круговой порукой.

«Название вервью произошло от древнего способа определения земельных границ
посредством обведения данного участка веревкою, вервием, или вервью».

ВЕРСТАНИЕ, в России в XVI–XVII вв. зачисление дворян, детей боярских и городовых
казаков на военную службу с одновременным назначением земельного (поместье) и денежного
жалованья (см. Новик, Поместный оклад, Поместный приказ, Разрядный приказ).

ВЕРХОВНЫЙ ТАЙНЫЙ СОВЕТ, высшее государственное учреждение России в
1726–1730 гг. Был учрежден «для важных государственных дел при императрице». Состоял из
присутствия и канцелярии. Формально Совет был совещательным органом при монархе, фак-
тически же решал все важнейшие дела внутренней и внешней политики. Почти всякое реше-
ние, принимавшееся Советом, проходило этап экспертной оценки в соответствующем ведом-
стве. В его подчинении находились Сенат, коллегии, Синод, а 3 верховные коллегии (Военная,
Адмиралтейская, Иностранная) фактически уравнивались в правах с Сенатом. Первоначально
обсуждался вопрос о разделении сфер компетенции между членами В.т. с, однако эта идея
реализована не была. Принятие решений в Совете осуществлялось коллегиально. С упразд-
нением Преображенской канцелярии в 1729 г. ее дела стали рассматриваться в В.т.с. После
смерти Петра I (1730) члены Совета решили посадить на российский престол Анну Иоанновну,
ограничив монархию (так называемая «затейка верховников»). Было решено заставить Анну
Иоанновну подписать «кондиции», которые отдавали в ведение В.т.с. право решать важнейшие
вопросы внешней и финансовой политики: своим именем объявлять войну и заключать мир,
вводить новые налоги. Новая императрица лишалась права производить в чины выше полков-
ничьего * а также назначать на высшие административные и придворные должности. Гвардия
и армия должны были находиться в ведении В.т.с. Анна Иоанновна подписала условия, но,
будучи осведомлена, что замыслы В.т.с. не вызовут поддержки у большинства дворян, разо-
рвала подписанные ею «кондиции» и Манифестом от 4 марта 1730 г. Совет был упразднен.

ВЕРХНИЙ ЗЕМСКОЙ СУД, сословный суд для дворян. Введен судебной реформой
1775 г.

ВЕРХНЯЯ РАСПРАВА, сословный суд для государственных, экономических, дворцо-
вых крестьян, ямщиков и однодворцев. Введен судебной реформой 1775 г.

ВЕСЬ, веска, сельцо, деревня в средневековой России.

ВЕЧЕ (от «вещать» – говорить, в летописи впервые упоминается под 997 г.), форма кол-
лективного волеизъявления, высшая власть в Древней Руси, народное собрание для обсужде-
ния и решения важных общих дел. Ведению В. подлежали вопросы войны и мира, призвания
и изгнания князей, выборы и смещение представителей администрации, судебного и военного
управления (посадников, тысяцких и др.), заключение договоров с другими землями и княже-
ствами, наделение землей и привилегиями, принятие законов. Вечевые собрания созывались
обычно по звону вечевого колокола по инициативе властей или самого населения, они не имели
определенной периодичности. Решения принимались без голосования, путем одобрения того
или иного предложения всех присутствующих криком. В. имело постоянное место сбора. Со 2-
й половины XIV 1-й половины XV в. В. – собрание городского непривилегированного город-
ского населения в моменты безвластия и безвременья. Причину упадка вечевого строя иссле-
дователи видят в расширении территории государства, когда личное участие каждого в реше-
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нии государственных стало невозможным, и в факте формирования сословий. К началу XVI в.
В. было повсюду упразднено.

ВЕЧНИК, в X–XIII вв. – участник веча; как правило, В. были лично свободные муж-
чины, способные носить оружие.

«Член веча, мирянин с голосом на сходке; депутат, представитель, выборный».

ВИДОК (от слова «видеть»), в Древней Руси свидетель-очевидец, упоминается в «Рус-
ской правде».

ВИКАРИАТСТВО, в Русской православной церкви несколько епархиальных приходов,
управляемых викарием по поручению правящего архиерея.

ВИКАРИИ (от лат. vicarious — заместитель), заместитель епископа, епископ без епар-
хии.

ВИРА, система денежных штрафов в пользу князя за уголовные правонарушения; откуп,
«цена крови». В. пришла на смену кровной мести.

Сам механизм сбора В. описан в «Русской правде». Например, если на территории
общины найден труп («голова») «княжого мужа» или «людина» (безразлично, разница в сумме
штрафа). Убийца («головник») должен быть найден силами этой верви. Если убийца не найден,
В. платит вервь. Это «дикая вира»: ее не платит убийца. С тем, чтобы поиски виновного общи-
ной продолжались, «дикая вира» выплачивалась в рассрочку. Если убийца – член этой верви
и находится налицо, но его не хотят назвать, общиной уплачивается та же «дикая вира»; если
его готовы выдать, В., т. е. собственно княжой штраф, «помогает» убийце платить вся община,
потому что до этого момента он участвовал во всех общинных платежах. Только «головниче-
ство», т. е. частное вознаграждение родичам убитого, платит головник; его размер не опреде-
лен, и власть им не интересуется. «Княжие мужи» оценены вдвойне, и в эту 80-гривеную В.
включено головничество. Вервь освобождается от уплаты «дикой виры» за убийство, совер-
шенное человеком, не ее членом, например, изгоем, купцом, дружинником
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