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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЦОЖШЧЕСКОГО СЫСКА В РОССИИ

План

I. Ш Отделение собственной В.И.В. канцелярии.
 2. Гении провокации ( Георгий Порфирьевич Судейкин )

" Сзященная друкина ". ____  ___
3. С .В. Зубатов и его полицейский социализм ".

Много и долго можно говорить о политическом снске. Зокрут 
его секретов ведутся тысячи споров, выстраиваются длинной ве
реницей догадки.

Что же представляет собой , в нескольких словах, полити
ческий сыск?

Зо-пеовых. это есть целенаправленное, контролируемое уп
равление государственными и иными делами.

Во-вторых, это система секретных служб, проводящих террор 
и репрессии, непредсказуемость которых ( человек не знает ког
да и за что его сделают жертвой ) превращает каждого подданного 
в марионетку в руках правителя.

В-третьих, это разветвленная сеть доносчиков, сексотов,
" стукачей ", море " сигналов ", подметных писем от " бдитель
ных граждан " и " доброжелателей ".

В-четвертых, это следственные изоляторы, камеры пыток, 
тюрьмы и лагеря, где добываются признания и " делаются деньги" 
для содержания тайной полиции.

В-пятых, это имитация сыска, фабрикация дел о подрыве го
сударственной безопасности.



В-шестых, это поток лжи и демагогии о " героях незримого 
фронта", " рыцарях без страха и упрека ", обладающих " чистыми 
руками, холодной головой и горячим сердцем ".

А все вместе это - образ жизни, скелет тоталитарного или 
авторитарно-де спотического государства.

Когда же в России родился политический сыск?
Его глубокие корни мы находим в Киевской Руси П в ., когда 

с пришлыми варягами попадают к нам упоминания об их администра
тивных и юридических структурах: гридь, вира,Тиун, ябетник .̂ За
тем, в московской Руси, в " укрепленных грамотах " великого кня
зя со служилыми людьми находим мы обязательство доносить, " где 
какого лиходея государя своего взведаю или услышу..." В АУТв. 
первый русский царь Иван ГУ Грозный вводит опричнину с особым 
войском, следственным аппаратом, камерами пыток, палачами.

Менее чем через сто лет царь Алексей Михайлович Романов 
повелел в Соборном Уложении Г649 г. смертью казнить за недоно
сительство о заговорах или других злых умыслах на государя. По 
" закону об извете" доносить надо было не только на изменника, 
но и на всех его родственников. Так за самовольный выезд за 
границу сыску и допросам должны_были быть подвергнуты оставшие
ся в России отец, мать, братья, дядья и другие, жившие с бежав
шим, родственники. Следователи подвергали пыткам е застенке не 
только ответчиков, но и изветчиков, то есть доносчиков. А это 
многих отпугивало доносить - не каждый мог выдержать "очищение 
тремя пытками" и сохранить первоначальные показания.

При Петре I в Г718г. в Петербурге возникла Тайная розыск
ных дел канцелярия, которая стала специализироваться на госу
дарственных преступлениях. Первым таким делом стало дело Алек
сея. С того времени за доносы стали платить, а значит появились 
и профессиональные доносчики. Власти стремились сохранить кадры 
секретных доносчиков, избегая оглашать их фамилии ( решение,Се
ната T7TI г. ) Ложный донос не вал к някяаятто фискала. А вот 
недоносительство указом императора от 28 апреля 1722 г. наказы
валось смертной казнью.

Священникам предписывалось сообщать о государственных прес
туплениях, услышанных во время исповеди. К середине Л У Ш  в. 
существующая система политического сыска деградировала, опустив
шись до разбора мелких склок, в виду которых стороны традиционно
АКлюче55ЩЙ .5 Jb_C£»u JB -Я лц,- ,.1.1 С- 125. _



" крыли " всех и вся русским матом, не взирая на личности. Ека
терина II попыталась модернизировать административные структуры 
политического сыска: вместо Тайной канцелярии появилась Тайная 
Экспедиция Сената. Подобные модернизации проводились периодичес
ки и в последующие 250 лет.

Создание 3 ишя 1826 г. Ш Отделения его императорского ве
личества канцелярии, ориентированного на политический сыск и 
слезку за действиями и мыслями всех жителей России, явилось тем 
рубежом, который отделил военно-бюрократическую систему управле
ния страной, созданную Петром I, от военно-полицейско- бюрокра
тической системы, отцом которой был Николай I.

Ни Преображенский приказ, ни Тайная канцелярия, ни сменив
шая ее в 1762 г. Тайная экспедиция не были монополистами поли
тического сыска: бесчисленные фавориты и сколь-нибудь видные 
чиновники жаждали превратиться в " ухо и око царское ". В 1802г. 
Александр I попытался привести в порядок полицейскую систему, 
создав особенную канцелярию Министерства внутренних дел. Наряд” 
с этим з 1807 г. был создан Комитет охраны общественной безопас- 
н'оти. В 1810 г. император утверждает Министерство полиции. В 
1815 г. главнокомандующий русской армии Барялай-де-Толли ршса- 
зал в каждом кавалерийском полку избрать по одному благонадежному 
офицеру и по пять рядовых, на которых было возложено наблюде
ние за порядком, отвод раненых во время сражения, поимку маро
деров и т.п. Так в России появились первые жандармы. В 1817 Г. 
в составе корпуса внутренней стражи были утверждены жандармские 
части, подчиненные оберполициейстераи или гарнизонным команди
рам. В результате только в столице находилась тройная полиция: 
в Министерстве внутренний дел, у военного генерал-губернатора 
графа М.А.Мялорадовача и у графа А.А.Аркчеева.

Додосная разношерстность надзора приводила к полнейшей 
бессмыслице. Профессиональные сыщики занимались преимущественно 
сплетнями, и глава столичной полиции граф Милорадович узнал о 
заговоре, охватившем всю страну, только будучи смертельно ра
неный бунтовщиком Каховским 14 декабря 1825 г.

Таким образом, непосредственным поводом образования Щ Отде
ления явилось восстание декабристов. В новом органе политичес
кого сыска было сосредоточено все управление полицией и корпусом 
жандармов. Начальником Ш Отделения и шефом жандармов стал
А.х.Бенкендорф. Он стал приглашать к сотрудничеству представите



лей столичного и провинциального дворянства, создавая тем самым 
образ благородного и чувственного полицейского в голубом мунди
ре. Если старый тип полицейского - сыщик, роющийся в грязных 
мелочах, хвастающийся знанием семейных тайн, ищущий случая при* 
допиться к каждому по любому пово.ду, то жандарм новой сколы 
- образец учтивости, которому начальство рекомендовало " утирать 
слезы несчастных, отвращать злоупотребления власти, а обществу 
содействовать быть в согласии ".

Само по себе Ш Отделение было учреждением о? сравнительно 
небольшим аппаратом. В 1828 г. его штат состоял из 16 человек, 
обслуживавших четыре экспедиции:

1-я экспедиция - все политические дела и сведения о лицах, 
состоящих под полицейским надзором;

2-я экспедиция - раскольники, сектанты, фальшивомонетчики, 
уголовные убийства, места заключения, крестьянский вопрос;

3-я экспедиция - иностранцы;
4-я экспедиция - кадровые вопросы, переписка о " всех во

обще происшествиях ", почалэгония и т.п.
В 1828 г. к кругу деятельности Ш Отделения прибавилась 

театральная цензура, выделенная в 1842 г. в пятую экспедицию.
К середине XIX в. Ш Отделение имело штат в 40 человек. На мес
тах политическим сыском ведали жандармские управления.

Надо отметить, что за весь период от восстания декабрис
тов до петрашевцев в активе Ш Отделения не было сколь-нибудь 
крупного и серьезного дела, поэтому органы политического сыска, 
чтобы показать императору свою необходимость, старались раздуть 
то немногое, что находили.

Единственной формой проявления общественного движения в: 
первые годы царствования Николая I была литература. С самого 
начала своего существования Ш Отделение начало надзор над ли
тературой. жандармы применяли два метода: жесткая цензура и 
литературный шпионаж. Цензоры являлись агентами. Ш Отделения 
и были обязаны сообщать о всех вольнодумных авторах.

В России были только официальные а официозные газеты. В 
журналах помещались абсолютно благонамеренные политические 
статьи. Справедливости ради отметим, что несмотря на огромное 
количество запрещений статей и произведений, их авторы пресле
дованиям практически не подвергались, Ш.Отделение охотно прини
мало в число своих агентов литераторов. То выполняли функции



литературных шпионов и должны были сигнализировать об обществен
ных настроениях различных кругов.

За всю историю Ш Отделения иохно выделить лишь три круп
ных литературно-политических дела:

д е л о  Ч а а д а е в а ,  который в своих ” Философических 
письмах " представил Россию как страну без истории, без долга, 
без закона, без правды, страну, которой не коснулась, якобы, 
цивилизация; он был объявлен сумасгаецшик,

р а с п р а в а  н а д  Л е р м о н т о в ы м  за стихо
творение 1837 г. на смерть Пушкина; правда, сосланный на Кавказ 
поэт вскоре вернулся оттуда стараниями родственников и рассчи
тался с жандармами строками :

" Прощай, немытая Россия,

Страна рабов, страна господ.

И вы, мундиры голубые,

И ты, им преданный народ "•

д е л о  о в ы п у с к е  1-г о т о м а  с б о р 
н и к а  " С т о  р у с с к и х  п и с а т е л е й "  (1839), 
в котором были напечатаны три рассказа декабриста А.А.Бестуже
ва, подписанные его полной фамилией, а не псевдонимом " Марлин- 
ский ", да к тому же был помещен его портрет.

В целок, в это время работа с литературой не требовала от 
жандармов больших усилий. Но как только с конца 40-х годов ИХв. 
литературная жизнь оживилась, а публицисты овладели тонкостя
ми " эзопова " языка, жандармы, поняв происшедшую перемену, 
предпочли отдать это, ставшее хлопотным, литературное дело в 
руки цензурному комитету, оставив за собой надзор и возможность 
уличать цензоров в их оплошностях.

Другим важным направлением деятельности Ш Отделения была 
борьба с бюрократизмом. Самое удивительное - жандармы подверга
ли резкой критике всю государственную систему. Но ни показатель
ные процессы, ни наказания не могли остановить нарастающий бю
рократизм аппарата. Поняв тщетность своих усилий в борьбе с 
этим пороком, Ш Отделение оставило в покое чиновников низшего и 
среднего звена, непосредственно с ним не соприкасавшихся.



Большое внимание столпы политического скска уделяли анали
тической работе, подготавливая ежегодные отчеты о нравственно
политическом климате в стране. Уже с конца 30-х годов жандармы 
стали высказываться за необходимость отмены крепостного права. 
Пенкендорф, обращаясь к царю, отмечал, что " крепостное состоя
ние есть пороховой погреб под государством ". Интересы полицей
ской безопасности государства привели жандармов к выводу о необ
ходимости освобождения крестьян. В 1837 г. Ш Отделение обрати
ло внимание на рабочий вопрос. Решительно преследуя рабочих 
бунтовщиков, оно выступило в то же время инициатором некоторой 
" социальной " профилактики. Недаром в середине 30-х годов 
был принят 1-й фабричный закон.

Необходимо также упомянуть о заграничной работе ( шпионаж)
Ш Отделения. Началась она в начале 30-х годов, когда в Герма
нию, Австрию, Францию были направлены специальные чиновники 
" с целью стараться противодействовать революционному духу". 
Первым заграничным шпионом стал Яков Толстой, действующий в 
Париже и разоблаченный в 1848 г. В функции заграничной агенту
ры входило наблюдение за русскими эмигрантами-революционерами, 
изучение на месте положения дел в той или иной стране, формиро
вание общеегзэнного мнения за границей в пользу России, вербов
ка новых надежных агентов. В целом заграничная деятельность 
Ш Отделения носила довольно кустарный характер.

Активизация сыскной деятельности Ш Отделения приходится 
. на последние 15 лет существования этого ведомства. В 1866г. 
после покушения Д.В.Каракозова на царя Александра П шефом жан
дармов стал граф Петр Андреевич Шувалов. В лице Ш Отделения 
Россия впервые обрела класкческий орган политического сыска 
со всем присущим ему антуражем: жесткая централизация,. " благо
родный рыцарь-сыщик ", жесткая цензура внутри страны, зарубеж
ная агентура, купленная пресса, превентивное вторжение'в мысли 
и намерения человека и, наконец, доносительство и провокации. 
Расцвет последних приходится на другой период в истории поли
тического сыска в России - период судейкинщины и дегаевщины.

Убийство народникачи-террористами императора Александра П 
I марта 1881 г., привело к тому, что страна получила новую, 
основанную на провокации, полицейскую систему. Появилась целая 
когорта мастеров политического сыска, вокруг которых кишели 
сыщики помельче. Во главе этого сыскного полчища стоят 32-лет-



ний жандармский подполковник Т.П.Судейкин. Умный, предприимчи
вый, ловкий, он создал свою систему вербовки революционеров на 
службу тайной полиции: выдавая себя за либерала и радикала, он 
добивался от революционера одной уступки, другой и постепенно 
ставил его в безвыходное положение. Многим революционерам он 
давал свободу, деньги, ничего не требуя взамен. Это создавало 
в среде террористов атмосферу подозрительности, недоверия и 
дедарализовывало их ряды.

Провокация как система глубоких политических диверсий с 
целью расшатывания революционных партий изнутри стала одной из 
глазных забот жандармов.

Летом 1881 г. в ответ на убийство царя была создана " Свя
щенная дружина " - тайное общество по искоренению крамолы. В 
нее вошли 729 человек из высшего света. " Дружина ” создала в 
октябре 1881 г. " Добровольную охрану" для защиты августейших 
особ. Только в Москве насчитывалось около 15 тыс. " доброволь
ных охранников ". Сама же ” Дружина " старалась проникнуть в 
революционный лагерь и дезорганизовать его. Обладая огромным 
капиталом ( фонд в 300 тыс. р. ), " Священная дружина " созда
ла три агентурных заграничных сети. В Женеве " Дружиной " изда
вались провокационные газеты : " Правда " - якобы от имени ре
волюционеров и " Вольное слово" - ялобы от имени либералов.
Были попытки организовать покушения на П.А.Кропоткина и Л.Н.Гарт- 
мана. Организация эта была энергичной, но бестолковой. Ее по
дозрительность не знала предела. Она путалась в ногах у депар
тамента полиции, стремясь конкурировать с ним, флиртовала с 
аферистами и темными личностями, которые ей за большие деньги 
продавали секреты полишинеля. Из тайной эта " Дружина " вскоре 
стала известной всему обществу и попала на острый язык " коро
ля " сатиры М.Ё.Салтыкова-Щедрина, который называл ее не ина
че как " Клуб недремлющих лоботрясов " или " Общество частной 
инициативы спасения . Руководство " Священной дружины * не по
ладило с К.П.Победоносцевым. В итоге, в январе 1883 г. она пере
стала существовать.

Деятельность " Дружины ■ оставила глубокий след в истории 
политического сыска, заложив в него новую традицию создавать 
самодеятельные организации реакционных сил, начиная от " Всена-
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родного русского союза " ( I861-1882 гг. ) и черносотенного 
" Союза русского народа " ( I9Q5 г. ) н кончая современными 
надионал-патриотическими организациями, возглавляемыми отстав
ными генералами и тайными агентами КГБ.

Правительство Александра Ш приступило к организации широ
ко разветвленной постоянной заграничной агентурной сети, кото
рая была создана в июне 1883 г. и с успехом функционировала до 
последних дней существования императорского правления-. Париж и 
Женева стали центрами заграничной агентуры. Объясняется это тем, 
что именно эти города стали средоточием русских революционерэв- 
" нигилистов ". Во главе заграничной агентуры 18 лет ( 1884 - 
1902 гг. ) стоял П.И.Рачковский - общепризнанный мэтр и вдохно
витель политического сыска. Агентура за границей действовала 
очень изобретательно и разнообразно: повседневная слежка, мел
кие провокации, крупные диверсии. В 1886 г. в Женеве русская 
агентура организовала налет на типографию " Народной воли " и 
полностью ее разгромила. Этот налет не имел аналогов в прак
тике европейских политических полиций.

Итак, правительство Александра Ш боролось против револю
ционно-террористическо- нигилистического движения изо всех 
сил и всеми средствами. Полицейский надзор, доноса, обыски, 
ареста, административные высылки, суды, шпионаж, провокации, 
самодеятельные реакцирннве организации составили сложившуюся 
в то время систему " белого террора ". Но искореняя крамолу в 
лице террористов-нигилистов, российское правительство в 80-х - 
начале 90-х гг. не обратило должного внимания на новую опас
ность. Уже началось повальное увлечение в среде русской интел
лигенции ■ теорией немецких ученых-философов К.Маркса и Ф.Энгель
са. Первым, осознавшим опасность этого нового веяния для Рос
сии, был начальник московского охранного отделения Сергей Ва
сильевич ЗуОатов.

В 1886 г. агентурная сеть московской с гранки пополнилась 
23-летним умным, обаятельным, интеллигентным, энергичным и 
бескорыстным человеком, которому суждено было сыграть важ
ную роль в истории российского политического сыска. Этим чело
веком был С.В.Зубатов.

Краеугольным камнем в идеологической системе С.В.Зубатова 
являлась " верховная власть с веками укрепленным авторитетом". 
Кредо Зубатова заключалось в примирении и уравновешивании бо



рющихся сил. Однако, как это неоднократно случалось на россий
ской почве, все добрые начинания давали противоположный резуль
тат:

он мечтал о слиянии монархии с народом, а на практике на
родная масса все более и более сливалась с радикальной интел
лигенцией;

он мечтал дать простор ( * развязать " ) общественным силам, 
но в силу своей должности вынужден был бороться даже с такими 
движениями, которые сам считал абсолютно безвредными;

он считал, что надо укротить нахально ведущую себя буржу
азию, но вот начиналась забастовка и ему, представителю монар
хической зласти, приходилось вставать на защиту интересов 
" гордой и нахальной"буржуазии, а истинных рабочих-монархистоз 
высылать из Москвы.

В таком вот кошмарном разладе монархической идеи и монар
хической действительности родилась у Сергея Васильевича идея 
легальных общественных движений. Уже в 1894 г. обратил он вни
мание на первые шаги и успехи московской социал-демократии. Зу- 
батов начинает работу по созданию агентуры в ее рядах. Для это
го  он часами просиживает за чаем с арестованными "марксистами", 
ведет с ними беседы, выясняя для себя моральный облик, степень 
убежденности, удельный революционш'й вес своих партнеров. Из 
этих бесконечных бесед начальник московской охранки понимает, 
что столкнулся с явлением принципиально новым. Зубатов решает 
в борьбе с марксизмом упор делать не на аресты активных стачеч
ников, а на выяснение и устранение поводов к неудовольствию 
рабочих. Поддерживающий Зубатова обер-полипмейстер Д.i.Тренов 
устанавливает порядок, по которому московская полиция принима
ет от рабочих заявления, касающиеся нарушения порядка и благо
устройства на фабриках и заводах. Таким образом московские жан
дармы демонстрируют отеческую заботу об экономических нуждах 
рабочего класса, карая в то же время любую политическую агита
цию.

В 1899 г. выходит указ об усилении полиции на фабриках и 
заводах. Но Зубатов понимает, что никаким закручиванием гаек 
рабочий вопрос не решить - “котел" вот-вот лопнет. Нтобы выпус
тить пар, он предлагает " развязать общественные силы ", предо
ставив им определенные возможности для свободной игры интере
сов. Раз царь надпартиен и не заинтересован по преимуществу ни



в одном сословии, то рабочие могут получить все от царя и его 
правительства. Рабочее движение должно стать профессиональным, 
но не революционно-марксистским.

Зубатов предлагал путь, по которому уже пошло рабочее дви
жение многих стран и в течение нескольких десятилетий добилось 
впечатляющих результатов. То что было принято в советской исто
риографии называть " зубатовщиной " являлось ни чем иным как 
попыткой пересадить на русскую почву английский тред-юнионизм.
А ведь даже самые ярые его критики давно вынуждена забросить 
тезис об относительном обнищании английского рабочего класса, 
а об абсолютном не вспоминают и подавно. Кроме того, тред-юни
оны отлично вписались в политическую систему Великобритании, 
способствуя гуманизации общественных нравов. Зубатов совершенно 
справедливо отвергал название своей идеи " как полицейский со
циализм " С социализмом она боролась, защищая принципы част
ной собственности... и ее экономической программой был прогрес
сирующий капитализм, в формах более культурных и демократичес
ких"* Рабочий класс, по его мнению, должен был занять прочное 
место среди существующего строя, стать одним из его органов, а 
не его разрушителем и могильщиком.

Так что идея Сергея Васильевича Зубатова несла в себе боль
шое рациональное зерно, если бы не традиционная политика .правя
щего слоя, покоившаяся на отрицании компромиссов с рабочим дви
жением и видевшая во всяком удовлетворении требований рабочих 
поблажку, воспитание притязательности, р а з н у з д а н н о с т и .

В 1902 г. Зубатов приступил к образованию рабочих кружков, 
которые были враждебно настроены по отношению к резолюции и ее 
вождям. В сознание рабочих внедрялась идея, что они могут до
биться своих целей без социалистов, мирным путем, а власть по
может им в этом. Движение разрасталось, его успех был очевиден. 
1902 г. был годом апогея зубатовских организаций.

В 1903 г. в Петербурге было создано " Общество петербург
ских рабочих ". В то же время посланный в Одессу организовать 
легальное рабочее движение Шаевич ускользнул из Поля зрения 
наблюдавшего за легализацией начальника Одесского охранного от
деления Васильева и втянул организованных им рабочих в круп
ную забостовку летом 1903 г., во время которой пролилась рабо
чая кровь, что конечно же было на руку и социал-демократам, и
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правым консерваторам, одинаково недовольным политикой Зубатова. 
Российское высшее чиновничество, тесно связанное с предприни
мательскими кругами, повело настоящую атаку на С.В.Зубатова, и 
он был уволен в отставку. Его увольнение отрицательно сказалось 
на легализации рабочего движения. Теперь оно пророчилось в жизнь 
казенно, уродливо и совершенно не так, как мыслил ее вдохнови
тель и организатор. Небольшой опыт разрешения рабочего вопроса 
на местах, накопленный Зубатовым, был уничтожен. Для професси
онального русского рабочего движения не нашлось в нужный момент 
общенационального, надпартийного, свободного вождя. Правитель
ство также не выделило из своих рядов реформатора. Сам Зубатов 
хотел привлечь на эту роль Витте, но тот не имел ни интереса 
к рабочему еопросу, ни его знания и понимания.

Ненавидимый революционерами, непонятый обществом, отверг
нутый правительством, Зубатов уехал в ссылку во Владимир, про
должая оставаться идейным и стойким монархистом.

Мы рассмотрели только несколько страниц из истории поли
тического сыска, которые соответствуют его становлению в России. 
Зрелость же политического сыска приходится на время господства 
коммунистического тоталитарного режима, когда была создана страш
нейшая карательная машина ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-ХГБ. Именно оовет- 
ская"тайная полиция" представляла собой истинный исполнительный 
аппарат коммунистического режима, посредством которого прово
дились в жизнь все приказы партийного руководства.

Обобщая сказанное, можно придти к выводу - с разрушением 
тоталитарного государства политический сыск должен быть уничто
жен.
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Н.Ф.Б а н н и к о в а

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

План

1. Истоки.народного представительства в России.
2. Деятельность Государственной Душ.
3. Заключение.

Парламентам г - - это такое социально-политическое устрой
ство, которое базируется на утверждении конституционного про
цесса в интересах общественных групп и социально-политических
сил.

Парламентаризм представляет собой не только форму, но и 
совокупность демократических методов управления государством. 
Важнейшим условием его развития является экономическая и инди
видуальная свобода, защита прав человека, равноправие наций и 
народов, политическая культура, высокие .духовные и нравственные 
ценности.

0 п̂арламентаризме следует говорить лишь в связи с демокра
тическим правлением. Демократическая система отличается от дру



гих систем правления прежде всего наличием в ней политической 
конкуренции. Носители политической власти узаконены с помощью 
регулярных, всеобщих, тайных и свободных выборов, в которых учас
твуют партии с различными программами и целями, что дает возмож
ность смены правящей партии. Гарантия прав человека и гражда
нина ограничивает государственную власть и содействует разви
тию плюралистических структур, необходимых для предоставления 
воли народа и его различных интересов в структурах власти.

Демократия - это и правовое государство, и разделение влас
тей, защита прав меньшинства, предотвращение государственного 
произвола и ограничение влияния отдельных носителей власти.

В представительных демократиях, как при парламента, так и 
при президентской форме правления, народ осуществляет власть 
не прямо, а паредает ( делегирует ) ее органам, действует от 
их имени. Великобритания считается родиной парламентской формы 
правления - наиболее распространенного типа конституционной 
системы.

Что же из себя представляет русский парламентаризм? Как 
он возник и развивался?

Народное представительство, как элемент государственного 
управления, зарождалось на Руси еще в княжеский период в I  ве
ке. Несмотря на значительный общественный вес князь в Киевской 
Руси, по мнению историка И.Я.Фроянова, все же не стал подлин
ным государем. Дело в том, что приезжая в ту или иную волость, 
князь должен был заключать " ряд я договоров с народным собра
нием - вечем. А это значит, что он превращался , в известном 
смысле, в общинную власть, призванную блюсти интересы местного 
общества.

Противоречивость княжеской политики отражала противоречия 
действительности Руси Х1-Х11вв., когда несмотря на имуществен
ное неравенство и социальную дифференциацию, процесс классообра- 
зования на завершился, и общество не стало антагонистическим, 
ибо подавляющая масса населения состояла из свободных общин
ников, чье хозяйство доминировало в экономике Киевской Руси.

Переходный период от родового строя к феодальному выразил
ся и в сохранении значительной роли народного собрания - веча.
Оно ведало вопросами войны и мира, распоряжалось княжеским сто
лом, финансовыми и земельными ресурсами,входило в обсуждение 
законодательства, смещало очередную администрацию. По наблюде



ниям И.Я.Фроянова, вече в Киевской Руси встречалось во всех 
землях - волостях. Состав его был демократическим. Народные 
собрания не обходились и без племенной знати: князей, бояр, 
богатых купцов, церковных иерархов. Нередко они руководили вече
выми собраниями. "Но руководить - не значит господствовать. Древ
нерусская знать не обладала достаточными средствами для подчи
нения веча.

С помощью веча, бывшего верховным органом власти городов- 
государств на Руси второй половины XI- начала XIII в.', народ 
влиял на ход политической жизни в желательном для себя направ
лении.

Эту важную роль народа в управлении государством И.Я.Фро- 
янов объясняет военной организацией Киевской Руси. Рядовое насе
ление Руси было вооружено. Именно народные ополчения решали ис
ход сражений. Влияние княжеской дружины было существенным, но 
не определяющим. Ополчение подчинялось не князю, а вечу. Таким 
образом, полновластие рядового населения Руси ка вече опиралось 
на военную мощь народа. Участие в военных действиях боеспособ
ного населения припятствовало его угнетению и процессу классо- 
образования.

Город выступал средоточением вечевой жизни. Свободолюбие, 
демократизм и коллективизм являлись отличительными свойствами 
характера русского человека еще во времена Древней Руси. Види
мо не случайно декабриста в своих планах переустройства русско
го общества отводили свободолюбивым, демократическим и общин
ным традициям народа существенное место.

Наиболее активную роль играло вече в Новгороде. Все важ
нейшие вопросы государственной жизни, Еключая и приглашение 
князей, в Новгороде решало вече. Власть в Новгороде была в ру
ках бояр. Бояре стремились занять все главнейшие выборные долж
ности. Главой новгородского правительства был посадник. До кон
ца XIII река он избирался сначала на не.ограниченный срок, а 
затем -  на год. Он председательствовал на вече, возглавлял 
вместе с князем новгородское войско," вершил суд.-Имя его стояло 
в международных договорах. Посадников избирали на вече исклю
чительно из бояр. Даже, архиепископа избирали на вече.

Под звон колоколов.сходились в Новгороде и Пскове, а потом 
и в других городах кители, чтобы обсудить жгучие вопросы. На ве
чах решались вопросы: призывать или изгонять князей, начинать



ли военные походы, заключать ли мирный договор, увеличивать раз
мер податей и т.п. Есть сведения об участии веча в законодатель
ном уложении, в судебной деятельности. Решения принимались еди
ногласно. Компромисс достигался путем взаимных уступок, но пос
ле горячих споров, а иногда и кровопролитий. На эти собрания 
могли приходить только свободные граждане. После завоевания 
Руси монголами вече практически отмирает.

3 ХУ веке конфликт между Москвой и Новгородом заканчивает
ся падением ” республиканского строя ", хотя многие из неприви
легированного населения Новгорода были за идею единовластия, 
полагая, что сильная власть способна справиться с боярским само
властием. И все-таки верность вечевым традициям была сильна на
столько, что во времена борьбы за сохранение политической само
стоятельности Новгородской республики большая часть простых 
новгородцев поддерживала противников Москвы, а только после 
тяжелой осады Новгорода в 1477 г. прозвучали ставшие крыла
тыми слова,великого князя: "... вечу колоколу не бити, посад
нику не быти, а государство все нам держати..."

Республиканские традиции оказались очень живучими - из 
чувства преемственности вызревала и вера в свое национальное 
бессмертие.

Б ходе объединения страны власть московских государей уси
лилась, но не стала неограниченной: монарх делил власть с арис
тократией. " Царь указал, а бояре приговорили ", - по этой фор
муле принимались в ХУ1 веке законы, решались вопросы войны и 
мира.Через Боярскую .думу знать распоряжалась делами в центре, 
она контролировала и все местное управление.

ХУ век - время образования Русского централизованного го
сударства, отмеченное созданием первого крупного общерусского 
закона - Судебника 1497 года. Но уже в начале ХУ1 века Русское 
государство вступает в новый исторический период - период сос- 
ловно-представительнсй монархии, отмеченный рождением Стоглава - 
- сборника постановлений Церковно-земского собора, состоявшего
ся в 1551 году в Москве.

ХУ - ХУ1 века представляют особый интерес с точки зрения 
формирования российского законодательства в эпоху складывания 
централизованного государства на Руси. Земские соборы - наибо
лее характерный институт феодального государства.



Сопротивление нашествию восточного соседа сплотило разроз
ненные русские земли. Создается Московское государство. В силу 
огромных пространств и перемещения властных полномочий в поль
зу боярского сословия появляется необходимость в представитель
ных формах, но не столь многочисленных,как вече. Таким и стано
вится Земский собор, который играет совещательную роль. Но учас
тие в соборе .для членов его было обязанностью, До своей сути 
Земский собор был совещанием правительства с доверенными лица
ми. В него входили аристократы, представители высшей администра
ции, руководители приказов, церкви ( или освященного собора ), 
столичного и провинциального дворянства.

Земский собор был созван Иваном 1У в 1566г. для обсужде
ния вопроса о продолжении войны с поляками. Особое влияние Зем
ский собор приобрел в Смутное время. В первой половине ХУП ве
ка довольно часто собирались Земские соборы. В дальнейшем укре
пившаяся самодержавная власть для решения важнейших государствен
ных вопросов обходилась уже без созыва соборов, ограничиваясь 
иногда совещаниями с представителями отдельных сословий. Послед
ние соборы состоялись в 1648 - 1649, 1651 - 1653 ГГ. Отмирание 
Земских соборов было одним из проявлений перехода от сословно
представительной монархии к абсолютизму.

К концу ХУ1 столетия в собор стали избирать по сословиям 
( бояре и дворяне, торговые люди, посадские ). В 1613 г. Зем
ский собор избрал на царство Михаила Федоровича Романова. На 
Земских соборах решались различные вопросы,в том числе и о 
наложении податей. Одним из последних решений в 1653 г. было 
принятие Малороссии под подданство России. К ХУШ веку Земские 
соборы как форма управления отмирают. Дворянский класс - глав
ная опора царской власти - был очень тесно с нею связан. Посте
пенно на местах создается система воеводского управления, кото
рая свела на нет значение старых земских миров. Практически не 
успев развиться, эта форма народного представительства £ сослов
но-представительная ) исчезла.

Петр Великий сосредоточил в своих руках и юридически, и в 
действительности абсолютную неограниченную власть, устранив те 
два учреждения ( патриаршество и боярскую дуацу }, в которых так 
или иначе могли проявляться противодействия самодержавию.

После смерти Петра начинаются попытки высших слоев родовой 
придворной аристократии и чиновников ограничить власть тапера-



тора. Например, князь Д.М.Голицын предлагал возвести на престо,” 
малолетнего великого князя Петра Алексеевича, поручив правлеййе 
императрице Екатерине вместе с Сенатом. Это сказалось в учреж
дении Верховного Тайного совета после избрания Сенатом, Синодом 
и генералитетом Екатерины I.

Были попытки ограничить власть Екатерины II - Н. И. Панин 
после ее восшествия на престол представил ей проект учреждения 
Сената и реформы Сената ( проект был написан Д.И. Фонвизиным ).
Д. Фонвизин и Н. Панин находились под влиянием принципов швед
ского государственного строя. От осуществления этого проекта 
Екатерина II  отказалась. Хотя Екатерина II про себя говорила, 
что в душе республиканка и деспотизм ненавидит, но пришла к 
убеждению, что " .для блага русского народа абсолютная власть 
необходима!;

Молодой Александр I ,  еще не ступив на престол, намеревался 
постепенными реформами дать народу свободную конституцию с на
родным представительством. Но.все это осталось только в проек
тах. И только лишь в конце царствования Александра II  вновь воз
никли предложения о необходимости привлечения к разработке кресть
янской реформы сведущих лиц с совещательными правами,не нося
щие строго конституционного характера, но почему-то так понят
ные общественному мнению.

В начале ХУШ века появляется новая форма государственного 
управления - Сенат, через который царь Петр I проводит необхо
димые законы. Но Сенат был формой совмещения исполнительной и 
законодательной власти. Практически представительная власть от
сутствовала. " Самовластвующий монарх никому на свете о своих 
делах ответу дать не должен," - говорилось в Воинском Уставе.

В ХУШ веке вообще сложилась общеевропейская система абсо
лютных монархий, в которой не было места волеизлиянив народа. 
Инструментом власти стали армия, Тайные Советы, репрессивные 
органы. Заговоры против государей, революции и восстания явля
лись реакцией на невозможность влиять на правителей или устра
нять их от власти.

В начале XIX века в годы правления Александра I  в кругах^ 
близких к престолу5 появляется идея о создании Конституции, в 
которой нашлось бн место и народному представительству. Проект 
Конституции, в которой сочетались законодательная деятельность 
государя и избранной Государственной Думы, был подготовлен



М.М.Сперанским. Но история распорядилась по другому. Конститу
ционную реформу приостановили ( 1812 г. ). Активные конститу
ционные брожения усилились в 1813 г., но они напугали императо
ра, к на конституционные реформы он не пошел, хотя идеи народ
ного представительства лучшими российскими умами .разрабатывались. 
Tot,у пример проекты П.Пестеля и Н.Муравьева и другие.

М.М.Сперанским была детально разработана структура орга
нов самоуправления, которым предстояло, потеснив структуры бюро
кратические, органично сосуществовать с ними, совместно работая 
на благо России; Наряду со старой административной системой на 
всех территориальных уровнях - в волостях, уездах, губерниях - 
должны были быть созданы единообразные выборные органы - думы. В 
думских выборах, проводимых на основе имущественного ценза, дол
жны были принимать участие представители всех сословий, за исклю
чением крепостных крестьян. Эти душ собирались один рая в три 
года. Думы выбирали бы правление, которое контролировало мест
ные доходы и расхода, выдвигало своих представителей в " выше
стоящую думу ”. Венчала эту' систему Государственная Дутла, кото
рая представляла интересы населения всей страны и имела законо
дательные функции; В результате должно было возникнуть желаемое 
равновесие между удовлетворением го сударс тве иных нужд и народ
ных потребностей, которое совершенно отсутствовало в деятельнос
ти самодержавно-бюрократического аппарата. Хотя этот план и не 
был осуществлен, он играл особую роль в борьбе за преобразова
ние Российского государства; ’

Первое отражение этот план имел в " Положении о губернских 
и уездных земских учреждениях", получившем законную силу в ядаа- 
ре 1864 г. Эта реформа была очень ограниченная, но все же впер=- 
вые в истории России предоставлялась возможность для реальной 
самостоятельной деятельности населения, деятельности в собствен
ных интересах. Земская деятельность должна была стать первым 
звеном на пути становления представительного правления:' прежде 
чем добиваться введения Конституции, нужно было научиться своими 
силами решать местные проблемы. И несмотря на недостатки своей 
организации, земство показало себя вполне жизнеспособным. Под 
руководством либеральных деятелей многие земства не без успеха 
пытались решать местные хозяйственные проблемы.

Создав систему, которая могла бы стать полезной для госу
дарственной деятельности оппозиционных сил, власть сама же в



скором времени извратила ее и тем самым скомпрометировала . Кру
шение веры в возможность мирного перехода к новому строю было 
чревато революцией.

Активный поиск создания конституционного устройства, где 
нашлось бы место народному представительству, начинается в на
чале XX века. Абсолютная монархия как форма правления уже меша
ет развитию государства - это сознает большинство в обществе. 
Возникает идея созыва Учредительного собрания, избираемого пу
тем всеобщего равного прямого и тайного голосования.

6 августа 1907 г. под напором революционных событий в Рос
сии император Николай II издает манифест, которым в системе дер
жавной власти утверждалась Государственная Дума. " Ныне, - гово
рилось в.Манифесте,, -.настало время призвать выборных людей от 
всей зеадн руссддй к постоянному и деятельному участию в состав
лении задонов, включая для сего в состав высших государственных 
учреждений особое законоеовещательное_установление, коему предо
ставляется предварительная разработка законов, обсуждение зако
нодательных предложений и рассмотрение росписи государственных 
доходов и расходов. " Но этот документ был запоздалым, поэтому ! 
его критиковали и слева и справа: одни - за угрозу самодержавию, 
а другие-за сделку помещиков и буржуазии против народа. 27 апре
ля в Таврическом Дворце открылось первое заседание Думы.

Сегодня, когда идет противостояние законодательной и испол
нительной властей,следует обратиться к опыту первого демократи
ческого органа представительной власти в России - деятельности 
Государственной Думы.

Дума замышлялась как законосовещательный орган при Госсо
вете с огромным числом ограничений. " Положение о выборах " 
лишало прав большую часть населения страны ( женщин, граждан 
моложе 25 лет, представителей многих сословий и территорий стра
ны ). Мало способствовало народному волеизъявлению и сложная 
система выборов ( сначала избирали выборщиков, а те уже на зем
ских и губернских собраниях - членов Думы ). Единственная состо
явшаяся сессия длилась с 27 апреля по 8 июля 1906 г. ( 72 дня ). 
Состоялось 70 заседаний.

Основным вопросом, дебатировавшимся в Думе, был аграрный. 
Правительство довело до сведения депутатов свое специальное со
общение о невозможности проведения земельной реформы за счет 
частных владельцев. В ответ на это Дума выпустила дехлорацию, в



которой подтвердила свое намерение добиться принудительного от
чуждения земель в пользу крестьянства. Противоречие между пра
вительством и высшим представительным органом определилось.

Принятые Думой законы подлежали утверждению в Госсовете- 
своеобразной верхней палате Душ, который на самом деле был при
ближенным к императору учреждением,стоящим над Думой и находив
шимся в противоречии с ней. И хотя под общественным давлением 
царь издал 17 октября. Манифест, в котором пошел на некоторую 
либерализацию избирательной системы и расширение полномочий Ду
мы, тем не менее-, та так и осталась маломощным и невлиятельным 
органом власти,

Председателем первой Думы был избран С vt. Муромцев, профес
сор Московского университета, один из основателей кадетской пар
тии, член ее ЦК. Но "он не был даже демократом. Он боялся револю
ционной борьбы масс. Он ждал свобода для России,.» от доброй во
ли царского самодержавия.,."1. Став председателем -Думы, Муромцев 
официально заявил, что не может быть членом кадетской фракции и
принимать участие в ее заседаниях. _

Секретарем первой Думы был князь Д«И» Шаховской , тоже 
член кадетской партии, и вообще 2/3 мест в президиуме Думы 
получили кадеты. Состав Думы объединил блистательную плеяду 
русской интеллигенции. Среди них Ф. ф. Кокошкин^, В»Д. Набоков *

1 Л 6 к к н В. И. Поли. собр. соч. Т.13. С.547.
2 Ш а х о в с к о й  Д. И. ( I86I-I939 )- князь, земской деятель,
публицист. В 1917 г. входил во временное правительство. После 1Э20г. отходят от политики. Работал в кооперативной овга- низадии, занимался литературной работой. Автор исследований о П.Я.Чаадаеве. Был репрессирован и посмертно реабилитирован.

° К о к о ш к и к ф.ф. ( I87I-I9I8) - юрист. Пои избрании вI Дум? получил  самое большое числе голосов избирателей. В 191? г. - контролер Временного правительства. Арестован 28. ноябоя 1917 г. как один из лидеров запрещенной декретом ш  кадетской партии. Убит матросами в ночь с 7 на 8 января 1916 г. в тюремной больнице.
‘‘Н а б о к о в  В.Д. ( 1869-1922 ) - юрист, публицист, редактор-издатель " Вестника партии народной свободы ". В 1917 г.- управляющий землями Временного правительства первого созыва. Эмигрант. Организатор газеты " Русь ’ в Берлине. Автор воспоминаний " Временное правительство ".



князь 3.А. Оболенский1, Ш.11. Ковалевский2.
От крестьянской курии прошел в Думу А.Ф.Аладьин. По сослов

ной принадлежности он был крестьянином Симбирской губернии, но
жил и учился в Лондоне. Выйдя в интеллигенцию, но не имея офи
циального русского образовательного ценза, сохранил свою кресть
янскую сословность. Перед выборами он приехал в Россию, и, по
пав в выборщики от своей волости, был затем избран депутатом. В 
Петербурге он сразу приобрел популярность между крестьянскими 
депутатами благодаря своему крестьянскому происхождению. Был 
одним из организаторов " Трудовой группы ”, которая просущество
вала до 1917 года и превратилась впоследствии з Трудовую на
родно-социалистическую партию.

Победа на выборах породила у кадетов уверенность, что Ни
колай II призовет их к управлению Россией. Рассматривая Думу 
как парламентское учреждение, кадеты решили сыграть в парламен
таризм по образцу европейских демократов. В ответ на тронную 
речь царя по случаю открытия Думы был подготовлен ответный ад
рес Думы - изложение требований и программы законодательной де
ятельности, хотя в нем ни слова не говорилось об Учредительном 
собрании. При всей дипломатичности адреса он произвел на царя 
резко отрицательное действие. Самодержавие не хотело играть в 
парламентаризм, В приеме депутации было отказано.

А в ночь с 8 на 9 июля 1906 г. Николай II подписал указ 
о роспуске Государственной Думы, первого созыва. " На следующий 
день Дума была окружена войсками, двери заперты, никого не пус
кали, во даоре были расположены пулеметы," - отмечал А.С.Изго
ев, секретарь П.А.Столытгаа. Указ о роспуске Думы не был про

О б о л е н с к и й  В. А. ( 1869-1938 ). Закончил естественный и юридический факультеты Петербургского университета. Доброволец из петербургских студентов, которые для работы в земстве отправились з 1891 г. в голодающие районы. В Тульской, а затем в Самарской губерниях занимается распределением хлебных ссуд. Был связан с социал-демократической партией Б. Струве, В.В.Водовозовым и др., сотрудничал в легальных марксистских изданиях. Депутат Думы. Во время I мировой войны Оболенский активно работал во Всероссийском союзе городов. Выл начальником одного из первых санитарных отрядов союзао городов. В 1920 г. эмигрировал.* К о в а л е в с к и й  id. м. (. хаох - xaib ) - известный социолог и государствовед, соединял с большой ученоствю неисчерпаемое добродушие и жизнерадостность. В Государственной Думе был лидером левой " академической группы ".



читан перед депутатами, и двери Таврического дворца были пре
дусмотрительно заперты. Депутатам, подписавшим Выборгское воз
звание и призывавшим ко всеобщему гражданскому неповиновению, 
было предъявлено обвинение в возбуждении к противодействию за
конам. Дело членов Думы рассматривалось в Особом присутствии 
Санкт-Петербургской судебной палаты в 1907 году. Подсудимые 
были осуждены на три месяца тюремного заключения и лишены пра
ва баллотироваться на выборные должности.

Почему же Дума первого созыва, это собрание исключительно 
блестящих людей, многие из которых были известны всей России 
не только как теоретики, но и как практические земские и город
ские деятели, оказалось бесплодный ?

В действительности члены первой Душ работали не меньше, 
если не больше депутатов любого парламента. Но работа их была 
работой Данаид. Чтобы понять трагизм положения первой Думы, 
нужно ясно представить себе политическую обстановку того време
ни. Если бы правительство само стало на путь пересмотра действо
вавших законов, если бы оно внесло в Думу два-три самых умерен
ных законопроекта, то между властью и либеральной общественностью 
мог бы создаться спасательный компромисс. Но Николай П  и его 
ближайшие помощники на это не пошяи. йграрное^даижение стихийно 
разрасталось, а правительство боролось с -этим Движением репрес
сивными методами. Первое время министры являлись на заседания 
Думы в полном составе, но практически работал один Столыпин.
Все партии и группы, входящие в Думу,преследовали различные 
конечные политические и социальные цели, но по отношению к пра
вительству все без исключения были В оппозиции.

Насколько торжественным было открытие первой Думы, настоль
ко буднично прошло 20 февраля 1907 года - открытие второй. Пра
вительство заранее знало, что в случае неработоспособности этой 
Душ она бвдет распущена, и избирательный закон на этот раз 
изменен. А население мало интересовалось Думой. По своему лич
ному составу втора» Дума была качественно s другой: больше бы
ло полуграмотных крестьян. Люди с высшим образованием преобла
дали только у правых, которые вместе с умеренными составляли 
одну пятую часть. Самым ярким оратором этой Душ был Председа
тель Совета Министров П.А.Столышш.

Вторая Дума старалась не дать правительству предлога для 
роспуска. Тем не менее 2 июня уже было последнее заседание



второй Душ. Обсуждался вопрос о местном суде. Левые партии не
сколько раз предлагали изменить повестку дня, отвергнуть бюджет 
и все проекты, проведенные по 87-й статье. Большинство отверга
ло эти предложения. А на следующий день, 3 июня, был издан мани
фест о роспуске Государственной Душ и введении нового избира
тельного закона. В то же утро были арестованы все депутаты от 
социал-демократов, которые не скрылись. Население встретило 
роспуск Душ совершенно спокойно.

Избирательный закон 3 июня 1907 г., главную роль в выра
ботке которого играл товарищ министра внутренних дел О.Е.Крклжа- 
яовскяй, был основан на опыте выборов в две предыдущие Душ, а 
также земских и городских выборов. Новый закон преследовал цель
- яри минимальной ломке действующих законов создать такое народ
ное представительство, которое бы стало работать в рамках су
ществующих законов. Было сокращено представительство окраин и 
изменен удельный вес отдельных групп населения. Если раньше 
крестьяне избирали 42 % выборщиков, то теперь только 22,5 %. 
землевладельцы по сравнению с_31 % теперь 50,5$.

Но сам манифест от 3 июня имел еще большее принципиальное 
значение чем избирательный закон. Он окончательно определил но
вый русский государственный строй. В Манифесте провозглашалось, 
что историческая власть русского, царя остается основой государ
ства. В России утвердился новый строй - Думская Монархия ( по 
мнению историка профессора С.С.Ольденбурга ).

I ноября 1907г. открылась без особых торжеств третья .Пума. 
Предварительные совещания показали, что в Думе нет единого боль
шинства. С левыми были весьма натянутые отношения, но и у ок
тябристов с правыми были разногласия. Первым председателем третьей 
Думы был Н.А.Хомяков ( сын известного славянофила ), а с I9IG г.
- октябрист А.И.Гучков, который хотел усилить влияние Государ
ственной Душ на царя. Но этого не произошло. Третья Дума за
кончила свою работу в обстановке политической неопределенности 
и разброда. Несмотря на старания А.й.Гучкова, в Думе преоблада
ла основная линия - сотрудничество с властью и борьба с револю
цией. Тем не менее третья Дума сумела кое-что сделать в решении 
внутрихозяйственных проблем в землеустройстве, расширении агро
номического образования, переустройстве армии на основе опыта 
японской войны, воссоздании флота и развитии народного образо
вания.



С 15 ноября 1912 г. начала свою жизнь четвертая Государствен
ная Дума, председателем которой стал М.В.Родзянко.

Четвертая Государственная Дума была еще более консерватив
ной. Кадеты имели только 56 мест, октябристы и умеренные пра
вые имели 218 мест. Но и в таком виде она не ладила с царской 
властью.

дума рвалась к реформаторской деятельности, а правительство 
предлагало ей обсуждать вопросы о постройке прачечных и оранже
рей в Юрьевском университете. Депутаты, выражая мнение избирате
лей, требовали амнистии, а правительство считало ее несвоевре
менной. Депутаты предлагали радикальную аграрную реформу, а пра
вительство выступало против.

В конфликте Государственной Думы и правительства отражались 
разные точки зрения относительно путей развития России. Отчаян
ные воззвания П.А.Столыпина к депутатам третьей Государственной 
Душ: " Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, 
и вы не узнаете нынешней России," - оказались непринятыми. Он 
был сторонником сильной представительной власти ( с царем ), но 
- и в этом трагедия - Государственная Дума была его пи-пьянм оп
понентом.

Ход истории вынес Думе приговор. Революционное нетерпение 
масс, неудовлетворение половинчатостью вырабатываемых мер при
вело к созданию альтернативных структур власти, которые не мог
ли не бнть в пику конституции. На историческую сцену выходит 
■Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. 27 февраля 
191? года четвертая Государственная Дума перестала существовать 
как реальная сила.

Большевики, придя к власти, отстаивали Советы как институт 
самовластия народа. Они предложили вполне адекватную для народ
ного восприятия замену абсолютной монархии и по сути лишь подо
брали упавшую корону. Никто не смог бы оседлать ситуацию, в ко
торой задействованы миллионы людей, если бы условия сами не даоо- 
вали тактю возможность.
Р о д з я н к о  М.В. - лидер октябристской партии, стал__председателем третьей Душ в I9II г. и на этом посту оставался 
до 1917 г. После февральских событий возглавлял Временный Комитет Государственной Душ. В годы гражданской воины находился при деникинской армии. В 1920 г. эмигрировал в Югославию, где и умер в 1924 г. Оставил интересные мемуары " Крушение им
перии .



Советы как форма народовластия и как форма государственно
го управления отвечали тяге многовекового русского мужика пере
стать зависеть от помещика, * ощутить себя властью ”. Первые 
Советы были роадены первой русской*революцией.Рабочий класс 
в 1905 г. вынес на улицу свое страстное желание освободиться 
от униженного состояния. Это было организованное .движение. Со
веты были созданы во многих городах. 13 октября 1905 г. - рож - 
дение Петроградского Совета. Он был популярен среди рабочих и 
солдат. Но продержался 50 дней - 3 декабря в полном составе был 
арестован и предан суду, как " образование государственного 
преступления в целях низвержения сущеетвушцей власти”.

Возродила Совет Февральская революция 1917 года. Рабочий 
Совет в Петрограде превращался постепенно, по мере роста своего 
влияния в массах, в Совет крестьянских, солдатских, матросских 
и др. депутатов. Советы противостояли Временному правительству. 
Обещание созыва Учредительного собрания как меры, могущей при
вести к согласию между политическими силами, стало у обеих : час
тей козырной картой. Народ ждал не обещаний, а действий. 24-25 
октября в Петрограде было низложено Временное правительство, и 
декретом от 28 октября, принятым II Всероссийским съездом Со
ветов, вся власть переходила к Советам.

Идея всевластия Советов как’правовой и политический прин
цип во многом стала причиной обреченности идеи Учредительного 
собрания. Учредительное собрание было собрано в январе 1918 г.. 
по решению полновластного Временного правительства, а когда 
его не стало, возникла конфликтная ситуация.

Роспуск нового представительного собрания стал логическим 
завершением трех русских революций. Устал народ - сначала от 
неправедной, потом от -слабой власти, а потом от безвластия. 
Управление в стране окончательно перешло к Советам. Конституция 
10 июля 1918 г. закрепила это положение.

Принципы буржуазной демократии и парламентаризма так и не 
смогли достойным и прочным образом закрепиться в государствен
ном устройстве России, й, видимо, не случайно Советы,вобрали в 
себя опыт народного веча, Земского собора. Сената, Государст
венной Думы и, видимо, отвечали природе государства, духу народ
ного сознания и развитости общественных отношений на тот исто
рический отрезок времени.



В условиях советской власти было заложено объединительное 
начало, чего не было в ранее существовавших формах. Именно но
сителем объединения центральной власти и были Советы. Советы 
объединили в своих руках и исполнительную,и законодательную 
власть. Но Советы не смогли реализовать свои потенциальные воз
можности. Очень скоро партийные комитеты стали над Советами как 
направляющая и руководящая сила. Только в 1985 г. вновь была 
осознана необходимость перераспределение властных полномочий от 
парткомов в пользу Советов, поэтому столь активны были выборы 
в Советы в 1990 г. Проходили они по национально-территориально
му принципу, а не по территориально-производственному, которые 
сложились при Сталине с 1936 г. По сути это были выборы в полу- 
парламент, так как Советы,как и прежде, сохранили за собой функ
ции и исполнительной и законодательной власти, и значит, в пол
ном смысле не являются парламентом. Новый депутатский корпус по
терял свое рабоче-крестьянское представительство и большой ин
теллектуальный потенциал.

Исторический спор начала И  века о большей ответственности 
и большей свободе закончился в пользу свободы. В течение корот
кого времени Верховные Советы всех республик заявили о верхо
венстве своих законов над общесоюзными - это привело к распаду 
Союза.

Положение в самих Советах сейчас сложное, хотя ими и при- . 
нято много нужных и важных решений. На местах и в центре, как 
и много лет назад, обострилось острое противоречие законодатель
ной и исполнительной властей. Россия - в поиске лучшего консти
туционного устройства. Вместо Советов теперь предлагается новое 
представительное учреждение с .двумя палатами - Государственной 
думой и Федеральным Собранием. Страна ступает на путь парламен
таризма.

Практический ход реформ не мог не отразиться к  на с о с то я н и е  
новой российской власти. В основе вызревающего социального взры
ва лежит не разрешенное до сих пор властными структурами глав
ное противоречие процесса преобразования России: меры, принима
емые правительством по реформированию системы экономических 
отношений, наталкиваются на реальное сопротивление сложившегося 
хозяйственноегс организма страны, отторгаются им.

Кризис российской власти вызван не только объективными про
тиворечиями общественного развития, но и противоборствам двух



ее основных ветвей. Многие из этих противоречий были заложены 
изначально уже в самой организации прежней государственной влас
ти в форме Советов, соединяющих в себе законодательные и испол
нительные функции. Несогласованность действий российских власт
ных структур и их неспособность занять четкую позицию по таким 
важным вопросам, как конституционная реформа, надионально-госу- 
дарственное устройство Российской Федерации, сведетельствует о 
незрелости и неэффективности функционирования законодательной 
власти з нынешней форме.

Осуществить важные мероприятия по стабилизации положения в 
России можно, лишь существенно скорректировав социально-экономи
ческую политику и обеспечив дееспособность власти. Проблема со
вершенствования ее структуры и функций, развития парламентской 
демократии, к сожалению, пока еще на^псвеотке дня.
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С.М. Гаврилов

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
Образование древнерусского государства. Киевская Русь
( IX в. - первая треть XII в. )

План Г

1. Социально-экономическое, политическое и культурное раз
витие Киевской Руси.

2. Проблема происхождения государственности у восточных 
славян.

Содизльно-экономический с т р о й .  Основу сельского хозяйства 
в период образования Древнерусского государства составляло па
шенное земледелие разных типов. По сравнению с первобытно-общин
ным строем в этот период техника земледелия была значительно 
усовершенствована.

Крестьянская соседская община называлась м и р о м  или 
в е р в ь ю  г могла состоять из одного большого села, и из 
ряда разбросанных поселений; из больших семей и из мелких кре
стьянских хозяйств, которые индивидуально обрабатывали землю. 
Крестьянские общины существовали на протяжении всего периода 
феодализма. Крестьяне, жившие на государственных землях ( чер
носошные ), платили подати в княжескую казну и не знали личной 
зависимости от феодала. Но постепенно шло закабаление лично 
свободных общинников феодалами. Родоплеменная знать присваива
ла земли общин, отбирая у ее членов наиболее удобные, плодо
родные участки. Сопротивление общинников подавлялось дружиной 
князя. Захваченная земля становилась собственностью князя, его 
дружинников, племенной знати. За пользование землей, полученной 
от феодала, общинники-смерды должны были отдавать феодалу часть 
продуктов. Это была земельная рента. Рента могла быть отрабо
точной ( барщина ), натуральной или денежной ( оброк ). В ре
зультате складывания феодальных отношений образовалось два ос
новных класса феодального общества - феодалы и феодально зави
симое крестьянство.



Землевладельцы древней Руси так же, как и западноевро
пейских стран, различались по количеству находившейся в их 
.собственности земли, зависимых людей и военных слуг. Устанав
ливалась система феодальной иерархии, которая выражалась в 
личном договоре о службе мелкого феодала в войске более круп
ного земельного собственника, который оказывал своему вассалу 
постоянное покровительство.

Привилегированные землевладельцы пользовались п р а в о м  
и м м у н и т е т а  , т .е . представители государственной власти 
не могли приезжать з их владения для производства суда и сбора 
налогов. Сами феодалы судили население своих имений и собирали 
с него подати. Право феодального иммунитета давало землевладель
цам возможность применять средства внеэкономического принужде
ния в отношении зависимых от них людей. Иммунитет зарождался 
вместе с появлением феодальной собственности на землю.

Наряду с передаваемыми по наследству и отчуждаемыми вот
чинами в древней Руси существовала и другая форма феодальной 
собственности: земли давались князьями своим слугам во времен
ное держание.

После принятия крестьянства особым видом феодальной земель
ной собственности стало церковное и монастырское землевладение.

Зажным элементом феодального общества был г о р о д  , 
представлявший собой укрепленный центр ремесленного производ
ства и торговли, административный центр и средоточие богатств 
и запасов наиболее крупных феодалов. В летописях до ХШ в. упо
минается 224 города.

Вблизи городов феодалы обычно основывали особые села, куда 
отовсюду приглашали мастеров-ремееленников, давали им ряд льгот 
- свобод, отчего и сами села назывались с в о б о д а м и  , *  
или с л о б о д а м и  .

С начала IX в. - в первой половине X в. расширились внешне
торговые связи Руси. Русские дружины осваивали пути в наиболее 
передовые страны того времени - Византию, Закавказье и Зредшою 
Азию.

Политический с т р о й . Древнерусское государство IX - X в. - 
это раннефеодальная монархия. Во главе государства стоял киев
ский князь, называвшийся в е л и к и м  к н я з е м .  Он управ
лял при помощи совета из других князей и дружинников ( боярская 
дума). Дружина делилась на старшую (бояре ,~мужики) а'младйую7'



( гриди, отроки, детские ). Суд, сбор дани и судебных пошлин 
осуществлялись княжескими дружинниками, называвшимися м е ч - 
н и к а м и ,  в и р н и к а м и ,  е м ц а м и  и пр. С помощью 
дружины князья укрепляли власть над населением и расширяли тер
риторию древнерусского государства. С развитием феодальных отно
шений все большая часть дружинников становилась земельными соб
ственниками. Они вели хозяйство в своих имениях путем эксплуата
ции труда закабаленных крестьян.

Города управлялись княжескими пасадкиками, а в наиболее 
крупных из них существовали должности тысяцкого и сотских, что 
соответствовало, очевидно, военному членению войск.

В течение IX-X вв. закончилось объединение под властью киев
ских князей основных восточнославянских земель, население кото
рых было обложено данью. В ряде земель киевские князья встреча
ли значительное сопротивление местной знати, но подавляли его 
силой оружия.

Киевские князья и их дружинники собирали дань с населения, 
объезжая подвластные земли в течение всей зимы. Сбор дани назы
вался п о л ю д ь е м .  Размеры дани зависели от жадности князя 
и дружины. Жертвой чрезмерных поборов стал князь Игорь, убитый 
древлянами в 945 году. Это побудило вдову Игоря княгиню Ольгу 
вместе с дружиной регламентировать порядок сбора дани. Установ
лен был размер дани - у р о к и .

Огганизяттия той па и правовые нормы . Наиболее ранними, дошед
шими ло нас памятниками древнерусского феодального права явля
ются договоры киевских князей с Византийской империей ( 911, 944, 
971 гг. ), в которых имеются сведения о " законе Русском ". До- 
говсцзы эти содержат ряд статей о праве собственности и наследо
вания, о пленных и челяди, т.е. рисуют юридические нормы феодаль
ного общества.

Нормы раннефеодального права отражены и в первой части 
Краткой редакции " Русской правды ", в так называемой " Древней
шей правде ", которая, возможно, представляет собой грамоту, 
изданную князем Ярославом Мудрым около IQI6 года в целях упоря
дочения конфликтов, возникавших среди дружинников.

В 60 - 70 -х годах XI в. на Руси пошла волна народных вы
ступлений. В ответ на это был издан более подробный свод законов 
- новый текст " русской правды ", за которым в науке закрепилось 
название " Правда Ярославичей", так как создателями ее были три



сына Ярослава Мудрого - Язя слав, Святослав и Всеволод. Новый за
кон защищал прежде всего личные владения, домены, самих князей, 
их земли, дворцы, склады имущества, загородные дворы с запасами.

Дополнения к " Русской правде " были сделаны и в годы кня
жения Владимира Мономаха ( III3 - 1125 гг. ). Изданный " Устав 
Владимира Мономаха " облегчал положение городской бедноты, за- ? 
должавшей ростовщикам. Возможно» что вскоре была составлена и 
" Пространная Русская Правда " - общерусский закон, расширивший 
правовые нормы домениальной " Правды Ярославичей " до общефеодаль- 
аых, где и князь, и боярин одинаково подразумевались под словом 
" господин ". Вопрос о-датировке " Пространной Правды " являет
ся спорным; некоторые исследователи отодвигают .цату ее создания 
до начала ХШ в.

Внешняя политика. Одна из главных задач в этой области - 
защита своих земель от внешних врагов. Русь вела борьбу с ва
ряжскими дружинами, Византией, Хазарией и с другими государства
ми. Но и русские князья стремились также к расширению террито
рии своего государства и завоеванию торговых путей. На рубеже 
IX - X вв. началось планомерное наступление русских дружин на 
лазарию. Они овладели городом Керчью и Хазарским островом. В 
конце IX и в X вв. русские войска совершили ряд походов на по
бережье Каспийского моря и в степи Кавказа. В 913 -914 гг. рус
ские дружины заняли один из островов близ Баку, в 913 г. - город 
Бердаа. Этими походами прокладывались торговые пути в восточные 
страны. Русь.имела торговые отношения с Византией, но вела борь
бу с ней за влияние на Балканах.

В р е м я  к н я ж е н и я  Я р о с л а в а  М у д р о 
го ( I О I 9 - 1 0 5 4  гг. ) -это период расцвета 
Руси. Укрепилось международное -положение страны. Печенеги были 
отогнаны. Русь стала хорошо известна как на Западе, так и на 
Востоке. В XI в. самые могущественные короли Европы желали союза 
с Русью и нередко закрепляли его брачными связями. Ярослав Муд
рый и его дети породнились с королями Франции, Англии, Швеции, 
Польши, Венгрии, с императорами Рима и Византии.

После смерти Ярослава Мудрого Русь была ослаблена много
летней междоусобной борьбой. И только Владимиру Мономаху ( III3 - 
- Ц25 гг. ) удалось добиться перелома в русско-половецких вой
нах и отогнать половцев от русских границ еще до того, как он 
был выбран великим князем киевским. Важное значение имел его



поход IIII г., в результате хоторого русскими войсками была взята 
столица одного из.ханов - г. 1арукань(в окрестностях современного 
Харькова). Разгромленная часть половцев была вынуждена после этого 
покинуть донецкие степи и откочевать на Северный Кавказ.

Культура Киевской Руси. Истоки древнерусской культуры восходят 
к далекому прошлому, но особенного расцвета она достигала в период 
Киевской Руси. Изделия русских ремесленников - чеканка, чернь, эмаль, 
зернь, филигрань и пр. - представляли собой высокохудожественные 
образцы искусства. Дня русского иеобравительного искусства той поры 
характерны мозаика и фреска. Они отличаются яркостью, искусным под
бором тонов, стремлением отразить реальную жизнь. С давних времен 
развивалась на Руси народная устная поэзия - д р е в н е р у с 
с к и й  э п о с .  Особенно большое значение в устном народном твор
честве имели "старины" - б ы л и н н ы й  э п о с .  Былины киевско
го цикла начали складываться в X-XI вв., и многие из них отражали 
исторические события, деятельность исторических лиц; они связаны 
со стольным градом Киевом, с Днепром Славутичем, с "ласковым князем" 
Владимиром Красное Солнышко, со славными богатырями, которые зорко 
охраняют рубежи Руси.

Древнейший жанр русской музыки - это эпические сказания 
С"старины"), обрядовые песни, причеты и т.д. Они близки речитативу. 1 
Былинные напевы представляют собой как бы величественную и спокой
ную музыкальную речь. Так пели сказители Древней Руси.

Письменность у восточных славян древнего происхождения. Она по
явилась до принятия христианства на Руси. Так, договор с греками 
князя Олега (911 г.) был составлен, как записал летописец, "на двое 
хоратьи", т.е. в двух экземплярах - на русском и греческом языках. 
Список на русском языке подтверждает, что русская письменность по
явилась задолго до принятия христианства. В IX-X вв. у славян были 
две письменности -кириллица и глаголица. На Руси распространилась 
кириллица. Древнейшие ее памятники, дошедшие до нас, восходят к 
первой половине X в.

Появление и распространение письменности обусловило создание 
и развитие древнерусской литературы. Огромное значение в русской 
литературе имели, летописи. В основу их легли исторические предания 
и песни, официальные источники и календарные таблицы, погодные за
писи, припоминания очевидцев и т.д. Летописцы Никон, Иван, Нестор, 
задавшись целью выяснить, "откуда есть пошла земля Русская", допол
няя один другого, составили разные части "Довести временных лет" -



Немаловажное значение имела и переводная литература. Основ
ным поставщиком материалов для переводов была Византия. Через 
Византию на Русь проникали произведения, родиной которых были 
Египет, Сирия, Палестина, Италия и др.

На Руси накапливались знания в области географии. Они были 
добыты из книг и в результате путешествий Это были знания о 
Европе, Малой Азии, Индии, Северной Африке, Эфиопии.

Хорошо были известны четыре действия арифметики, дроби, на
чала геометрии, астрономии.Грамотность была распространена.не 
только среди феодалов, но и среди простых горожан.

Развитие культуры Древней Руси происходило в условиях тес
ной взаимосвязи со странами Европы и Азии. На Руси распространя
лись изделия ремесла и искусства из-за рубежа. В свою очередь, 
русские изделия пользовались популярностью в других странах.

Как известно, в основе народности лежит общность языка. 
Постепенно на всей Руси происходило сближение материальной и 
духовной культуры, быта, нравов, обычаев, единство всего ж;..пен
ного уклада, проявлявшее во всем -  от эпоса до зодчества, от 
обрядов до одежды и утвари. Все это говорит о том, что в IX-X зв. 
восточные славяне сложились в единую д р е в н е р у с с к у ю  
н а р о д н о с т ь ,  на основе которой впоследствии образова
лись русский ( великорусски! ),- украинский и белорусский народа.

Проблема происхождения государственности у ж озт ж х^одазт . 
Эта проблема уже третий век является предметом дискуссий в науч
ных кругах. Но эта тема привлекает внимание не только ученых,а 
всех, кто пытается докопаться до истины, до истоков отечествен
ной истории. В ХУШ в. некоторые из приглашенных в Россию немец
ких ученых создали теорию о несамостоятельности развития рус
ской государственности, опирайсь на русскую летопись, передаю
щую легенду о призвании восточными славянами в качестве своих 
князей трех братьев - Рюрика. Синеуса и Трувора - варягов, нор- 
манов по происхождению. Эти историки стали утверждать, что нор
манн были создателями русского государства. " Норманисты * счи
тали, что славяне в IX-X вв. были дакиш людьми, которые не зна
ли ни земледелия, ни ремесла, ни оседлых поселений, ни военного 
дела, ни правовых норм.Всю культуру Киевской Руси они приписы
вали варягам, само имя Русь связывали только с варягами. " Нор- 
манистам " - Байеру, Миллеру и Шлецеру - возражал М.ВЛомоно
сов, положивший начало длительной научной полемике по вопросу 
возникновения Русского государства. .



Некоторые летописцы началом государственности считали 
" призвание варягов " во второй половине IX в. и к этой дате 
подгоняли все остальные известные им события ранней русской исто
рии ( Новгородская летопись ).

Восточнославянские союзы племен накануне образования госу
дарства. Государство Русь сложилось из полутора десятка крупных 
областей, населенных восточными славянами, хорошо известных лето
писцу. Около Киева жили поляне. Их землю летописец считал ядром 
древнерусского государства и отмечал, что в его время поляк на
зывали р у с ь ю .  Соседями полян на востоке были северяне, жив
шие по рекам Десне,. Сейму, Суле и Северному Донцу. Южнее полян, 
вниз по Днепру, жили уличи, переселившиеся в середине X в. в 
междуречье Днестра и Буга. На западе соседями полян были древ
ляне. Еще далее на запад были расположены земли волынян, бужан 
и дулебов. Крайними восточнославянскими областями были земли 
тиверцев на Днестре и Дунае и белых хорватов в Закарпатье. Се
вернее полян и древлян находились земли дреговичей, а на восто
ке от них,по реке Сож, - радимичей. На Оке и Москве - реке жи
ли вятичи, граничившие с неславянскими угро-финскими племенами 
{ это - мордва, марийцы, мурома, меря, весь ). Северные области, 
соприкасавшиеся с литовско-латышскими и чудскими племенами, 
летописец назквает землями кривичей ( верховья Волги, Днепра 
и Двины ), полочан ( по течению реки Полоты )- и словен ( вокруг . 
озера Ильмень ).

В глубокой древности восточное славянство состояло, по-ви- 
дкмому, из 100-200 небольших племен. Племя, представлявшее со
вокупность родственных родов, занимало территорию примерно 
40-60 км в поперечнике. В каждом племени собиралось, вероятно, 
вече, решавшее важнейшие вопросы общественной жизни; выбирался 
военный вождь ( князь ); существовали постоянная дружина из моло
дежи и общеплеменное ополчение ( полк, тысяча, разделенная на 
сотни ). В пределах племени был свой град. Там собиралось"обще- 
племенное вече, находился торг, производился суд. Там же име
лось святилище, куда собирались представители всего племени.
Эти грады еще не были настоящими городами, но многие из них, 
являвшиеся в течение нескольких веков центрами племенной окру
ги, с развитием феодальных отношений превратились или в феодаль
ные замки, или в города.



Процесс формирования союзов племен у восточных славян осо
бенно интенсивно протекал с У в. Развитие мирных связей между 
племенами, или военные победы одних племен над другими, или же, 
наконец, необходимость борьбы с общей внешней опасностью содей
ствовали созданию союзов племен. У восточных славян сложение 
упомянутых выше полутора десятков крупных племенных союзов мож
но отнести примерно к середине первого тысячелетия новой эры.

Таким образом на протяжении 71 - IX вв. создавались предпо
сылки -феодальных отношений и складывалась древнерусская государ
ственность .

Б первой половине IX в. в состав древнерусского государства 
вошли самостоятельные племенные союзы: поляне, северяне, древ
ляне, дреговичи, полочаяе, новгородские сдовеяе. Русь этого вре
мени представляла собой обширное государство, объединившее уже 
половину восточнославянских племен и собиравшее дань с народов 
Прибалтики и Поволжья.

К IX - X зв. завершился процесс перерастания родо-шгемея- 
ных отношений в феодальные в наиболее развитых областях восточ
ного славянства. Родовые старейшины и предводители дружин захва
тывали общинпую землю, превращаясь в феодалов, князья племен 
становились феодальными государями, союзы племен перерастали 
з феодальные государства. Складывалась иерархия землевладель
ческой знати, устанавливалось соподчинение князей разных 
рангов.

Образование государства у восточных славян, согласно общей 
точка зрения советской историографии, является закономерным 
завершением длительного процесса формирования феодальных отноше
ний и образования антагонистических классов феодального общества. 
Русское государство сложилось независимо от варягов, в резуль
тате длительного развития восточно-славянского общества. Одно
временно с ним возникли и другие славянские государства - Бол
гарское царство, Велккоморавскав держава ж др. На обширных прос
транствах Восточной Европы, где издавна проходили пути великих 
переселений и торговых караванив, где сменяй: друг друга круп
ные племенные образования, появление славян, усиление славянских 
племен, образование государств восточных славян не могли не про
текать в тесном взаимодействии е другими народами этого региона, 
а оами эти народы были достаточно активно вовлечены в данный 
процесс.



Б ранней русской исторш отчетливо вырисовывается противо
стояние двух центров формирующейся русской государственности - 
Новгорода и Киева. Два центра формирующейся восточно-славянской 
государственности - северный и южный - были вполне самостоятель
ны. Довольно обособленно развивалось и Полоцкое княжество, тер
ритория, населенная кривичами земли современной северо-восточ
ной Белоруссии ), даже позже лишь слабо свзанная с великим киев
ским княжением.

Объединение восточно-славянских земель в Древнерусском го
сударстве было подготовлено внутренними еоциально-экономичесни
ми процессами. Произошло оно в результате похода князя Олега на 
Ки9Е, датируемого летописью 882 годом, при активном участии ”ру- 
си" - варяжской дружины.

Таким образом, на поставленный летописцем много веков на
зад вопрос: " Откуда есть пошла Русская земяя? " до сих пор нет 
однозначного ответа. Надеемся, что у читателей и слушателей 
спецкурса возникнут свои соображения по данной проблеме.
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Г. Е. Д е р е в я к и н

Н Э П :  ДВИЖЕНИЕ ПО ПУТИ СОЩАДШО-ЭКСИОМИЧЕСКЖ РЕФОРМ 
( 1921 - 1924 ГГ. )

План

1. Экономические преобразования в ходе НЭПа.
2. Денежная реформа 1922-1924 гг.
3. Первые итоги НЭПа.

Возросший интерес к НЗЦу сегодня понятен. Ведь речь идет 
о трагически не реализованном движении России к социализму.

Длительное время историки и другие обществоведы в силу 
недостатка информации находились в кругу представлений о но
вой экономической политике, который был очерчен в сталинском 
" Кратком курсе ”. Первую половину этих представлений составил 
тезис о чисто русском характере НЭПа, вызванного якобы специ
фическими условиями строительства социализма в одной стране. ' 
Но ведь еще в ноябре 1922 года на 1У конгрессе Коминтерна
В.И.Ленин неожиданно выступил перед зарубежными коммунистами 
с призывом учиться НЭПу. Вторая половина круга была образована 
из тех же, идущих от ” Краткого курса ” намеков на то, будто 
НЭП - это всего лишь зигзаг, временное отступление от шаблон
ного марксистского мышления в силу чрезвычайных обстоятельств 
гражданской войны.

Суть НЭПа нередко упрощенно сводилась к двум лозунгам - 
" замена продразверстки продналогом ” и " учиться торговать ".

Само выражение НЭП появилось не сразу. Сначала применя
лись такие термины: " новый режим ", " новые формы ", просто 
" экономическая политика ". А потом \ появилось название ,
" новая экономическая политика ", НЭП. Сам Ленин употребил его 
после того, как тот.уже был в ходу.

Новая экономическая политика начиналась ка небывало' низ
ком стартовом уровне. Ни одна страна мира на протяжении исто
рии нового времени не подвергалась до этого такому опустоше
нию, как Россия конца гражданской войны и интервенции. Общая 
сумма ущерба составила в J9I8 - 1920 гг. более 40 млрд. золо



тых рублей, или почта 1/3 всего довоенного богатства страны/
Г. УЭЛЬС писал позже: " История не знала еще такой граждан

ской катастрофы ". Выпуск промышленной продукции составил 1/7 
довоенной. Без движения стояли затопленные или разрушенные шах
ты Донбасса, нефтяные промыслы Кавказа. Большая часть промышлен
ности была парализована. Сбор урожая зерна составил примерно 
половину урожая 1913 г. 3 1920 г. после изнурительной мировой 
и гражданской войн жизненный уровень рабочих и крестьян снизил
ся примерно до одной трети показателей довоенного времени. 3 
следующем году из-за засухи и неурожаев в Поволжье умерли от 
голода 2-3 млн. человек! Завела в тупик и прежняя, хотя и вы
нужденная, политика " военного коммунизма ". Система принуди
тельного труда во имя светлых идеалов будущего в годы ” военно
го ко?лмунизма " не оправдала себя. В то время государственные ор
ганы принудительно направляли работников на предприятия и в 
учреждения. Самовольный переход на другое место работы был запре
щен. Широко применялись трудовые мобилизации на выполнение ..соч
ных задач. Оплата труда почти-не зависела от его результатов. 
Торговля рассматривалась как спекуляция и преследовалась по за
кону. Планирование производства и распределение велись в нату
ральных показателях. Был провозглашен и начал проводиться курс 
на безденежное хозяйство, отменялась плата за продукты и услуги, 
за жилье и транспорт. В.И.Ленин признавал, что " военный комму
низм " являлся вынужденной мерой, понуждаемой войной и разоре
нием. " Он был временной мерой .

X съезд правящей Коммунистической партии ( март 1921 г. ) 
на основе анализа кризисных явлений, охвативших общество, при
нял решение о переходе к новой экономической политике. Весной 
1921 г. продразверстка бала заменена продналогом. Это оживило 
экономические отношения между сельским хозяйством и промышлен
ностью, создало материальные стимулы для крестьянства. Удушли
вая волюнтаристская разверстка 1921 г. стала повсеместно заме
няться экономически обоснованным налогооблажекием в расчете на
1 В у з  д а л о в М. НЭП: прошлое и необходимое нам сегодня// Вопросы экономики. 1990. № 3. С. 39.
2 Б. в л о у с о в 3. Две оеформы Экономики 1921-1924 и 1987- -1990 гг. //Плановое хозяйство. 1990. 5. С. 73.
3 Л е н и н В.И. Поли. собр. соч. Т. 43. С. 220.



единицу пахотной земли. Это возродило экономическую ответствен
ность и заинтересованность крестьянства в увеличении производ
ства зерна и других продуктов. Характерно, что уже в 1922 г. 
объем сельскохозяйственного производства в стране вырос по срав
нению с предыдущими годами на 12%, 1923 г. - еще на 9, 1924 - 
на 25, ь 1325 году - на Несколько улучшилось снабжение горо
дов. Рабочим, и служащим было разрешено переходить на другие пред
приятия по собственной инициативе, постепенно были прекращены 
трудовые мобилизации и расформированы трудовые части.

НЭП отменил поголовную национализацию мелкой кустарной про
мышленности: ь мае 1921 г. дальнейшая национализация была запре
щена. Наоборот, каждый гражданин Советской России теперь мог 
открыть кустарное иди промышленное производство, но не более 
одного на владельца.

В промышленности частный сектор был представлен цензовыми 
и кустарно-ремесленными предприятиями, доля которых в общем объ
еме индустриального производства составляла около 19%. Цензовых 
предприятий, насчитывающих менее 16 рабочих при наличии механи
ческого двигателя, было в 1325/26 г. - 1915, в среднем на каж
дом из них работал 21 чел. Эти небольшие мастерские, которые 
лишь чуть-чуть поднялись выше черты, отделявшей, согласно при
нятым е статистике критериям, фабрично-заводскую промышленность 
от мелкой, не шли ни в какие сравнения с государственными пред
приятиями, насчитывающими в среднем по 273 рабочих.

Поистине огромным было число кустарно-ремесленных заведе
ний. Обследование 1925 г. зафиксировало I8824QI производствен
ных единиц, на каждую приходилось в среднем по 1,3 работника.
Доля наемного труда составляла 6,5 % от общей численности за
нятых в мелкой и кустарно-ремесленной промышленности лиц, стои
мость основных производственных фондов на одном частном предпри
ятии, считая цензовые и кустарно-ремесленные, составляла в сред
нем 362 р^.

Господство частника в розничной торговле сразу стало, преоб
ладающим - 83 % в городе, а в деревне - почти все 100 %. К сере
дине 20-х годов 73 % торговцев Приобрели патенты I-2-го разрядов. 
На их предприятия .- лотки и киоски - приходилось треть всего
А X а н и н Г.И. Почему тогда погиб НЭП // ЭКО. I989.JH0. С. 74.
 ̂С в и щ е в М. А. Опыт НЭПа и развитие мелкого производства на современном этапе//Дсгорвд ОССР. .1989. Щ. С, 9.



■частного товарооборота, наемная рабочая сила составляла 0,4 % 
всех занятых лиц. Патентов 3-го разряда, которые давали нрава 
открывать небольшие магазины, было 23 %. В них торговали глав
ным образом сами владельцы и члены их семей, доля наемного 
труда не превышала 25 %. Только 4 % торговых заведений 4-5-го 
разрядов носили капиталистический характер? Они основывались 
преимущественно на наемном труде, хотя рядом с рабочими и слу
жащими в большинстве случаев трудился и владелец.

Большинство крупных оптовых сделок частники заключали на 
биржах, которых уже к 1Э23 г . насчитывалось в стране 54, из них 
самая крупная -  Московская.

3 августе -  сентябре 1921 г. был принят ряд декретов, 
расширявших свободу государственных предприятий. Так, была отме
нена предварительная ревизия органами рабоче-крестьянской ин
спекции оборота денежных и материальных ценностей. Были приня
ты основные положения по тарифному вопросу, по которому фонд 
оплаты труда предприятия определялся не числом работающих а 
объемом выпускаемой продукции. В тех случаях, когда государство 
не могло полностью обеспечить предприятия ресурсами для выпол
нения плана, они получали право самостоятельно заготовлять 
продовольствие, сырье, топливо и т.п .

Были предприняты шаги по повышению стимулирования и эф
фективности труда рабочих. Прежде всего был осуществлен пере
вод большого числа рабочих на сдельную работу. Таких было в 
1Э23 г . -  46 %, в 1924 г. - 54 %. Вместе с этим происходил 
пересмотр норм выработки, сдельных расценок,исходя из правила: 
большая оплата за большее количество труда, за большее количест
во произведенных изделий. Нормы и расценки одобрялись и закреп
лялись коллективными договорами с возможностью, в случае воз
никавших разногласий, прибегать к суждению РКК ( расценочно- 
конфликтных комиссий ), к принудительному арбитражу, третей
скому суду при народном комиссариате труда.

В комплексе мер переходного периода центральное место за
нимает денежная рефорт 1922-1924 гг., с завершением которой 
была достигнута главная цель НЭПа - с о з д а н и е  о п т о -

НЭПа и развитие мелкого производства История ССС?. 1969. Ж. С.Э.
2 В а л е н т и н о в  Н. (Н. Вольский ). НЭП-и кризис партии 

после смерти Ленина. M .,I99I. t? .2I.



в о г о  т о в а р н о г о  p « н к а и о р г а н и з а ц и я  
р о з н и ч н о й  т о р г о в л и  на б а з е  у с т о й ч и 
в о й  в а л ю т ы .

Напомним, что в августе 1918 г. был введен натураль
ный товарообмен в сельскохозяйственных местностях, где все 
промышленные товары отпускались из государственных и кооператив
ных лавок только в обмен на хлеб и сельскохозяйственное сырье - 
лен, пеньку и т.д. При этом не менее 85 % стоимости промышлен
ных товаров должно было покрываться стоимостью продукции сель
ского хозяйства и 15 % деньгами. Начавшаяся гражданская война, 
введение продразверстки, " военного коммунизма " не позволили, 
реализовать эти замыслы. Сознательная ставка на ликвидацию то
варно-денежных отношений привела к практической отмене денег и 
переходу на талонную систему натуроплаты. 30 апреля 1920 года 
Ш Всероссийский съезд профсоюзов решает проблему так: всеобщий 
переход с денежной на " пайковую " зарплату по карточкам и кате
гориям. Еще раньше отменили плату за квартиру, коммунальные ус
луги, проезд в общественном транспорте.

Товарообмен пытались использовать после отказа от " воен
ного коммунизма " и перехода к НЭДу. Для проведения товарообие- ' 
на 1921 г. был характерен ряд особенностей. Во-первых, он осу
ществлялся всеже на неэквивалентной основе: ценностное соотно
шение при обмене промышленных товаров и сельскохозяйственных 
продуктов было установлено на уровне 3:1 ( так называемый твер
дый эквивалент ) и определялось тем, что по сравнению с довоен
ным периодом стоимость промышленных товаров к началу 20-х гт. 
возрасла в три раза.

Во-вторых, товарообмен 1921 г. производился не только с 
волостями и общинами ( и не только через кооперативные объедине
ния ) , но и непосредственно с отдельными гражданами. Государство 
не обязывало крестьян обменивать свои продукты только через го
сударственные и коммерческие органы. Товарообмен должен был осу
ществляться исключительно на договорных началах, на добровольной 
основе, и крестьяне должны были быть в нем экономически заинте
ресованы. Однако уже осенью 1921 г. стало ясно, что " товарооб
мен ” сорвался : сорвался в том смысле, что он вылился в кушда-

С одной стороны, в стране не хватало сельскохозяйствен-
Т■“ 1 е н я я В.И, Поли, собр. соч. 1-44. С. 207.



ных продуктов, цены на хлеб на рынке в силу действия механизма 
сароса и предложения росли, тогда как на товарообменных пунктах 
сохранялись стабильными; с другой стороны, действовавшие на них 
цены на промышленные товары были значительно зыие, чем на "воль
ных рынках я. По этой причине владельцы хлеба старались прода
вать его на рынке, а не сдавать кооперации; если же они я обра
щались к услугам товарообменных пунктов, то я там стремились 
получить необходимый им товар посредством обыкновенной купли- 
продажи.

Не могли не сказаться и”технические” трудности в организа
ция товарообмена, вызванные, в частности, сложностью установле
ния эквивалентных ценностных соотношений: в одних случаях за 
основу принимались довоенные цены, в других -  действующие в 
данном месте " базарные * цены. Установленные эквиваленты обме
на ( например, 100 весовых единиц пшеницы = 135 овса = 200 куку
рузы = 125 картофеля =135 проса = 50 говядины =40 весовых еди
ниц свинины и т.д. вызывали трудности, особенно при сое  :т -  
нии крупных сделок. Так корова шла в обмен на 80-90 пудов соли, 
на сотни аршин мануфактуры. Однако не то, ни другое, как пра
вило, в таком количестве крестьянину на были нужны. Эквивалент
ные таблицы не учитывали и качество товаров, что создавало 
возможности для злоупотреблений.

Постановлением СНК от 26 октября 1921 г. обязательный то
варообмен и товарный эквивалент были отменены.

Перевод предприятий на коммерческий расчет, введение арен
ды, отмена государственного снабжения.для предприятия группы "Б", 
сокращение бюджетных дотаций, легализация частной торговли и 
рад других мер, осуществленных в конце 1921 г., еще более обос
трили ситуацию. Получая за реализованную продукцию бумажные сов- 
знаки, покупательная способность которых была невелика и посто
янно снижалась, товаропроизводители утрачивали стимул к расши
рению производства, что вело к дальнейшему усилению товарного 
дефицита-.

Денежное обращение, ценообразование, финансово-кредитная 
система были почти полностью разрушены. В январе 1920 г. упразд
нен Народный банк. Стоимость бумажного рубля к концу 1920 г .

О б у х о в  Н. . О попытках введения прямого товарообмена в начале 20-х годов // Эконом, науки. 1989. Л 4. С. 99.



упала б сравнении с I9I3-I9I4 г. почти в 13 тыс. раз̂  Масса 
бумажных денег к I апреля 1924 г. достигла астрономической ве
личины - 762,3 квадраллиона руб., а реальная ценность их состав
ляла всего 15,2 млн. р. Постоянная"уценка " совзнака подстеги
вала темпы инфляции, делая невозможным нормальное развитие 
торговых связей и какое бы то ни было эффективное регулирование 
процесса функционирования рынка.

Непригодность совзнака для обслуживания торговли обуслови
ла возникшую тенденцию к использованию в товарных сделках ино
странной валюты и золотой монеты царской чеканки, исчезнувшей 
из обращения с началом Первой мировой войны. Стихийность внед
рения во внутренний оборот незаконных денежных средств, помимо 
крайне негативных последствий политического характера, созда - 
вала опасность полной утраты государственного контроля за состо
янием денежного обращения. Создание устойчивой валюты станови
лось, таким образом, не только важнейшей экономической, но и 
политической задачей.

Обращавшиеся совзнаки не могли быть превращены в полноцен
ные деньги, поскольку выпускались для покрытия бюджетных расхо
дов без учета реальных потребностей хозяйства. Одномоментно 
прекратить избыточный выпуск совзнаков в обращение было также 
невозможно в связи с тем, что доходы от эмиссии являлись одним 
из основных источников покрытия бюджетною, дефицита, составляв
шего в 1922 г. 42,5 % всех расходов бюджета̂ .В тяжелейших усло
виях экономической разрухи ликвидация бюджетного дефицита мог
ла быть достигнута только на базе общего восстановления хозяй
ства, что опять-таки зависело от развития рыночных отношений, 
для чего требовалась устойчивая валюта.

Огромный бюджетный дефицитно позволял отказаться от эмис
сии обесценивающихся совзнаков и осуществить их единоразовый 
обмен на вновь выпускаемую твердую валюту. В этих условиях 'она 
быстро бы утратила всякую устойчивость и разделила участь сов
знака. Для обеспечения устойчивости новой валюты ее выпуск ни 
в коем случае не должен был покрывать расходы оюджета, поэтому

* Я с и н Я.Г. Хозяйственные системы и радикальные реформы.М., 1985. С. 67.о З а л и в  к. Планирование и регулирование цен в первой половине 20-х годов // Плановое хозяйство. 1989. *11. C.I04.
с К у з ь м и н  Д.И. Опыт перехода х рыночной экономике. Денежная реформа I922-1924 ггу/Деньги и кредиты. 1990. *9, С. 66.



сфера обращения твердой валюты должна была жестко ограничивать
ся оптовой торговлей шш, как писали в 20-е года, коммерческим 
оборотом. Таким образом, в условиях продолжавшейся бюджетной 
эмиссии внедрение и функционирование твердой валюты могло быть 
осуществлено только параллельно с уже находящимися в обращении 
совзнаками. Столь необычная схема проведения денежной реформы 
объяснялась крайней сложностью хозяйственного положения страны 
в 1922 г.

Крупнейшую после первой мировой войны финансовую реформу 
в 1922-1924 гг. провел.34-летний нарком финансов Г.Сокольников.
В основе реформы нового наркома лежала идея двух параллельных 
денег - старых совзнаков и твердых золотых червонцев ( соотно
шение обмена - один червонец на 60 тысяч совзнаков ), причем 
первое время эти параллельные деньги были одинаково в ходу. 
Стратегический замысел денежной реформы состоял в следующем.
С выпуском твердых денег в обращение устраняется главное пре
пятствие для налаживания нормальной оптовой и розничной торгов
ли, формирование единого товарного рынка. Оживление хозяйствен
ной конъюнктуры,обусловленное развитием рыночных отношений, 
способствует быстрому восстановлению разрушенной экономики. 
Стимулируемый рынком рост производства увеличивает доходную 
базу бюджета, постепенно отпадает необходимость в эмиссии бу
мажных денег. По мере расширения рынка и финансового оздоров
ления происходит эволюционное вытеснение обесценившихся сов
знаков твердой валютой до полного, изъятия их из обращения. К 
началу 1Э24 г. потребность в эмиссии бумажных денег для покры
тия бюджетного дефецита практически отпала.

Реформа была завершена путем обмена в феврале 1924 г. обес
ценившихся совзнаков на вновь выпущенные государственные казна
чейские билеты достоинством 1,3 и 5 р. По курсу1 р. новыми__
деньгами равнялся 50 тыс. р~. совзнаками образца 1923 г. или 50 
шш. р. совзнаками прежних выпусков̂ :

Положительный эффект переплетного обращения двух залют и 
эволюционного вытеснения одной денежной системы другой вовсе 
не обусловлен исключительностью специфики НЭПа. Технология пер
вой советской денежной реформы была в свое время быстро ( с

• ^ К у з ь м и н  А.й. Опыт перехода к рыночной экономике. Денежная реформа 1922-1924 гг./7 Деньги и кредиты. I990.JS9.C.66.



отставанием всего на 1год ) и результативно продуцирована в 
Перианик в период с октября 1923 по апрель 1924 г.

Важнейшей стороной НЭПа стала реформа, основанная на 
разделении функций власти по трем ее видам: партийной, админиг- 
стративной ( советской ) и финансово-экономической - при децен
трализации и широкой автономии предприятий, переводимых на хоз
расчет ( в рамках госбюджета и твердых цен ) и коммерческий 
( получение прибыли за счет договорно-рыночных цен ) расчет.

В 1921/22 гг. все государственные предприятия были переве
дены на полный хозрасчет, упразднено административное управле
ние промышленностью, ставшее препятствием па пути экономичес
ких преобразований. Вместо промышленных главков создавались 
хозрасчетные тресты и синдикаты, повсеместно прошло сокращение 
управленческого аппарата.

Полный хозрасчет требовал образования хозяйственных еди
ниц, способных работать на началах самоокупаемости. Предприя
тия того времени этим требованиям не удовлетворяли, поэтому 
появились треста и объединения, которые включали ряд предприятий.

Трестирование шло примерно два года. Ряд предприятий, 
сначала переведенные на хозрасчет, войдя в тресты, утратили свою 
самостоятельность. К середине 1923 г. насчитывалось 478 трестов, 
из них 133 были подчинены непосредственно ВСНХ. Они охватывали 
до 90 % государственной промышленности, и в них были заняты 
около I млн. рабочих̂  Синдиката создавались на базе бывших глав
ков BCHI, они выполняли на хозяйственных началах функции сбы
та готовой продукции и материально-технического снабжения.

Зачался процесс ликвидации убыточных, технически отсталых 
предприятий и концентрации средств производства и рабочей си
лы на немногих рентабельных, передовых по уровню организации 
труда и производства фабриках и заводах. Частные лица и общест
венные организации брали в аренду у государства отдельные пред
приятия, вступали в экономическое соревнование не только между 
собой, но ж с госсектором.

НЭП, как он был задуман его творцами, представлял собой 
не только эффективную хозяйственную, но и подлинно еоциалисти- 
ческую, не на словах, а на деле, социальную политику. Стало
1 Я с и н Е.Г. Указ. соч. C.7I.



очевидным, что без активизации такой политики и баз учета инте
ресов трудящихся новая хозяйственная система не смогла бы успеш
но стартовать. В первую очередь был определен прожиточный мини
мум, дифференцированный по регионам страны. На его базе в даль
нейшем осуществлялось регулирование минимума зарплаты и норм 
социальных выплат, увязанное с экономическим развитием, что соз
давало реальные предпосылки для роста производительности труда, 
обеспечивало социальную защиту неработающего и временно незаня
того населения. В условиях хозрасчета заработная плата, например, 
у металлистов и текстильщиков в течение года возросла вдвое̂ .

В народном хозяйстве действовала упраздненная Наркоматом 
труда и ЗЦСПС з 1922 г . единая для рабочих и служащих всех от
раслей 17-разрядная тарифная сетка, в которой рабочие тарифици
ровались с I по 9-й разряд, счетно-конторские работники с 10 по 
13-й, руководящий административно-технический персонал -  с I I  
по 17-й разряд. Соотношение между ставками I и 9-го разрядов 
составляло 1 :3 ,5 , между ставками I и 17-го разрядов 1 :8 . Абсо
лютный размер ставки первого разряда государством не. регулиро
вался. Он устанавливался в результате соглашения в коллективном 
договоре и по существу был равен прожиточному минимуму для усло
вий данной профессии с учетом спроса а предложения рабочей си
лы. Так, в 1925 г .  средняя ставка первого разряда в промышлен
ности колебалась от 5 до 10 р. в месяц2.

В условиях безработицы особое внимание уделялось трудоус
тройству молодежи. В целях обеспечения занятости юношей и деву
шек, оканчивающих школы, постановлением ВЩК в 1922 г. была 
установлена норма приема их на работу на государственные и част
ные предприятия - так называемая броня подростков, составлявшая
5-8 % ( в зависимости от отрасли ).

В крупных городах были созданы специальные бюро по исполь
зованию труда подростков, например, в качестве продавцов, курь
еров, разносчиков и т.д.

К 1924 г. страна прошла первый период адаптации к новой 
экономической политике, в течение которого в экономике оущество-
‘ З а о л а в с к и й  И. Занятость и рынок труда при НЭПе / /  

Социалистический труд. 1989.ЖО. С.88.
2 Б у г и В.Ф. Рынок труда 20-х годов и наше время / /  ЭКО.

1989. ЖО. С. 50.



валя старые ( " военно-коммунистические " ) и новые ( товарно- 
денежные ) методы хозяйствования. Завершение денежной реформы, 
переход на твердую валюту склонил чашу весов в сторону укрепле
ния новых принципов организации экономики, роста товарности на
родного хозяйства. Стало ясно, что удалось преодолеть политичес
кий и экономический кризис I320-I92I гг. и вывести страну на 
путь экономического подъема.

В печати начальный период ЫЭПа оценивается как самый ус
пешный период развития советского общества. Говорится об энер
гичном возрождении России после гражданской войны, о высокой 
эффективности экономики в тот период, создании твердой валюты. 
НЭП был таким периодом экономического развития, когда ресурсы 
у нас использовались лучше всего.

За период 1921-1324 гг. валовая продукция крупкой государ
ственной промышленности возросла более чем в два раза? На свое 
скромное пособие по безработице ( 2?р. 56 к. в месяц ) рабочий 
или служащий при НЭПе могли купить два демисезонных пальто̂ .

Несмотря на все трудности, НЭП творил чудеса: еще вчера 
разоренная, нищая, потрясенная мятежами крестьян и страшным го
лодом 1921 г. в Поволжье страна к 1924 г. накормила, одела на
род, создала стимулы к труду, приблизилась к довоенному уровню 
экономики, особенно в сельском хозяйстве.

И. А. К у л ь к о в  

П.А.СТОЛЫПИН И ЕГО ВРЕМЯ

План

1. Государственная и политическая деятельность П.А.Столы
пина.

2. Аграрная реформа.

* Урок дает нстория.М. 1989. С. 104.
2

С и р о т к и н  В.Г. Великие реформаторы России. М .,1991.
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П.А.Столыпин - крупный государственный и политический де
ятель пореформенной России. Оценка его личности и государствен
ной деятельности и у современников , и у историков весьма слож
на и противоречива. Одни считают его мудрым государственным де
ятелем, другие - жестоким палачем, крайне правым реакционером, 
проводником политики, вошедшей в историю под именем " столыпин
ской реакции"; одни - послушным слугой царизма, другие - смелым 
преобразователем, автором знаменитой аграрной реформы. Некото
рые из советских исследователей утверждают, что Столыпину уда
лось увести свою реформу до конца. Но такие утверждения не со
ответствуют историческим фактам - реформа эта не " состоялась", 
не реализовалась в жизни по целому ряду как объективных причин 
( не было достаточно средств на ее проведение, Россия не полу
чила требуемых Столыпиным .двадцати лет покоя ), так и субъектив
ных: не все крестьяне приняли реформу, очень многие не спешили 
выходить из общины, и властям сплошь и рядом приходилось приме
нять силу.

Столыпинскую реформу называют а “ реформой на крови ". Ана
лизируя весь ее ход, многие историки делают однозначный вывод: 
экономические реформы невозможно совершить, реализовать без 
развития демократии в стране. А Столыпин надеялся совершить аг
рарные преобразования, сохраняя и укрепляя царское самодержавие 
и помещенье землевладение в деревне. Его реформы о них и разби
лись.

Кем же он был - Петр Аркадьевич Столыпин, если принимать 
во внимание не мифы и легенды, сложенные о нем, а строгие исто
рические факты и свидетельства современников?

Родился П.А.Столыпин 2 апреля 1862 г. в г.Дрездене С Гер
мания ). Род Столыпиных один из древнейших, берет начало с кон
ца XFI в. и связан со многими именами, составившими славу и 
гордость России. Прадед - сенатор А.А.Столнпин - друг М.М.Спе
ранского, крупнейшего государственного деятеля начала ИХ з.
Дед - Д.А.Столыпин - военный деятель, генерал, долгое время 
жил за границей, увлекался философией и оставил много работ по 
философии и нравственности, эти работы представляют определен
ный интерес и сейчас. Отец - Аркадий Дмитриевич - участник 
Крымской войны, друг Д.Н.Толстого - вел с. ним переписку и наве
щал в Ясной Поляне; жена Петра Аркадьевича - правнучка А.В.Су
ворова. Петр Аркадьевич был хорошим семьянином. Семья была



дружная, большая - пять дочерей и сын. Столыпин являлся крупным 
помещиком: ему принадлежало 7,5 тыс. десятин земли. Родовое име
ние было в Колноберже, недалеко от Ковно; кроме еще одного име
ния в Ковенской губернии семья вледела поместьями в Нижегород
ской, Казанской, Пензенской и Саратовской губерниях.

Петр Аркадьевич не пошел по традиционной для его фамилии 
стезе, не стал дипломатом, военным, он поступил в Петербургский 
университет на физико-математический факультет и кроме физики 
и математики с большим увлечением изучал химию, геологию, бота
нику , зоологию и агроЕоглию̂  Изучал столь прилежно- и глубоко, 
что Д.М.Менделеев, который принимал у него экзамен, поразился 
уму и знаниям молодого студента и предложил ему остаться пос
ле окончания в университете. Но Петр Аркадьевич выбрал служеб
ную карьеру.

После окончания университета Столыпин служил в Министерстве 
государственных имуществ на скромной должности помощника столо
начальника. Но через год он переводится уездным предводителем 
дворянства в родные места - Ковенскую губернию. Через 10 лет 
П.А. Столыпина назначают Ковенским губернским предводителем дво
рянства, а еще через три года - Гродненским, а затем Саратов
ским губернатором.

Его государственная деятельность совпала с теми огромными 
социальными потрясениями, которые переживала Россия в начале 
XX в. Первая русская буржуазно-демократическая революция заста
ла его в Саратове, и Столыпин проявил твердость и решительность 
в борьбе с революцией, используя весь арсенал средств - от 
оюращения к " черносотенной " общественности до применения войск, 
жестоко расправлявшихся с восставшими' крестьянами. При этом 
он проявил к личное мужестве, был храбр и не боялся оставаться 
лицом к лицу с разъяренной толпой. В феврале 1905 г. губернатор 
Столыпин приехал вместе с казаками усмирять восставших крестьян 
одной из деревень. Вот как описывает происходившее владелец 
деревни - помещик Н.Н.1ьвов: " Когда он ( Столыпин ) стал им 
грозить, они ( крестьяне } тоже отвечали угрозами по отношению 
к полиции и казакам. Тогда он один вышел к ним и сказал: " Убей-
• ^ З ы р я н о в  П.Е. Столыпин без легенд // Историки отвечают на вопросы. М.,1990. С. 106.



те меня! ". Тогда крестьяне кинулись на колени?
События 1905-190? гг, показали глубокую революционность 

крестьянства, ошибочность расчета самодержавия на любовь к нему 
" простого народа ” а надежду на то, что крестьянская община - 
опора государственного порядка..Нелегкое бремя борьбы с револю
цией и поисков иной социальной опоры для самодержавия легло на 
плечи А.П.Столыпина.

Самый молодой,44-летний губернатор России в 1906 г . стано
вится министром внутренних дел, а через два с половиной месяца 
-  председателем Совета министров. Редко кто из царских чиновни
ков проделывал такую головокружительную карьеру. Будучи предсе
дателем Совета министров он произносит, обращаясь к левым парти
ям, свою знаменитую фразу: " Вам{ левым) нужны великие потрясе
ния, нам нужна великая Россия ” , я -здесь же определяет путь к 
" великой России ': " Сначала - успокоение, а потом - реформы".

Правящие круги и прежде всего царь Николай П считали Столы
пина тем сильным и волевым человеком, который сможет"успс:. >ить” 
страну. И он оправдал надежды царя, энергично взявшись за борь
бу с резолюцией. Заступая в Государственной Думе. Столыпин зая
вил: * __ правительство твердо и последовательно будет пресле
довать нарушителей права, прекращать со всей строгостью возни
кающие беспорядки и стоять на страже спокойствия страны, приме
няя, до полного ее успокоения, все находящиеся в его распоряже
нии законные средства

Им были введены военно-полевые суды, в которых тройка офи
церов выносила приговор, не подлежащий обжалованию. На виселицу 
отправляли по малейшему подозрению в причастности к террору. 
Появились специальные " столыпинские загоны ”, перевозившие в 
Сибирь арестантов, и " столыпинские галстуки “: ими стали назы
вать намыленные веревки виселиц. * В немощь гражданским властям" 
широко привлекалась и армия.Таким образом, за ” успокоение ” 
были брошены все силы самодержавия .которому удалось временно 
подавить революционное движение, водворить в страта * кладби
щенское успокоение" - и в этом немалую рель сыграл лично П.А. 
Столыпин.

^ С т о л ы п и н  П.А. Поля. собс. „речей з Государственной Думе и Государственном Совете 1906-1311 гг. Ж.»а931. С. 67.



I июля 1907 г. Столыпин сделал на закрытой заседании а Госу
дарственной Думы заявление, и на его основании она была распуще
на; был изменен порядок избрания в Думу, что делать оез ее согла
сия было нельзя - этот шаг означал государственный переворот.
I и а Думы явно не вписывались в самодержавную систему, и надо 
было создать новую Думу, более " покладистую ". Ив  нарушение 
государственных законов это было сделано. Третьеиюяьский госу
дарственный переворот знаменовал собой конец революции 1Э05-1907гт. 
Долгожданное " успокоение " было установлено, теперь нужно было 
переходить к выполнению второй части обещанной формулы - р е 
ф о р м а м .

П.А.Столыпину удалось провести широкие реформы: преобразо
вание местного управления, государственное страхование рабочих, 
были созданы больничные кассы для рабочих, совместные комитеты 
рабочих и заводского начальства, сокращен рабочий день с 11,5 
до 10 часов, было введено всеобщее начальное образование, при
нято законодательство о старообрядческих общинах, введено зем
ство е западных губерниях России и т .д . Но в центре преобразо
ваний Столыпина стояла аграрная реформа.

В 1905 г. в России было I млрд. 365 млн. десятин земли. Из 
них учтено Дворянским банком I млрд. 142 млн. десятин. В сель
ском хозяйстве использовалось 469 млн. десятин и под пашней 
135 млн. десятин. На почве этого безземелья происходило оскуде
ние деревни. Россия каждый год переживала частичный голод, каж
дые три года - средний голод, через 10 лет - исключительный по 
силе голод. В 1891 г. от голода погибли десятки миллионов людей, 
в I9II г. - несколько миллионов людей.

Революция 1905-1907 гг. не ликвидировала ни одну из форм 
феодального владения землей: I) сохранилось помещичье землевла
дение, хотя к 1905 г. наделы помещичьих земель существенно сокра
тились до 53 млн. десятин.;1 2) осталась крестьянская община - 
второй пережиток феодализма в деревне..В России было " ... са
мое отсталое землевладение, самая, дикая деревня - самый передо
вой промышленный и финансовый капитал."1 Осщина существовала на 
Руси с незапамятных времен. Причин было много - оборона от на
падок кочевников, защита от бесчинств феодалов, совместный труд.
За время революции 1905 г. община окрепла, ж это пугало помещн-

а У *  ж а р е в  CJ\ Обзор русею* «порю. М., 1991. С. 357.
I е я л  т >ВЛ. Ною. собр. т ч . Т. 16. С. 417.



ко в, дворянство и престол.Пред крестьяне твои и верховной властью - 
встал опять, как это было в 1861 г . ,  вопрос о необходимости ре
форм в сельском хозяйстве. Крестьяне хотели раздела господских 
земель, ожидая от этого огромных * прирезок " к своим наделам. 
Левые партии страны, партия эсеров поддерживали крестьян в этом 
требовании. Партия социал-демократов сначала не имела в своей 
программе этого требования, но затем приняла резолюцию о том, 
что она " поддерживает движение крестьян, направленное на кон
фискацию помещичьих земель", а затем включила требование от
чуждения помещичьих земель в свою программу.

а.А.Столыпин же .и большинство членов правительства отвер
гали принцип принудительного отчуждения частновладельческих 
земель. Главное внимание.считал Столыпин, необходимо уделять де
лу крестьянского " землеустройства " .  Он видел главную причи
ну крестьянской бедности в чрезвычайно примитивном и патриар
хальном, нерациональном строе крестьянского хозяйства: черто
поло сада, принудительное трехполье, низкая урожайность кресть
янских полей. Но главным тормозом для прогрессивного разв....:пя 
сельского хозяйства Столыпин.считал общинное землевладение, 
поэтому порвал с вековой политикой русского крестьянства, ко
торое еще в декабре 1Э04 г . заявило о необходимости сохранения 
общинного землевладения и решил предоставить крестьянам зоз- 
?,южность выхода из общины и перехода к личной земельной соб
ственности.

Столыпин и его правительство подготовили и раздали ряд 
указов: 12 и 27 августа и 19 сентября 1906 г. - указ о пере
даче крестьянскому банку казенных и удельных земель для прода
жи крестьянам на льготных условиях; 5 октября 1906 г. - новый 
важный указ об. уравнении крестьян в гражданских правах с лица
ми остальных сословий - этим указом завершилось освобождение 
крестьян, провозглашенное 19 ‘февраля 1861 г. 9 ноября 1906 г . 
был издан указ о праве выхода из общины с принадлежащим каждо
му земельным наделом.

Столыпин внес свой аграрный закон во П, а затем в Ш Думу, 
после долгого обсуждения закон был принят Государственной Ду
мою и Государственным Советом. В I-й статье закона утверждалось 
право зешехозяина закреплять в личную собственность землю и 
право выхода из общины; 12-я статья давала право домохозяину 
в любое время выделять землю в отдельный участок ( отруба и 
хутора ). Закон закреплял передачу земли по наследству. Аграр-



зый закон был направлен на разрушение общины. Воя община могла 
быть распущена, если за выход из общины голосовало не менее 
2/3 членов общины. 14 июня 1910 года закон был утвержден Нико
лаем П.

Правительством Столыпина были приняты и другие важные 
меры для решения аграрного вопроса, такие, например, как под
держка и развитие Крестьянского банка.

В I906-I9I3 гг. Крестьянским банком было приобретено свы
ше 4 млн. десятин земли, которые затея продавались или сдава
лись в аренду крестьянам.

Другой серьезной мерой было переселение малоземельных 
крестьян за Урал. В течение I906-I9I3 гг. за Урал последовало 
около 3,5 млн. переселенцев. Но эта политика правительству не 
удалась: только 40 % крестьян дошли до мест назначения; 16-24* 
или не смогли уехать, или погибли в дороге; в I9II г. вернулись 
в родные места до 60 % уехавших.

Аграрная реформа Столыпина проходила тяжело, она встрети
ла сопротивление правых сил страны и была непопулярна у левых 
сил. Политические друзья правых взглядов Столыпина считали, что 
в ходе ревожции 1905 г .  и так уже слишком много сделано усту
пок ( Манифест 17 октября 1905 г . ,  указ 9 ноября 1906 г .  ) ,  и 
речь должна идти не о новых реформах, а об усилении старых.
С начала 1909 г .  партия "Союз 17 октября" ("Октябристы"), ее ли
дер Гучков переходят к резкоЯ критике аграрной реформы Столыпи
на, считая, что реформа не удалась и надежда рухнула.

" Левые партии " - эсеры, трудовики отрицательно относи
лись к столыпинской аграрной реформе, считая,что реформа направ
лена на поддержание только зажиточной части крестьянства. Со
циал-демократы считали, что реформа антинародная, но прогрес
сивная.

Эта реформа не затрагивала помещичьего хозяйства, и в 
этом одна из причии ее провала. Она была направлена против одно
го из пережитков феодализма - " общины " и расчистила путь для 
интенсивного развития капитализма в Росси: - т в этом смысле 
социал-демократы считали реформу прогрессивной.

Царь Николай Д на поддерживал Столыпина в его реформатор
ской деятельности. Он и его окружение считали, что революция 
побеждена навсегда, а поэтому никаких реформ не требуется во- 
■'бще. Но Сто.шшш не собирался отказываться от своих кланов ж



со свойственной ему твердостью пошел на пролом в проведении ре
форм, что вызвало крайнее неудовольствие царя. Николай П был край
не слабовольным человеком, поэтому он не терпел в своем окруже
нии людей с твердым характером, тех, кто превосходил его умом 
и широтой кругозора. Примерно с 1ЭОЭ г. начались мелкие придир
ки к главе правительства. В I9II г. Столыпин решает подать в от
ставку, правда отставка не была принята, так как царь не призна
вал за министрами права выходить в отставку по собственному же
ланию.

После смерти Столыпина - он был смертельно ранен I сентяб
ря I9II г. провокатором Богровым в ложе Киевского оперного теат
ра - реформы были свернуты. Теперь русского самодержца стали 
окружать либо выутюженные чиновники вроде сменившего на посту 
премьера В.Я.Коковцева, либо полнейшие бездарности.

Безусловно, " Столыпин был приказчиком " царя и помещиков, 
но он видел гораздо дальше и глубже своих"хозяев". Трагедия Сто
лыпина состояла в том, что они не захотели иметь "приказчика", пре
восходившего их по личным качествач"т Реформаторская деятельность 
Столыпина принесла свои плоды. Русское сельское хозяйство нака
нуне мировой войны переживало полосу большого подъема. Урожай
ность полей значительно поднялась, вместо традиционных 30-35 пудов 
о десятины в I908-I9I2 гг., в среднем урожай ржи стал 51 пуд с 
десятины, озимой пшеницы - около 57 пудов. Производство и экспорт 
пшеницы значительно возросли; в I909-I9II гг. из России ежегодно 
вывозилось хлеба на сумму около 750 мян.р.

Таким образом, значительный подъем русского сельского хо
зяйства в столыпинскую эпоху в целом явился очевидным 'фактом.
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ГЕНЕОЛОГИЯ РУССКИХ КНЯЗЕЙ И ЦАРЕ! ( IX -начало XX вв. )

Сегодня вое чаще звучат обоснованные сетования на то, что 
мы крайне плохо знаем историю своего народа я своей страны, дол
гие десятилетия исторические исследования были отгорожены от 
реального прошлого частоколом запретных имен и закрытых тем. 
Пушкинские слова о славе предков, не уважать которую " есть по
стыдное равнодушие п, и сейчас звучат для нас как актуальный, 
но увы, не исполненный пока завет. С кровью, корнем вырванные 
и выломанные чудовищным ураганом из своей многовековой истории, 
мы напоминаем человека, который , не зная своих родителей, га
дает о судьбе своих детей. Спросим себя: много ли имен истори
ческих деятелей прошлого можем вспомнить ? Называя Александра 
Невского или Дмитрия Донского, Ивана Грозного или Петра I не 
ограничемся ли мы одним именем - без конкретных деяний, без окру
жения, да и даты жизни припомнятся не всегда точно.

Именно эти соображения и побудили нас продолжить генеологию 
русских князей и царей. Роль гэнеологии в историческом исследова
нии определяется прежде всего тем, что человек выступает одновре
менно как основной субъект исторического прогресса и объект исто
рического исследования. Все исторические закономерности проявля
ются через деятельность людей.

Приводимые генеологические схемы сопровождаются биографичес
кими справками о наиболее известных деятелях русской истории и 
Домотают увидеть за именами конкретные лица с их характерами и 
деяниями.



■ Пять генеалогических таблиц наглядно представляют историю
династий Рюриковичей и Романовых от легендарного Рюрика до импег- 
ратора Николая П. Таблицы, разумеется, включают лишь имена наибо
лее известных нам исторических деятелей.

Т а б л и ц а  I

РОДОСЛОВНАЯ РУССКИХ КНЯЗЕЛ П - Х Ш  в в .
( до 1132 г. указаны даты правления киевских великих 

князей )
Рюрик ум. 879

Олег Вещий ум. 912
Игорь912-9-15

Ярополк 
972-980

= Ольга 945-964
Святослав I 964-972

Олег ум. 977 Владимир980-1015
£вятополк-Окаянный" 1015-101S Ярослав Мудрый I0I9-I0&T Борисум.1015 Глеб ум. 1015

Всеволод ’ I078-IQ93Владищо Новгородский Изяслзв I ум. 1092 : I054-1073
Святослав II Черниговский I073- 1076

Ростислав ум. 1066
I
Вэлодарь 
ум. 1124 
IВладимирко ум. II52 
I
Ярослав Осмомысл 1152-ум.1187

СвятополкИI093-III3

Мстислав I Великий II25-II32
Изяслав II II46-II49 II5I-II54

Владимир II
МономахIII3-II25_i_

Г—

Юрий Долгорукий II49-II50, II54-II57
" Г

МстиславИII67-II69
IРоман 

ум. 1205
Даниил 
ум. 1264

Андрей Михаил Всеволод Л Д>оголюбский ум.1176 Большое 
II57-1174 ГнездоII76-I2I2

(------------------------------ ,
Юрий Ярославумдубит)1238 ум.1246
на р. Сити |Александр Невский ум. 1263



Т а б л и ц а  2 
ГОДЭСЖВНАЯ МОСКОВСКИХ ВЕЛИКИХ КНЯЗЕЙ И ЦАРЕЙ XIII - ХУ1 вв.

(указаны года правления)

Даниил Александрович"
I276-I;

1-----
Юрий

1303-1325

[|ЮЗ

Т----Семён Гордый 
1340-1353

Василий I
I389-1425 »Василий II Тёмный 

1425-1462I
Иван III 
I462-15061
Василий III 
I5Q5-I533

Иван I Калита 
I 325-1340

т------
Василий Косой 
ум.1448

— Г
Иван I I  Красный 

1353-1359
I

Дмитрий Донской 
1359-1389

— J - rЮрий Звенигородский 
|». 1434

Дмитрий ПЗемяка
ум. 1453

Иван ТУ Грозный 
1533-1584

Г "
Иван

ум. 1561

I
Фёдор
I584-I59S

 Г
Дп-тсий

ум. 15 91



Т а б л и ц а  3 

РУССКИЕ ЦАРИ "СМУТНОГО ВРЕМЕНИ"

(указяны голы правления)

Борис Годунов 
1596-1605

I
Фёдор Борисович Годунов 

13 апреля - I исня 1605 годя

Лжедыитрий I
1605-1606

Ввеилий Шуйский
I606-161О
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ДИНАСТИЯ РОМАНОВЫХ НА РУССКОМ ПРЕСТОЛЕ XIX - НАЧАЛО XX вв.

Павел I
I796-1601

1--------- 1 I------------ ГАлександр I Константин Николай I Михаил
I80I-IB25 1825-1855

1----------- 1----------I---------Г
Александр II Константин Николай Михаил
I355-1881

Г -1-----Т------------ 1--------I
Николай Александр III Владимир Алексей
ум Л 865 1881-1894

1------- Н ---------Г
Николай II Геоэгий Михаил

1894-1Э1?(ум Л918) ум Л 899 умЛ91С

1 I---------1---------- 1 Г
Ольга Татьяна Мария Анаетаеия Алексей
ум Л  918 ум Л 913 ум Л918 умЛ918 умЛ918



КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Рюриковичи

Р в р а к -  ( ?  -  879 ) согласно летописной легенде, началь 
шпс варяжского военного отрада, призванный ильменскими славянами 
з 862 г . княжить вместе с братьями Синеусом к Трувором в Новго
род. Основатель династии Рюриковичей. Легенда о " призвании " ва
рягов , сложившаяся в Новгороде или Ладоге в XI в . ,  была исполь
зована при редактировании " Повести временных лет " в начале ХЛ в 
для объяснения происхождения и прославления правящей русской кня
жеской .династии, основателем которой стали считать Рюрика.

О л е г ( ? - 912 ) -  Олег, отправившись в 682 г . из Нов
города, овладел Киевом, убив местных князей Аскольда и Ддра. Под 
его властью оказалась вся русская земля от Ладоги до Черного мо
ря. Он совершил в 907 и 911 гг . два успешных похода на Константи
нополь и заключил с Византией договоры. О причинах смерти его 
и месте захоронения уже в древности бытовали различные легенды.

И г о р ь ( ? - 945.) -  Летописец ничего не знает о княже
нии Игоря на протяжении четверти века. Упоминается лишь два по
хода на Константинополь ( в 941 и 944 гг . ). В 945 году Игорь 
был убит древлянами, восставшими во время сбора дани.

С в я т о с л а в  И г о р е в и ч ( ?  - 972 ) - великий 
князь киевский. Отважный воитель . По словам летописца, открыто 
бросивший вызов врагам:" Иду на Вы ! " Совершил ряд успешных 
походов. Он освободил вятичей, живших в бассейне р.Оки, от дани 
хазарам, разгромил волжских болгар и могущественный Хазарский 
каганат, успешно воевал в Болгарии и Византии. Возвращавшийся 
из похода Святослав был убит печенежским князем, вероятно пре
дупрежденным византийцами.

В л а д и м и р  I С в я т о с л а в и ч С ?  - 1015 ) - 
великий князь киевский. Сын Святослава и его ключницы Маруши. 
Хитростью расправился со своим братом киевским князем Ярополком 
( убившемТретьего брата - Олега ) и взял в жены его вдову. Вла
димир совершил ряд успешных походов, расширил границы Руси на 
юго-западе. Оказав военную помощь византийскому императору Васи
ли® II, получил в жены его сестру Анну. В 988г. Владимир провоз
гласил христианство государственной религией. Это способствовало 
повышению международного престижа Руси и привело к повороту з



культурной жизни страны. В русских былинах Владимир назывался 
Красным Солнышком. Владимир был причислен к лику святых.

Я р о с л а в  М у д р ы й ( ок.978 - 1054 ) - великий 
князь киевский. В борьбе со своим братом Святополком Окаянным 
( убившим своих братьев Бориса, Глеба и Святослава ) в 1019 г. 
становится великим киевским князем. Рядом побед обезопасил юж
ные и западные границы Руси. Установил династические связи со 
многими странами Европы. Укротил влияние русской церкви. При 
нем составляется " Русская правда ”. Время Ярослава Мудрого - 
Это время бурного-расцвета книжности, литературы, архитектуры 
и градостроительства.

В л а д и м и р  II В с е в о л о д о в и ч  М о н о м а х  
( I053-II25 ) - великий князь киевский ( III3 г. ), военачаль
ник и писатель. Сын князя Всеволода Ярославовича и дочери визан
тийского императора Константина Мономаха. Призван киевскими 
боярами князем во время народного восстания. Был императором 
победоносных походов на половцев. Владимир - один из наиболее 
активных, авторитетных и политически умудренных русских князей, 
настойчиво боровшихся за прекращение княжеских меадуусобиц и 
соблюдение установленного порядка княжеского землевладения. 
Разработал '"Устав", ограничивающий произвол ростовщиков и 
обличающий положение закупов. В поучении Владимира Мономаха, 
являющимся ярким памятником древнерусской литературы, Владимир 
призывал сыновей укреплять единство Руси. После его смерти 
усиливается феодальная раздробленность Руси.

Ю р и й  В л а д и м и р о в и ч  Д о л г о р у к и й  
( I0907-II57 ) - князь суздальский и великий князь киевский 
( 1155 г. ), сын Владимира Мономаха. С начала 30-х гг . боролся 
за шный Переяславль и Киев ( за что получил прозвище Долгору
кий ) и в 1155 г. овладевает киевским великокняжеским престо
лом.

В 1157 г., по-ввдиюму, отравлен киевскими боярами. В 
1147 г. Юрий принимает'Святослава Ольговича ( отца героя "Сло
ва о полку Игореве " ). Это и первое упоминание.

В с е в о л о д  Б о л ь ш о е  Г н е з д о !  II54-1212)
- великий князь владимирский ( с 1176 г. ), сын Юрия Долгору
кого. Успешно боролся с феодальной знатью, подчинил Киев, Чер
нигов, Рязань, Новгород. При нем Владимиро-Суздальское княжест
во превратилось в одно хз самых крупных и сильных государствен



ных образовании не только на Руси, но и в Европе. Совершал по
бедоносные походы на волжских болгар. Имел 12 детей ( отсюда 
прозвище ).

А л е к с а н д р  Я р о с л а в о в и ч  Н е в с к и й  
( 1220-1269 ) - князь новгородский ( I236-I25I), зелииий князь 
владимирский ( 1252 ), сын князя Ярослава Всеволодовича. Побе
дами над шведами ( Невская битва 1240 г. ) и немецкими рыцарями 
Левонского ордена С Ледовое побоище 1242 г. ) обезопасил запад
ные границы Руси. Дальнейшая жизнь князя была многотрудной , и 
противоречивыми были его поступки: он познал честь великого кня
жения и унижения снисходительного благожелательства монгольских 
ханов; четырежды ездил он в Орду и даже в далекий Каракарум, 
добился освобождения русских от обязанностей выступать войском 
на стороне ханов в их войнах с другими народами. Ведя примирен
ческую политику в отношениях с Ордой, Александр сурово подав
ляет антиордынские выступления в Новгороде ( 1253г). Умелой 
политикой ослабил тяготы монголо-татарского ига. Умер в Город- 
це ( близ Нижнего Новгорода ) , возвращаясь из Золотой Орды. 
Канонизирован русской церковью (причислен к лику святых ).

И в а н  I Д а н и л о в и ч  К а л и т а !  ? - 1340 )
- князь московский ( 1325 г. ) , великий князь владимирский
( с 1328 г. ) , сын московского князя Даниила Александровича.
Вы жестоким и хитрым, умным и упорным в достижении своих це
лей правителем. Сыграл большую роль в усилении московского 
княжества, собирании русских земель вокруг Москвы, используя 
для этого помощь Золотой Орды, для которой он собирал с насе
ления огромную дань. Беспощадно пресекал народное недовольство, 
вызывавшееся тяжёлыми поборами, расправлялся с политическими 
противниками. Он накопил большие богатства ( отсюда его прозви
ще " Калита " - * кошелек ", " денежная сумка “), которые ис
пользовал для покупки земель в чужих княжествах и владениях.
При Иване I резиденция русского митрополита перенесена из Вла
димира в Москву. Заложены основы политического и экономическо
го могущества Москвы.

Д м и т р и й  И в а н о в и ч  Д о н с к о й !  1350-1389
- великий князь московский ( с 1359 г.) ж владимирский ( с ■■
1362 г. ), сын князя Ивана П Красного,внук Ивана I Калиты. При 
нём в 1367 г. был построен первый каменный Кремль в Москве.



Первый из московских князей возглавил вооруженную борьбу русского 
народа против монголо-татарского ига: в 1378 г. на р. Вожа было 
разгромлено татарское войско Бегича, а в 1380 г. в Куликовской 
битве разгромил полчища темника Мамая, проявив выдающийся полко
водческий талант, за что был прозван Донским. В княжение Дмитрия 
Донского Москва утвердила свое руководящее положение в русских 
землях. Дмитрий Донской впервые передал великое княжение своему 
старшему сыну Василию I без санкции Золотой Орды. Канонизирован 
Русской православной церковью.

И в а н  Ш В а с и л ь е в и ч е  1440-1505 ) - великий 
князь московский ( с 1462 г. ), старший сын Василия П Васильеви
ча Темного. Был видным государственным деятелем, проявившим не
заурядные дипломатические способности. В правление Ивана Ш сло
жилось ядро единого Российского государства, началось складыва
ние централизованного аппарата власти. Иван Ш присоединил Ярос
лавль ( 1463 г. ), Новгород (1478 г. ), Тверь ( 1475 г. ), Вятку, 
Перо» и др. При нем было свергнуто монголо-татарское иго ("сто
яние на р.Угре" 1480 г. ), составлен Судебник 1497 г., разверну
лось большое строительство в Москве, вырос международный автори
тет Российского государства, произошло оформление титула - великий 
князь"всея Руси".

И в а н  U  В а с и л ь е в и ч  Г р о з н ы й  ( 1530- 
-1584 ) - великий князь"всея Руси" ( с 1533 г. ), первый русский 
царь ( с 1547 г.), сын Василия Щ. Характер Ивана 1У складывался 
в годы боярского правления ( I538-1548 гг.), которое сопровожда
лось борьбой за власть между враждующими группировками Шуйских и 
Вельских, интригами и убийствами. Активное участие Ивана 1У в го
сударственной деятельности начинается с создания Избранной Рада 
( 1549 г.). В I549-1560 гг. начинается созыв Земских соборов, сос
тавлен Судебник ( 1550 г.), проведены реформы управления в воен
ной области, суда и др. Покорены Казанское-(1552 г.) и Астрахан
ское ханства. После падения избранной Рада (1560 г.) единолично 
проводит линию на укрепление режима личной власти. Все более рас
пространенными методами борьбы с политическими противниками стано
вятся массовые опалы, казни, ссылки. Ливонская война 1558-1583 гг. 
закончилась безрезультатно, в 1565-1572 ггТ устанавливается оприч
ный режим, который своими кровавыми расправами и массовыми репрес
сиями губительно отражается на хозяйстве и положении населения



России. За садистские наклонности, необузданный нрав и деспотизм 
Иван 17 получает з народе прозвище " Грозный " .

Ф е д о р  И в а я о в и ч (  1557-1598 ) - русский царь 
( с 1584 г . ), последний из династии Рюриковичей, 2-й сын Ива
на 1У Грозного и Анастасии Романовны Захарьиной-Юрьевой. Роль 
Федора Ивановича как царя -  правителя была ничтожна. Неспособ
ный к государственной деятельности, предоставил управление стра
ной своему шурину Борису Годунову- Период его правления харак
теризовался постепенным подъёмом хозяйственной жизни страны, пре
одолением тяжёлых последствий опричнины и Ливонской войны, а 
также усилением крепостничества. В конце царствования Фёдора 
Ивановича образовался сложный узел социальных и международных 
противоречий, приведших в начале ХУП в. к " смутному времени " .

Русские паси " смутного времени "

. Б о р и с  Г о д у я  о в ( ок. 1552 - 1605 ) - русский царь 
( с 1598 г. ). Выдвинулся во время опричнины. Брат жены царя 
Фёдора Ивановича и фактический правитель России при нём. После 
смерти бездетного Фёдора был избран на Земском соборе 17 февра
ля 1598 г. царём. Борис Годунов обладал выдающимися способностя
ми государственного деятеля. Укреплял централизованную власть, 
опираясь на дворянство, усиливал закрепощение крестьян. Однако 
социальные и внутриклассовые противоречия, обострившиеся в ре
зультате массового голода 1601 - 1603 гг. , привели к " смутно
му времени ". Переориентация внутриполитического курса Бориса 
Годунова успеха не принесла. В разгар борьбы с Лжедмитрием I 
Борис Годунов скоропостижно умирает. Царём был провозглашён ма
лолетний сын Бориса - Фёдбр.Но I июня 1605 г. в результате вос
стания в Москве правительство Годуновых было свергнуто, а Федор 
убит.

Л ж е д м и т р и й .\Г ( 7 - 1606 г.) - русский царь в 
1605 - 1606 гг; „ самозванец ( предположительно Г.Б. Отрепьев ), 
выдававший себя за русского царевича Дмитрия Ивановича. Появился 
1601 г. в Польше и был поддержан польскими магнатами и католи
ческой церковью. В 1604 г. с польско- литовскими отрядами перешёл 
русскую границу и 20 июня 1605 г.,после свержения Годуновых,всту



пил в Москву и занял царский престол. ЛжеДмитрий I пытался про
водить самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику. Провел ряд 
мероприятии в интересах провинциального дворянства, сделал уступ
ки крестьянам и холопам, предпринял попытку реформирования армии. 
Был убит боярами - заговорщиками.

В а с и л и й  У И в а н о в и ч  Ш у й с к и й  ( 1552- 
-1612 ) - русский царь в I6Q6-I6I0 гг. Сын князя И.А.Шуйского. 
Возглавлял тайную оппозицию Борису Годунову, поддержал Лжедмит- 
рия I, затем вступил в заговор против него. После убийства Лже- 
дмитрия I группа преверженцев Василия Шуйского " выкрикнула"его 
царем. Став царем, подавил восстания Ивана Болотникова, усилил 
закрепощение крестьян. Борясь с польской интервенцией и Лжедмит- 
рием П, заключил союз со Швецией, который привел к шведской интер
венции. Низложен москвичами, пострижен в монахи, умер в польском 
плену.

Династия Романовых
Ф е д о р  Н и к и т и ч  Р о м а н о в  ( патриарх Фила

рет ) (ок. 1554/1555 -  1633 ) - отец первого царя из династии 
Романовых - Михаил, русский патриарх ( I608-I6I0 гг. и с 1619 г.). 
Приближенный царя Федора Ивановича, при Борисе Годунове с 1600 г.
- в опале, пострижен в монахи под именем Филарета. При ЛжеДмит
рии I с 1605 г. - ростовский митрополит, в 1608 -  1610 гг . в Ту
шинском лагере " наречен " патриархом. В I6IQ г . возглавлял 
" великое посольство в к Сигизмунду Ш и был задержан в польском 
плену. В июле 1619 г . Филарет вернулся в Москву и сразу же был 
поставлен патриархом. Со времени возвращения из плена и до кон
ца жизни Филарет был фактическим правителем страны, носившим, 
официальный титул " великого государя ".

М и х а и л  Ф е д о р о в и ч  Р о м а н о в  ( 1596 -  
1645 ) - первый русский царь из династии Романовых с 1613 г . Из
бран Земским Собором. Активную роль в управлении страной играли 
родственники Михаила Федоровича: с 1619 по 1633 гг. правил его 
отец - патриарх Филарет. При Михаиле-Федоровиче был заключен 
Столбовский мир со Швецией в 1617 г. и Деулинское перемирие с 
Польшей в 1618 г. При Михаиле Федоровиче велось интенсивное стро
ительство засечных черт против 1фымских татар, происходила даль
нейшая колонизация Сибири.



А л е к с е й  М и х а й л о в и ч  { 1529 — 1676 ) - 
русский царь с 1645 г. В правление Алексея Михайловича усилилась 
централизация и центральная власть, оформилось крепостное право 
( Соборное Уложение 1649 г. ) ; воссоединилась с Российским го
сударством Украина ( 1654 г. ); подавлены восстания в Москве, 
Новгороде, Пскове ( 1648, I65Q, 1662 гг. 5 и крестьянская вой
на под руководством С.Т.Разина ( 1670 - 1671 гг. ) ; произошел 
раскол русской церкви. Для своего времени Алексей Михайлович 
был образованным человеком, сам писал и редактировал многие важ
ные указы и первым из русских царей стал собственноручно подпи
сывать их. Алексей Михайлович был дважды женат . От первого бра
ка - с Марией Милославской - родились Федор и Иван ( будущие 
цари ) и Софья ( будущая правительница ), от второго брака - 
с Натальей Кирилловной Нарышкиной - будущий царь Петр I.

Ф е д о р  А л е к с е е з и ч (  1661 - 1682 ) - русский 
царь с 1676 г. , сын царя Алексея Михайловича и Марии Малослав- 
ской. Правительство Федора Алексеевича осуществило ряд реформ: 
проведена перепись'населения ( 1678 г. ), введено подворное 
обложение ( 1679 г. ) , уничтожено местничество ( 1682 г. ), 
окончательно закреплено объединение Левобережной Украины с 
Россией ( 1681 г. ). Федор Алексеевич был широко образованным 
человеком, одним из инициаторов создания Славяно-греко-латин- 
ской академии, увлекался музыкой, сам сочинял некоторые песно
пения.

И в а н  У’ А л е к с е е в и ч е  1666 - 1696 ) - русский 
царь с 1682 г.,сын царя Алексея Михайловича и Марии Милослав
ской. Болезненный ( страдал цингой и болезнью глаз ), был 
неспособен к государственной деятельности.,В 1682 г. бунт стре
льцов ( вызванный недовольством рода Ивана, что избрали царём 
младшего брата Петра ) заставил обоих братьев Ивана и Петра 
признать соправителями и оба венчались на царство. Царствова
ние Ивана У было номинальным: до 1689 г. фактически правила 
царевна Софья Алексеевна, затем Пётр I.

С о ф ь я  А л е к с е е в н а  ( 1657 - 1704 ) - русская 
царевна, правительница России в 1682 - 1689 гг., дочь Алексея 
Михайловича и Марии Милославской. Софья Алексеевна отличалась 
умом, энергией и чистолжбдам, была образованной женщиной. После 
смерти своего брата - паря Фёдора Алексеевича, Софья активно



участвовала в борьбе придворных партий. Воспользовавшись стрелец
ким бунтом 1632 г., стала регентшей при царях Иване У и Петре I 
и фактически возглавила правительство, опираясь на В.В. Голицы
на. В 168В г . партия Петра I одержала победу над боярской груп
пировкой, и Софья была заточена в Новодевичий монастырь. После 
подавления стрелецкого восстания 1698 г .  Софья была пострижена 
под именем Сусанны в монахини Новодевичьего монастыря, где и 
умерла.

П е т р  I В е л и к и й  ( 1672 - 1725 ) - русский царь 
с 1682 г. , первый российский император с 1721 г . , государствен
ный деятель, полководец, дипломат,сын царя Алексея Михайловича 
и Натальи Нарышкиной. Провел реформы государственного управле
ния ( созданы Сенат, коллегии, органы высшего государственного 
контроля и политического сыска; церковь подчинена государству, 
проведено деление страны на губернии, построена новая столица 
- Санкт-Петербург ). Петр I проводил политику меркантилизма в 
области промышленности и торговли ( создание мануфактур, метал
лургических горных и др. заводов, верфей, пристаней, каналов ). 
Возглавлял армию в Азовских походах ( 1695 - 1696 гг. ), Север- . 
ной войне { 1700 - 1721 гг. ), Црутском походе ( I7II г. >, Пер
сидском походе ( 1722 - 1723 хт. ) и др.; командовал войсками 
при взятии Нотебурга ( 1702 г. ), в сражении при д. Лесная (1708 г.) 
и под Полтавой ( 1709 г. ). Руководил постройкой флота и созда
нием регулярной армии. Способствовал упрочнению экономического и 
политического положения дворянства. По инициативе Петра I от
крыты многие учебные заведения, Академия наук, принята граждан
ская азбука, введен новый календарь и т.д. Реформы Петра I прово
дились жестокими средствами, путём крайнего напряжения материаль
ных и людских сил, угнетения народных масс ( подушная подать и 
др.), что влекло за собой восстания ( стрелецкое 1698 г., Астра
ханское 1705 - 1706 гг.; Булавинское 1707 - 1709 гг. и др. '), 
беспощадно подавлявшиеся правительством. Будучи создателем могу
щественного абсолютистского государства, Пётр I добился призна
ния за Россией странами Западной Европы авторитета великой дер
жавы. Пётр был Жажды женат: в 1689 - 1698 гг. на Евдокии Фёдо
ровне Лопухиной и 1705 - 1725 годах на Марте Скавронской (позднее 
императрица Екатерина I ); имел от первого брака сына Алексея и 
от второго дочерей Анну.и Елизавету.



Е к а т е р и н а  I А л е к с е е в н а  ( 1684 -  1727 
- российская императрица с 1725 г. Дочь литовского крестьянина Са
муила Скавронского. До принятия православия - Марта Скавронская.
В 1702 г . в Мариснбурге попала в русский плен и вскоре стала фак
тической женой Петра I .  После смерти Петра I была возведена на 
престол гвардейскими полкаш под руководством А.Д..Меньшикова. Са
ма Екатерина I государственными делами не занималась, передав 
управление государством созданному при ней Верховному Тайному со
вету ( 1726 -  1790 гг . ). За несколько дней до смерти Екатерина I 
подписала завещание о передаче престола внуку Петра I -  Петру!!.

П е т р  II  А л е к с е е в и ч ;  1715 -  1730 гг . ) -  рос
сийский император с 1727 г . ,  сын царевича Алексея, внук Петра I .  
Фактически правил государством при нем А.Д.Меньшиков, затем долго
рукие. Объявил об отмене ряда преобразований, проведенных Петром I 
Царский .двор переезжает в Москву. Умер от оспы. С ним по мужской 
линии кончился род Романовых.

А н н а  И в а н о в н а !  1693 -  1740 ) -  российская им
ператрица с 1730 г . Дочь Ивана У, племянница Петра I ,  герцогиня 
Курляндская с 1710. г . Возведена на престол Верховным Тайным со
ветом. По приходу к власти Верховный Тайный совет был ликвиди
рован. -Дворянство получило значительные льготы ( исключительное 
право владения населенными имениями, ограничение срока граждан
ской и военной службы 25 годами , отмена закона о единонаследии 
т.д. ). Анна Ивановна была недалекого ума, ленивая и малообразо
ванная. Она мало обращала внимания на государственные дела, пре
давалась пирам и развлечениям. Главной опорой Анны Ивановны бы
ли прибалтийские дворяне-немцы, занявшие во главе с фаворитом 
Э.И.Бироном господствующее положение в правительстве.

И в а н  У1 А н т о н о в и ч !  1740 - 1764 ) - российский 
император ( 1740 - 1741 ), правнук Ивана У, сын принца Антона 
Ульриха Брауншвейгского. За младенца правили Бирон, затем мать 
Анна Леопольдовна. Свергнут в 1741 г. гвардией, заключен в 1756 г. 
в Шлиссельбургскуш крепость и убит стражей при попытке офицера
В.Я.Мировича освободить его и провозгласить императором 
вместо Екатерины II,

А н н а  l e o i  о4я ь д о в н а ( 1718 - 1746 ) - пра
вительница России в 1740 - 1741 гг. при малолетнем сыне - импе
раторе Иване У1 Антоновиче, внучка Ивана У. С 1739 г. замужем



за принцем Антоном Ульрихом Брауншвейгским. аполитическом от
ношении не играла никакой роли. После восшествия на престол 
Елизаветы Петровны Иван У1 был арестован. Анна Леопольдовна 
с семьей была выслана в Лолмогоры, где и умерла.

Е л и з а в е т а  П е т р о в н а !  1709 - 1761 ) - 
российская императрица с 1741 г., дочь Петра I и Екатерины I. 
Вступила на престол в результате дворцового переворота. Ели
завета Петровна вела праздную жизнь среди балов и театраль
ных представлений. Царствование ее совпало со значительным 
оживлением и подъемом экономической жизни России. Фактичес
ким руководителем внутренней политики с начала 1750-х гг. 
был П.Й.Щувалов, с деятельностью которого связаны важнейшие 
внутриполитические события: отмена внутренних таможен и ор
ганизация внешней торговли, созыв комиссии об Уложении 50-х 
гг. и др. С именем М.В .Ломоносова связана организация Мос
ковского Университета ( 1755 г. ). В конце царствования Ели
заветы Петровны прогрессивная в основном политика Шувалова 
( содействие в организации университета, академии художеств, 
перевооружение армии, учреждение банков и др. ) сменилась яв
но реакционными тенденциями. В царствование Елизаветы Петров
ны Россия вела ряд войн. В семилетней войне 1756 - 1763 гг. 
русская армия под руководством Д.С.Салтыкова и П.А.Румянцева 
добилась крупных успехов.

П е т р  III Ф е д о р о в и ч  ( 1728 - 1762 ) - рос- . 
сийский император с 1761 г., немецкий принц Карл Петр Ульрих, 
сын герцога голштвйн-готтаршжого Карла Фридриха и Анны Пет
ровны, внук Петра I. С 1742 г. в России. В 1745 г. вступил 
в брак с принцессой Софьей Фредерикой Анхальт - Цербстской 
( будущая императрица Екатерина II ). Петр III был поклонни
ком прусской системы Фридриха II. Человек невежественный, за
нятый придворными развлечениями, Петр III предоставил управ
ление страной придворной знати. В 1762 г., вопреки националь
ным интересам России, прекратил военные действия против Прус
сии в Семилетней войне 1756-1769 гг., что свело на нет побе
ды русских войск. Ввел в армии немецкие порядки. Эти шаги 
привели к дворцовому перевороту, организованному его женой 
Екатериной. Петр III был свергнут с престола, арестован и 
вскоре убит с ведома Екатерины.



Е к а т е р и н а  II А л е к с е е в н а !  1723-1796 )- 
российская императрица с 1762 г. Немецкая принцесса Софья 
Фредерика Августа Анхальт-Цербстская. Пришла к власти, свер
гнув с помощью гвардии Петра III. Екатерина II обладала не- 
дшенными способностями, волей и трудолюбием, м еого  читала, 
приобрела обширные познания. Жажда власти и славы являлась 
существенным мотивом ее деятельности. Она оформила сословные 
привилегии дворян. При Екатерине II значительно окрепло рус
ское абсолютистское государство, усилилось угнетение кресть
ян, произошла крестьянская война под руководством Е.И.Пуга- 
чева (1773 - 1775 гг.). Были присоединены Северное Причерно
морье, Крым, Северный Кавказ, западные украинсние, белорус
ские и литовские земли ( по трем разделам Речи Посполитой ).
В зто время выдвинулся'рад выдающихся политических и воен
ных деятелей: А.В.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, П.А.Румянцев, Г.А.До- 
темкин. Екатерина II проводила политику просвеченного абсо
лютизма. С конца 80-х начала 90-х гг. Х У Ш  в. активно участ
вовала в борьбе против Французской революции; преследовала 
свободомыслие в России ( дело Н.И.Новикова, дело А.Н.Ради
щева, куриальные репрессии ). Оставила большое литературное 
наследие.

П а в е л  I ( 1754 - 1801 )-российский император с 
1796 г., сын Ветра III л Екатерины II. С 1783 кил в Гатчине, 
в отчуждении от матери из-за неприязненного отношения к ней, 
где имел свой двор и небольшое войско. В- начале царствования 
Павел I изменил многие екатерининские порядки. Напуганный 
Французской революцией и непрекращающимися крестьянскими вы
ступлениями, ввел в государстве военно-полицейский режим, в 
армии - прусские порядки. Выступал против революционной Фран
ции, но в 1800 г. заключил союз с Бонапартом. Мелкая придир
чивость, подозрительность, неуравновешенность характера вы
зывали недовольство среди придворных̂  В среде гвардейских 
офицеров созрел заговор, и в ночь с II на 12 марта 1801 г. 
в Михайловском замке заговорщики убили Павла I.

А л  е к с а а д р I ( 1777 - 1825 ) - российский импера
тор с 1Я01 г., старший сын Павла I. Александр I отличался .дву
личностью, нерешительностью, подозрительностью и болезненным 
самолюбием; вместе с тем, обладая несомненным ушм а хорошим



образованием,он был незаурядным дипломатом. Вступил на прес
тол после убийства Павла I в результате дворцового заговора.
В начале правления провел умеренно либеральные реформы, раз
работанные Негласным комитетом и M.ivi.Сперанским. Во внешней 
политике ливировал между Великобританией и Францией. В 1805 - 
IS07 гг, участвовал в антифранцузской коалиции. В 1807 - 1812 
гг. временно сблизился с Францией. Вел успешные войны с Тур
цией ( 1806 - 1812 гг.) и Швецией ( 1808 - 1809 гг.). При 
Александре I к России присоединены Восточная Грузия ( 1801 г.), 
Финляндия ( 1809 г.), Бессарабия ( 1812 г.), Азербайджан 
( 1813 г.), бывшее герцогство Варшавское ( 1815 г.). После 
Отечественной войны 1612 г. возглавил в 1813 -.1814 гг. анти
француз скую коалицию европейских государств. Был одним из ру
ководителей Венского конгресса 1814-1815гг. и организаторов 
Священного Союза. Поражение наполеоновской Франции дало воз
можность Александру I покончить игру с либерализмом во внут
ренней политике России и стать на путь реакции. Ближайшим его 
помощником становится А.А.Аракчеев. Были созданы военные по
селения, передовая наука и литература подверглись гонению. 
Александр I в последние года жизни впал в крайний мистицизм.

Н и к о л а й  I ( 1796 - 1855 ) - российский император 
с 1825 г., третий сын Павла I. Вступил на престол после вне
запной смерти Александра I. Подавил восстание декабристов.
По своему характеру Николай I был жесток и деспотичен. Поли
тические воззрения Николая I были цельны - самодержавие пред
ставлялось незыблемым догматом, понятие о праве оставалось 
для него недоступным, царствование Николая I - период наивыс
шего расцвета абсолютной монархии. При Николае I была усиле
на централизация бюрократического аппарата, создано Третье 
отделение, составлен Свод законов Российской империи, введе
ны новые цензурные уставы ( 1826, 1828 гг.).Получила распрос
транение ” теория официальной народности ", Передовые люди 
России подвергались гонениям и репрессиям. Были подавлены 
Дольское восстание I830-I83I гг., революция в Венгрии 1843- 
-1849 гг. Важной стороной внешней политики являлся возврат к 
принципам Священного союза. В период царствования Николая Т 
Россия участвовала в войнах: Кавказской 1817 - 1864 г г . ;
русско-нерсвдской 1826 - 1828 гг.; русско-турецкой 1828 - 1829 
.гг.; -Дрыиской -1853 - 1856 ГГ. .



А л е к с а н д р  II ( 1818 - 1881 гг.) - российский 
император с 1855 г., старший сын Николая I. Осуществил от
мену крепостного права и провел затем ряд других буржуазных 
реформ ( земская, судебная, военные и т.п. ), содействовав
ших развитию капитализма. После Польского восстания 1853 - 
- 1864 гг. перешел к реакционному внутриполитическому курсу.
С конца 70-х гг. усилились репрессии против революционеров.
В царствование Александра II завершилось присоединение к Рос
сии Кавказа ( 1864 г. ), Казахстана ( 1865 г. ), большей час
ти Средней Азии ( 1865 - 1881 гг. ). В 1877- 1878 гг. Алек
сандр II, стремясь к усилению русского влияния на Балканах, 
вел войну с Турцией. На жизнь Александра II был совершен ряд 
покушений ( 1866, 1867, 1879,T88I ). I марта 1881 г. в Петер
бурге по приговору Исполнительного комитета * Народной воли" 
Александр II был убит бомбой.

А л е к с а н д р  III ( 1845 - 1894 ) - российский
император с 1881 г., второй сын Александра II. Во внутрен
ней политике он выражал интересы наиболее консервативных 
кругов дворянства. Однако в области экономической политики 
вынужден был считаться с ростом капиталистических элементов 
в стране. В первой половине 80-х гг. осуществил отмену по
душной подати, понизил выкупные платежи. Со второй половины 
80 - х гг. провел " контрреформы " ( введение института зем
ских начальников, пересмотр земского и городского положения 
и др.). Александр III подавлял революционно-демократическое 
и рабочее движение, усилил роль полиции и административный 
произвол. В царствование Александра Ш  в основном заверше
но присоединение к России Средней Азии ( 1885 г.), заключен 
русско-французский союз { I89I-I893 ).

Н и к о л а й  II ( 1868 - 1318 ) - последний российс
кий император { 1894 - 1317 гг.). Старший сын императора 
Александра III. Его царствование совпало с быстрш развити
ем капитализма. Цра Николае II Россия потерпела поражение 
в русско-японской войне 1904-1905 гг., что явилось одной из 
причин революции I905-1907 гг., в ходе которой был принят 
Манифест 17 октября 1905 г., разрешающий создание полити
ческих партий и учреждавший Государственную Дущ , начала 5 
осуществляться Столыпинская аграрная реформа. В 1907 г. Рос



сия стала членом Антанты, в составе которой вступила в Пер
вую мировую войну. С августа 1915 г. Николай II становится 
верховным главнокомандующим. Свергнутый Февральской револю
цией 1917 г., Николай II 2 ( 15 ) марта 1917 г. отрекся от 
престола. В ночь с 16 на 17 июля 1918 г. Николай II вместе 
с семьей был расстрелян в г.Екатеринбурге по постановлению 
Уральского областного Совета.

Библиографический список

Г р е к о в  И.Б., Ш а х м а г о н о в  Ф.Ф. Мир исто
рии. Русские земли в ХШ-ХУ веках. М., 1986.

История родов русского дворянства ( сост. Е.Н.Петров ):
В 2-х кн. М., 1991. Кн. I.

К у з ь м и н  А.Г. Падение Перуна. Становление христи
анства на Руси. М., 1988.

Родословные таблицы основных русских князей X - сер.
ХУIII вв. // История СССР с древнейших времен до наших дней:
В 12 т. М., 1966. T.I.

Родословные таблицы великих и удельных князей владимир
ских и московских ХШ-ХУ1 вв. // История СССР с древнейших 
времен до наших дней: В 12 т. М., 1966. Т.2.

Российская императорская фамилия / Сост. 0.Е.М о р о - . 
з о в а . М., 1990.

Р ы б а к о в  Б.А. Мир истории. Начальные века русской 
истории. М., 1987.

С о л о в ь е в  С.М. История России с древнейших вре
мен. Т.1-29. М., 1959-1966.

С о л о в ь е в  С.М. Чтения и рассказы по истории Рос
сии. М.., 1989.

Трехсотлетие Дома Романовых. I6I3-I9I3. Исторические 
очерки. М., 1992.

Трехсотлетие царствующего Дома Романовых / Сост. П.Б о р- 
з а к о в с к и й .  ( Репринт, воспр. изд. 1913 г. ). Рига ,
1990.

Ф е н н е л Дж. Кризис средневековой Руси. 1200-1304.
М., 1989.



И.А. С а в ч е н к о

ИСТОРИЯ ВОЭДУХОПШАНШ И АВИАЦИИ В РОССИИ

План

..,,1,.. Становление авиационной промышленное га.
1. Состояние промышленно-технической базы.
2. Самолетостроительные завода.
3. Производство авиадвигателей.

П. Кадры авиации и воздухоплавания.
1. Выдающиеся деятели авиационной науки.
2. Авиаконструкторы, изобретатели, инженеры.
3. Создатели вертолетов.

Ш. Боевая деятельность воздушного флота.
1. Аэрозавода, аэрофотосъемка, корректирование ар
тиллерийского огня.
2. Действия тяжелых воздушных кораблей.
3. Воздушные бои истребителей.

Авиационная промышленность России, как, впрочем, и .дру
гих стран, делала первые шаги лишь накануне Первой мировой 
войны. Почти все основные авиазавода за границей возникали 
на базе автомобильных, велосипедных ш  дирижабле-строитель- 
ных предприятий и использовали их производственный опыт. В 
России не было развитой велосипедной и авиационной промыш
ленности, на которую можно было бы опереться при создании’ 
авиационных предприятий. Отсутствовали и специальные стали 
для производства двигателей и самолетов. Не производились в. 
России магниты, свечи, гибкие валы, измерительные приборы. 
Самолетостроение нуждалось также в цельнотянутых трубах, тро
сах, даже болты и гайки составляли предает особых’ забот.

Состояний авиационной промышленности в России в решаю
щей степени определялось общим уровнем развитие промыш
ленности, особенно машиностроения. Вступая в яервуй мировую 
войну, Россия занимала з Европе четвертое место да валовой 
Продукции, на душу'населения производила. стали в 8 раз мень- 
ше. чем Германия, и в шесть раз меньше,, чем Англия. Отста- 
'даоть металлургической ярсваышленнооти оказалась на отсутст-



вга? специальных сталей для авиадвигателей, электроаппарату
ры, аэронавигационных, оптических и др. приборов для само
летов, скорострельных авиапулеметов. С другой стороны, по 
уровню концентрации промышленности Россия накануне войны за
нимала первое место в глкре. В России было немало передовых 
предприятий, которые можно было кооперировать для производ
ства самолетов. Но заводчики неохотно принимали к производ
ству самолеты русских конструкторов. Финансовая зависимость 
от иностранного капитала и личная заинтересованность ответ
ственных чинов военно-технического управления в производст
ве самолетов иностранных конструкторов привели к тому, что 
самолеты строились главным образом по французским лицензиям. 
Опытные работы велись на серийных авиазаводах. Стремясь по
лучить как можно больше серийной продукции, руководители 
военного ведомства нередко противились постройке опытных об
разцов. Тем не менее, накануне войны в России ежемесячно вы
пускалось до 40 самолетов различных типов.

В 1917 г. в России насчитывалось 16 авиационных заво
дов, на которых было занято свыше 10 тыс. рабочих и служа
щих. Правда, это были скорее сборочные мастерские, чем за
воды, и все-таки они представляли собой новую отрасль про
мышленности. Авиазаводы находились в руках частного, преи
мущественно иностранного капитала. Наиболее оборудованные 
заводы с квалифицированными рабочими были сосредоточены в 
Петрограде: РБВЗ, завод Щетинина, завод Лебедева.

Технология производства самолетов на авиационных заво
дах яе была одинаковой. В начале войны преобладало единич
ное производстве. Однако за года войны на авиационных заво
дах произошли известные сдвиги в сторону повышения серий
ного производства, что несколько изменило его организацию. 
Повысились требования к качеству самолетов. Завода стали по
лучать крупные заказы. Появилась заинтересованность в при
менении технологических процессов и оборудования, позволя
ющих в короткий срок обеспечить выполнение военных заказов.
В авиационную промышленность пришли тысячи квалифицирован
ных рабочих с богатым опытом работы на машиностроительных 
предприятиях.



Следует отметить, что на этом этапе самолетостроение в 
России развивалоиь на базе деревянных конструкций. Основным 
производственным цехом на всех самолетостроительных предпри
ятиях являлась деревообделочная мастерская, следующей по зна
чению была слесарно-механическая мастерская, кузнечно-прессо
вый цех, сварочный цех. Конструкции машин были преимуществен
но деревянными с полотняной обшивкой крыльев и оперения. С 
развитием отрасли стали внедрять метода агрегатной сборки са
молета, разрабатывается и входит в практику порядок летных 
испытаний выпускаемых заводами машин. Создаются летно-испы
тательные станции, аэродромное хозяйство, образуются отделы 
по комплектованию и отправке законченной продукции в дей
ствующую армию.

Все возрастающие военные заказы на самолеты требовали 
дополнительного оборудования нерабочей силы. В конце 1916г. 
Особое совещание по обороне государства разрешило начальни
ку Управления военно-воздушного флота приобрести в России 
для нувд авиации и воздухоплавания необходимое оборудование, 
материалы и приборы на сумму 500 тыс. р. Много на эти день
ги сделать было невозможно. Но все же впервые авиационным 
заводам была оказана реальная • поддержка. К концу 1916 г. 
общая суша заказов ка самолеты составила 61 млн. р. Это 
потребовало значительного расширения производства. За рубе
жом были размещены заказы на станки и иное авиационное обо
рудование. Все заказы на готовые изделия, необходимые для 
самолетов и двигателей ( измерительные приборы, магниты, 
шариковые подшипники, гибкие валы и .др.), а также все виды 
специальных материалов и полуфабрикатов ( хромоникелевая 
сталь, тросы, трубки, струнная проволока ) были сосредоточе
ны в руках военного ведомства. Это дало возможность унифици
ровать и стандартизировать эти изделия.

В конце 1916 г . военное ведомство разработало проект 
организации ” казенного аэропданного завода ”. Но такой за
вод так и не был построен. Частная собственность в авиацион- 
ной промышленности приводила к тому, что зачастую один и тот 
же самолет строился по разным чертежам. Так, запасные части 
для машин, выпускавшиеся заводом Щетинина, не подходили к 
'аналогичным машинам, выпускавшимся заводом " Дуке ”. Это



оолонняло эксплуатацию материальной части и приводило к 
преждевременному выходу ее из строя.

Какие же авиационные заводы действовали в то время?
Это, прежде всего, Русско-Балтийский Багонный завод (РБВЗ) - 
крупнейшее в России предприятие, строившее не только желез
нодорожные вагоны, но и автомобили, находилось в Риге. За
долго до войны его правление приняло решение о создании у 
себя опытного производства самолетов, и с перспективой полу
чения крупных заказов на этот новый вид техники сюда в 1909г, 
был приглашен на службу Киевский конструктор проф. А.С.Ку- 
дашев. Однако его опытные работы не устроили правление за
вода. Продолжил эту работу И.И.Сикорский,который, удачно 
участвуя в Московской выставке воздухоплавания, получил зо
лотую медаль. Правление РБВЗ пригласило Сикорского в качест
ве главного конструктопа вновь организованного авиационного 
отделения завода в Петербурге. Отделение оасполагало специ
альной опытной мастерской, где строились новые образцы само
летов. Здесь И.Сикорский и начал строить свой опытный само
лет " Русский витязь ". Характерно, что конструктор давал 
только принципиальную схему с указанием основных габаритных 
размеров, размеров сечения важнейших конструктивных элемен
тов машины ( фюзеляжа, крыла, лонжеронов и т.п. ). Все ос
тальные вопросы решались в цехе в процессе постройки машины 
непосредственно главным конструктором или цеховыми работки- • 
как и.

В мае 1913 г. " Русский витязь " был испытан в полете. 
Это был первый в мировой истории четырехмоторный самолет. 
Вскоре силами того же коллектива был построен еще более со
вершенный многомоторный самолет " Илья Муромец ". он при
надлежал к типу биплана. Кроме каюты пилота воздушный ко
рабль имел гостиную, спальню. Первое летное испытание ма
шины окончилось серьезной аварией, но в пятидневный срок 
неисправности были ликвидированы. Машина после военного 
смотра в царском селе совершила перелет из Петрограда в Ки
ев и обратно. Путь этот был покрыт за 13 часов. Летчик-испы
татель Г.-Алехнович предлагал организовать с помощью " Муром
ца " экспедицию на Северный полюс. Но надвигавшаяся мировая 
война иначе определила судьбу первого многомоторного кораб
ля. '



Весной 1914 г. Главное управление генерального штаба 
заказало РБВЗ 10 самолетов типа " Илья Муромец ". К началу 
войны удалось построить лишь две машины. Перше полеты " Му
ромцев " на фронте показали, каким ценным боевым кораблем 
располагает русская авиация. Однако одного неудачного поле
та оказалось достаточно, чтобы армейское командование отка
залось от боевого использования единственных в мире и совер
шенных по тому времени многомоторных самолетов. Кстати, по
павший в руки немцев " Муромец " был скопирован конструкто
ром Фореманом, построившим на заводе " Симене-Шуккерт " поч
ти полную его копию, хотя равноценный " Илье Муромцу " тя
желый самолет он так и не смог создать.

В опытной мастерской РБВЗ был создан истребитель "Си- 
корский-16 ", а затем " Сикорский-17 ", " Сикорский-20 ".

Основным путем повышения скорости полета и грузоподъ
емности было увеличение мощности двигателей. На РБВЗ под ру
ководством инженера Киреева было изготовлено несколько экзем
пляров 6-цилиндровых однорядных двигателей водяного охлажде
ния ” Руссо-Балт " мощностью 160 л.с. Но осенью 1915 г. про
изводство таких двигателей было прервано в связи с эвакуацией 
завода из Риги. На протяжении ряда лет моторы РБВЗ находились 
по существу в стадии освоения, но к середине 1917 г. эти дви
гатели по своим конструктивным и эксплуатационным качествам 
уже представляли собой далеко не последнее слово авиационной 
техники.

В 1909 г. в Петербурге был организован"аэропланный-завод
С.С.Щетинина-Юргита, увлеченного авиационным спортом. Кон
структором на завод был приглашен Д.П.Григорович. В 1912 г . 
он сконструировал свою первую летающую лодку М-I, а затем 
целую серию таких машин, ставших основными самолетами для 
морского театра войны. Завод Щетинина стал первым предприяти
ем, выпускающим " летающие лодки ". Благодаря Д.Григоровичу, 
военно-морские силы получили очень хорошие одномоторные, двух
местные летающие лодки. За время войны было построено свыше 
200 летающих лодок.

Самолетостроительный завод акционерного общества возду
хоплавания " В.А.Лебедев " был создан задолго до Первой миро
вой войны. Главным образом на заводе В.А.Лебедева строились



самолёты " Фарман - 4 " и " Ньюдор с ложкой ". Завод был доста
точно крупным. Здесь работали 1500 рабочих, главным конструкто
ром был инженер Шкульник. Именно на этом заводе был построен 
аппарат " лебедь - 12 ", в основе его лежал образец " Альбатро
са ". с двигателем " Сальмсон " мощностью 150 л.с. Но "Лебедь-12" 
в сравнении с оригиналом имел большой запас летучести, не наблю
далась на этом аппарате и вибрация при работе мотора.

Помимо Петроградских заводов, крупные самолётостроитель
ные предприятия выросли в Москве, Таганроге, Пензе. Так, мос
ковский завод " Дуке ", выпускавший велосипеды, малолитражные 
мотоциклы, ещё накануне первой империалистической войны освоил 
производство самолётов типа " Ньюлор - 4 " и " Фарман - 7 " и 
накануне войны выпускал 10 - 12 машин в месяц. В последующем 
здесь выпускалось несколько типов " Ньюпоров ", " Моран ".

Крупносерийное производство самолетов потребовало новых 
технологических процессов. В широкой масштабе стали применяться 
ацетиленокислородная сварка основных самолетных узлов, пайка 
медью и серебряным припоем. Повышение долговечности деталей из 
древесины достигалось применением специальных лаков, обмотки 
перкалем с последующей лакировкой.

В начале 1916 г. завод " Дуке " приступил к производству 
самолётов " Фарман - 22 " и " 27 ", которые были модификациями 
" Фарман - 16 ". А в течение первого полугодия 1217 г. завод 
приступил к постройке 200 самолётов " Фарман - 30 " корпусного 
типа с двигателем " Сальмсон " и 200 самолётов " Ныопор " или 
” Спад " с двигателями " Рон " или " Испано - Сюиза ". Само
лёты должны оыли быть с пулемётными установками. Предполагалось, 
что к середине 1917 г . производительность завода достигнет 100 
самолётов в месяц. Но ряд причин не позволили предприятию 
достичь этого уровня. Кроме того, имели место общие конструк
тивные недостатки самолёта.

Многотипность изделий затрудняла работу завода, к решением 
Временного правительства завод был законсервирован, основные 
кадры самолётостроителей распущены, производство приостанов
лено.

Наиболее слабым местом русской авиационной промышленности 
было отсутствие серьёзно наложенного производства авиадвигате
лей, хотя ещё накануне первой империалистической войны в России



были созданы опытные двигатели, не уступавшие зарубежным образ
цам.

Когда началась война, надежд на загранпоставки не осталось, 
пришлось спешно налаживать собственное производство авиадвига
телей, пока ещё иностранных образцов ! " Гном " ,  " Рон " ,  " Клер
ке " ) ,  но и эти двигатели не были совершенны. Так,был непомер
но велик расход топлива и масла. Да и работая, двигатель "Гном" 
сильно разбрызгивал масло, от которого приходилось очищать фю
зеляж. Более качественной была работа 9 цилиндрового рота- 
тивного двигателя " Рон " .  Он имел управляемые выпускные клапа
ны, стальной цилицдр с чугунными гильзами и стальными поршневы
ми кольцами, вместо латунных обтюраторов стоял игольчатый кар
бюратор. Всё это увеличивало его надёжность.

Вскоре,несмотря на большую популярностъ,двигателя воздуш
ного охлаждения уступили первенство более мощным двигателям водя
ного охлаждения. Конструкторам ротативных двигателей удалось до
вести их мощность до ПО -  150 л .с . С увеличением числа цилинд
ров возникли серьёзые трудности.с подачей в них топлива. В даль
нейшем на двигателях ” Испано -  Сюиза " ,  " Либерти " был установ
лен турбокомпрессор, улучшивший их высотные качества.

Во время войны немало было сделано для создания и усовершен
ствования оригинальных отечественных авиадвигателей. Русский 
инженер А.В.Нестеров разработал оригинальную конструкцию " Ги
поцикл ". Этот авиадвигатель жидкостного охлаждения мощностью 
200. л.с. напоминал .двигатель " Сальмсон ", но был значительно 
мощнее и совершеннее.

Оригинальную конструкцию предложили А.А.Микулин и Б.С.Спич- 
кин. Авиадвигатель, названный шли" Амбес ", имел жидкостное 
охлаждение. Особенностью являлось отсутствие коленчатого вала, 
что делало двигатель компактным и легким. Двигатель имел и вы
сокоэффективную систему топливоподачи. Но для окончательной раз
работки этого интересного двигателя молодые авиаконструкторы 
не Смогли получить поддержки.

Интересный авиадвигатель разработал конструктор А.А.Поро- 
хрвищиков, работая над созданием самолета-истребителя. К сожа
лению, и его работа не получила поддержки.

Детом 1915 г. из Риги в Москву был эвакуирован завод това
рищества " Мотор *, имевший опыт постройки ротативных двигате
лей^ Накануне войны месячная производительность его авиационно-



го отдела не превышала двух двигателей. Главным инженером 
предприятия был назначен А.П.Казанков, начальником произ
водства - А.Д.Швецов, создавший позже ряд замечательных дви
гателей воздушного охлаждения.

На заводе было занято около 300 рабочих. Коллектив осво
ил производство двигателей " Рон " и в  конце 1916 г. довел 
месячную производительность до 20 экземпляров.

Выполнение заказов авиационного двигателестроения встре
чало немало трудностей. Плохо обстояло дело с хромоникеле- 
ваяадиевой сталью, с изготовлением свечей и шарикоподшипни
ков. Довольно слабой была производственная база. Только в 
конце 1916 г. военным ведомством был внесен в правительство 
доклад " Об устройстве в России завода шариковых подшипни
ков”. На всех заводах, производивших авиадвигатели, было за
нято около 2 тыс. рабочих. Довольно велик был разрыв в про
изводстве самолетов и двигателей. Крупным недостатком авиа
ционных предприятий были их слабая специализация и коопериро
вание , предполагавшие выпуск на каждом заводе самолетов и 
авиадвигателей одного определенного типа.

Центром авиационной мысли в России в годы Первой миро
вой войны было Московское высшее техническое училище, где 
работали Н.Е.Жуковский, С.ДДаплыгин. Николай Егорович Жу
ковский создал новую науку - аэробаллйстику, а в своей аэро
динамической лаборатории МВТУ руководил работами по продув- • 
ке моделей новых самолетов, к началу войны у него уже сложи
лась теория полета самолета, были установлены основные тре
бования к пилотированию самолета в горизонтальном полете, 
при снижении, условия продольно!! устойчивости и прочее, н.д. 
Жуковский читал курс " Динамика полета " в Московской школе 
летчиков. Этот курс был издан книгой под названием " Дина
мика аэроплана в элементарном изложении ". Так родилась но
вая отрасль авиационной науки - динамика полета. Следом 
была опубликована вторая часть книги " Динамика аэроплана 
в элементарном изложении ". Позже эти работы вошли в собра
ние сочинений Н.Е.Жуковского под названием " Элементарная 
теория устойчивости аэропланов ". В этом труде ученый иссле
дует законы тяги винта. Благодаря.разработанным Н.Е.Жуков
ским методам стало возможным легко определять скорость поле-



та и силу тяги винта, наивыгоднейший угол атаки. Зарубежные 
ученые, заимствовав разработанный Жуковским метод аэродина
мического расчета самолета - " метод тяг и мощностей ", - 
назвали его " кривыми Лено ", в то время как они по.-праву 
должны называться " кривыми Жуковского ".

Свой метод Жуковский непрерывно совершенствовал. В 1917 г. 
Николай Егорович подготовил к печати работу ""исследова
ния устойчивости конструкций аэропланов . Это была завершав 
ющая часть его работы по созданию стройной теории динамики 
полета. В докладе на ХП съезде естествоиспытателей и врачей 
в 1909 г. Жуковский впервые коснулся гидродинамической теории 
винта. Позже была опубликована "Вихревая теория гребного 
винта ", Эта теория лежит в основе построения современных 
осевых вентиляторов и компрессоров. И сегодня на основе те
ории Жуковского проектируются и выпускаются воздушные винты 
для самолетов. Его ученики Б.Н.Юрьев, В.П.Ветчинкин развили 
теорию винта и сделали ее доступной инженерной практике.

Для глубокого изучения теории индуктивного сопротивле
ния, открытой Н.Е.Жуковским, и ее опытной проверки не было 
условий. С великим трудом Жуковскому удалось получить от во
енного ведомства небольшие средства, что позволило ему про
вести .дальнейшие опыты и усовершенствовать аэродинамическую 
трубу. Результаты этой работы и выводы были опубликованы в 
” Трудах расчетного бюро ” под названием " Насадки и диффу
зоры аэродинамических труб".

Во время Первой мировой войны Николай Егорович продол
жал читать курс лекций студентам аэромеханической специаль
ности МВТУ и в МГУ. Еще ранее на основе прочитанных Жуков
ским лекций был создан первый систематический курс " Теоре
тические основы воздухоплавания ". Курс был издан в Париже 
- это был единственный учебник в области теории авиации, по 
которому училось первое поколение авиаторов.

За рубежом внимательно следили за успехами русской нау
ки. Накануне войны на немецкий язык была переведена работа
Н.Е.Жуковского .” О поддерживающих планах аэроплана ".

Н.Е.Жуковский был не только теоретиком. При аэродинами
ческой лаборатории Московского высшего технического училища 
было создано расчетно-испытательное бюро. К исследованиям



были привлечены талантливые ученики Н.Е.Жуковского: В.П.Вет- 
чинкин, Д.Н.Туполев, З.С.Кулебакин, Б.С.Стечкин, А.А.Архан
гельский, Г.Ы.Мусинянц, К.А.Ушаков, А.А.Микулин и др. Основ
ные работы велись по созданию методов аэродинамического рас
чета и расчета самолета на прочность. По этим вопросам были 
опубликованы труды, сделана масса проверочных расчетов.

Русским ученым принадлежит заслуга в создании собствен
ного метода полного аэродинамического расчета самолета. Одна
ко отсутствие крупных аэродинамических труб, должной экспе
риментальной базы чрезвычайно осложняло составление аэроди
намического расчета, в частности, решение задачи устойчивос
ти.

Одновременно с Н.Е.Жуковским в работах расчетно-испыта
тельного бюро, аэродинамических лабораторий активное участие 
принимал и другой выдающийся русский ученый - С е р г е й  
А л е к с е е в и ч  Ч а п л ы г и н .  Он был первым, кто 
умело использовал математику для решения технических проб
лем авиации. На работах С.АЛаллыгина основывается вся тео
рия крыла. Заслугу создания разрезного крыла приписывали 
немцу Лахману и англичанину Хендли Пейджу, опубликовавшим свои 
работы на семь-лет позднее С.АЛаллыгина. Такой казус можно 
объяснить лишь полной неосведомленностью Запада в те годы о 
достижениях русских ученых.

Активная научно-исследовательская работа проводилась в - 
области авиадвигателей. Над задачами повышения объема цилинд
ров и степени сжатия работали профессора А.А.Лебедев,и. А. Бы
ков И Др.

Помимо дипломированных специалистов в самолетостроении 
было немало талантливых практиков. Это, прежде всего, С.Б.Иль
юшин, В.Я.Климов, Н.Н.Поликарпов. Их деятельность не прекра
щалась и в годы первой империалистической войны. Продолжали 
они работать над проблемами многомоторных самолетов. Наибо
лее популярной была двухмоторная схема самолета.

Накануне первой империалистической войны Россия имела 
244 боевых самолета в составе 6 авиационных рот и 39 авиаци
онных отрядов, в том числе 25 корпусных, гренадерский, тре
тий полевой, Гвардейский, 3 сибирских и 8 крепостных. Кроме 
того, Всероссийский аэроклуб сформировал добровольческий авиа-



отряд ( впоследствии 34-й корпусной ). В основном это были 
машины французской конструкции " Ньюпор-4", " Фарман-7 ",
" - 15 - 16 " с двигателем " Гном " мощностью 70-80 л.с.
йх скорость не превышала 115 км/ч. Кроме экипажа и запаса го
рючего на один-два часа полета они могли поднимать 20-30 кг 
груза. На вооружении армии находилось также небольшое число 
машин русских конструкторов. Это были бипланы конструкции 
Д.Д.Григоровича, тяжелые самолеты типа " Илья Муромец ”. Не
смотря на относительно высокие качества, эти машины из-за 
своей малочисленности не имели решающего значения для русских 
военно-воздушных сил. Кроме того, принятые на вооружение к 
началу войны машины были уже сильно изношены, а сами летчи
ки в подавляющем большинстве своем не имели достаточной прак
тики полетов во внеаэродромных условиях. Большая разнотип
ность принятых на вооружение самолетов до конца войны затруд
няла их эксплуатацию и подготовку летных кадров. Не было и 
резервных самолетов , в то время как у Германии, например, 
помимо находившихся в строю, было еще около 200 самолетов в 
школах и в распоряжении частных лиц, у Франции - около 100, 
у Англии - свыше 200.

В начале войны Россия была единственной из воюющих стран, 
использовавшей авиацию для глубокой разведки тыла и военных 
объектов противника. Это стало возможным благодаря наличию 
в составе русского воздушного флота четырехмоторных самоле
тов ' Илья Муромеп ", которые обладали наибольшим радиусом 
действия по сравнению с самолетами других типов, находивших
ся на вооружении зарубежных стран.

Визуальная разведка позволила русским летчикам в начале 
войны дать ценные сведения штабам армий о первых передвиже
ниях немецко-австрийских войск в сторону польской границы. К 
сожалению, небольшое число самолетов и недооценка их командо
ванием не позволили в начале войны развернуть воздушную раз
ведку в необходишх масштабах.

И все-таки авиация стала незаменимым средством подготов
ки крупных операций. В начале 1916 г. русские военные летчи
ки проделали огромную работу. Ими была проведена плановая съем
ку всех передовых позиций противника от Черного до Балтийско
го морей. Перше действия авиации наряду с разведывательной



работой включали и задачи связи.Разведка позиций противника 
была немыслима без аэрофотоаппаратов. Используя аппараты сис
темы полковника С.А.Ульянина, русские летчики давали коман
дованию весьма ценные'сведения 'об ■ укреплениях противника. В 
1915 г . русские самолеты были снабжены специально сконстру
ированным полуавтоматическим фотоаппаратом системы " Потте " ,  
который позволял делать как маршрутную, так и площадную съем
ку. Его изобретатель офицер русской армии подполковник З.Ф. 
Потте родился в Самаре в семе военного топографа. Применение 
аэрофотоаппаратов давало столь ценные сведения о противнике, 
что данные авиаразведки стали неприменным условием любой на
земной операции.

Наряду о увеличением дальности и скорости полета на 
эффективность авиаразведки большое влияние оказывала радио
техника. Еще накануне войны на русских самолетах при полетах 
дальностью до 4 часов стали применять радиотелеграфные уста
новки. Однако как и многие другие открытия,сделанные русски-, 
ми учеными, радио раньше , чем в Россииполучило практическое 
применение за границей. В 19Г1 г. был испытан изобретенный 
полковником Соколвцевым радиоперехватчик для самолета. Одна
ко русское ведомство и :это изобретение оставило без внима
ния.

Русские летчики зели на фронтах героическую борьбу с про- 
тивником,о чем свидетельствует награждение в I-9I5 г. четвертой 
части всего офицерского летного состава орденами Георгия 4-й 
степени. 36 офицеров получили Георгиевское оружие. Солдатским 
Георгиевским крестом были награждены 115 солдат.

•В боевой деятельности армейских и корпусных авиаотрядов 
использовался опыт ночных и групповых полетов.

К началу войны Россия имела выдающихся военных летчиков: 
Руднева, Горшкова, Павленко, Бойно-Родзевича, Мельницкого, 
Сергеева и др. В военную авиацию пришло немало'и опытных граж
данских пилотов, таких как Алехнович, Агафонов, Евсюков.Ва
сильев и др. В России была создана школа высшего пилотажа, 
ввязанная с именем Петра Николаевича Нестерова.

Русские асы были замечательными мастерами воздушного 
боя. Они первыми в мире применили таран самолета противника. 
Теоретические работы по тактике воздушного боя выдающихся рус-



ских летчиков, опубликованные во время войны, имели важное 
значение для развития авиации.

В.И. С и з о в

РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АВИАЦИИ

План

I. Введение.
П. Основная часть.

1. Первый ( начальный ) период развития отечествен
ной авиации ( 1881 -  1918 гг. )
2. Второй период ( 1918 - 1940 гг. )
3. Тветий период ( 1940 - 1955 гг. )
4. Четвертый период ( 1955 -  1992 г г . )

Ш. Заключение.

А в и а ц и я  -  одна из самых молодых отраслей науки и 
техники. Большую и славную роль в ее развитии сыграли ученые, 
конструкторы, инженеры, летчики России.

Выдающийся авиаконструктор А.С.Яковлев условно делит ми
ровую историю развития авиации на несколько рубежей:

1. Появление первых удачных летательных аппаратов (1 9 0 3 -  
- 1913 гг . )

2. Переход от биплана к моноплану, завершившийся в сере
дине 30-х годов.

3. Качественный скачок в 40-х годах, связанный с разработ
кой реактивных двигателей.

4. Решение в 50-х годах проблемы полета со скоростью, пре
вышающей скорость звука.

Историю развития отечественной авиации можно условно раз
бить на несколько этапов:

первый период ( 1881 - 1918 гг.);
второй период ( 1918 - 1940 гг.);

* третий период ( 1940 - 1955 гг.);
четвертый период С 1955 - 1991 гг.).



Развитие авиации в России в конце ИХ - начале XX века 
тесно связано с развитием крупной промышленности и капита
лизма. Отмена крепостного права в 1861 г. расчистила почву 
для роста в России промышленного капитализма; быстро растут 
фабрики и заводы, развивается железнодорожная сеть. За 25 
лет, с 1865 по 1890 годы, число рабочих на одних только круп
ных фабриках, заводах и железных дорогах увеличилось более 
чем вдвое. Увеличилась длина железнодорожной сети:

186I -1865 гг . 1890 г . 1900 г .
1488 верст 24229 верст 33736 верст

Растет число предприятий по производству машин, в особеннос
ти военного снаряжения, ч(то вызвало быстрое развитие метал
лургической и каменноугольной промышленности ; с 1807 -  1902 
гг. выплавка чугуна увеличилась почти в 10 раз, а Добыча ка
менного угля почти 'в 40 раз ). Месте с тем в 60-80-х гг.
XIX в. развивающаяся капиталистическая техника в России все 
еще тесно переплеталась с остальными формами техники промыш
ленности и сельского Хозяйства. Предприниматели предпочитали 
обходиться без технических новшеств, не спешили с применени
ем новых изобретений, а стремились закупать машины за грани
цей. Немалую роль во внедрении передовой техники в народное 
хозяйство здсграл огромный приток иностранных капиталов* сос
тавивших в 1900 г. около половши всех акционерных капиталов 
России̂

Развитие пароходства и крушён прошшленных предприя
тий в конце XIX в. сопровождалось быстрым внедрением в на
родное хозМство паровых машин. В связи с этим в России де
лаются попытки создания самолетов с паровым двигателем. Рус
ский морской офицер А.Ф.Можайский 3 ноября 1881 г . получил 
патент на воздухоплавательный аппарат и начал постройку са
молета. р двумя паровыми машинами мощностью 20 и 10 л . с .(  на 
военном поле в Красном Селе под Петербургом ). А незадолго 
перед этим, в 1880 г. по инициативе Д.И.Менделеева, М.А.Рыка- 
чева и др. ученых при Русском техническом обществе £ РТО ) ,  
созданном еще в 1866 г., был основан воздухоплавательный от
дел. В 1884 г. при Главном инженерном управлении военного

1 Д у з ь П.Д. История воздухоплавания и авиации .в России.
К-j Машиностроение, 1981. С. 46 - 48.



министерства России была образована Комиссия по применение 
воздухоплавания, голубиной почты и сторожевых вышек к военным 
целям.̂

Промышленная депрессия ( с 18«7 г. до начала 90-х гг. ), 
конечно, не могла содействовать техническому прогрессу. Режим 
жесткой экономии, с которого начал своё царствование Александр 
Ш, также отразился и на развитии воздухоплавания и авияпжи в 
России. Военное ведомство, в ответ на ходатайство УП Воздухо
плавательного отдела Русского технического общества о финан
сировании научных экспериментов и постройки моделей летатель
ных аппаратов, постановило отпускать отделу по 1000 р. в год. 
Конечно, эта мизерная сумма не могла обеспечить планомерных 
и серьёзных исследований.2 Сравним:

а) во Франции, когда в начале 90-х гг. XIX века инженер 
К.Адер построил свой первый самолёт " ЭОЛ " ( затратив более 
500 тыс. франков из личных средств ), военный министр Фрейси- 
нэ добился ассигнования на работы Адера в сумме 650 тыс. фран
ков; все работы проводились, кстати, в обстановке строгой сек
ретности;

б) в США в 1898 г. при военном министерстве был учреж
ден комитет по постройке аэроплана Лэнгли для использования 
его в военных целях, на что было выделено военными 50 тыс. 
долларов. 2

За точку отсчёта первого ( начального ) периода развития 
отечественной авиации взят 1881 г. ( когда А.Ф. Можайский по
лучил патент на воздухоплавательный аппарат и начал постройку 
самолёта с двумя паровыми машинами ). Весь начальный период 
можно несколько условно разделить на три этапа:

первый ( 1881 - 1907 гг.), в течение которого накапли
вались необходимые научные данные, предлагались проекта 
летательных аппаратов;

второй ( 1908 - 1914 гг.), во время которого начинают 
строить самолёты не только по иностранным проектам, но и оте
чественные; создаются специализированные авиационные предприя

1 Авиация в России.М.Машиностроение. T988.C.I8.
2 Там же. С.228.
3 В и н о г о  а д о в  Р.И. .Пономарёв А.Н. Развитие самолётов мира. М.:Машиностроение. 1Э91. С.19.



тия; это период промышленного подъёма;
третий ( .1914 - 1918 гг.), в течение которого начинают осу

ществлять выпуск самолётов мелкими и средними сериями; проис
ходит становление авиационной промышленности как одной из отрас
лей экономики страны.

Русские учёные в лице своих талантливых представителей ( Д.М. 
Менделеева, К.Э. Циалковского, Н.Е. луковскогс, С.А, Чаплыгина,
М.А. Рыкачёва и др. ) смогли пробудить интерес в широких слоях 
русского народа к развитию авиации.

С 1889 г. при кабинете прикладной механики Московского уни
верситета проводились иссследования по различным вопросам возду
хоплавания - испытывались модели летательных мадртн е строились 
небольшие аэрокосмические аппараты. В 1890 г. Н.Е. Жуковский 
выступил на УШ съезде естествоиспытателей и врачей с докладом 
" К теории летания"; в следующем году он сделал доклад " 0 паре
нии птиц ", ещё через 6 лет была опубликована его работа " 0 наи- 
выгодвейшем угле наклона аэроплана ", а в 1898 г.на заседании 
Воздухоплавательного отдела РТО сделан доклад " 0 крылатых 
пропеллерах ".

В 1898 г..когда на X съезде естествоиспытателей и врачей в 
Киеве работала подсекция воздухоплавания под председательством
Н.Е. Жуковского, была сделана " попытка объединения любителей 
воздухоплавания в вашем обширном обществе " ( Н.Е. Жуковский ).

Николай Егорович Жуковский по праву вошёл в историю оте
чественной науки как " отен русской авиации ". В 1900 г. в-Пари
же работал первый Международный воздухоплавательный конгресс, в 
числе представителей от России был Н.Е.Жуковский.

В 1902 г. Н.Е. Жуковский построил аэродинамическую трубу в 
Московском университете, где проводил опыты по аэродинамике. Ещё 
в 1897 г. сообщил о постройке своей аэродинамической трубы К.Э. 
Циолковский; тремя годами ранее К.Э.Циолковский опубликовал Труд 
" Аэроплан или птицеподобная ( авиационная ) машина". Теория 
воздушного винта впервые была предложена в 1892 г. русским иссле
дователем С.К.Джевецким, который в 1901 г. опубликовал работу 
" Теория расчёта винтового движения ".

В 1895 г. В.В.Котов демонстрировал Менделееву устойчивые 
полёты моделей самолётов различных схем, а В.П.Коновалов пред
ставил проект летательного аппарата, совмещающего принципы 
вертолета и самолёта.



3 1Э02 г. С.А.Чаплыгин опубликовал докторскую диссертацию 
" 0 газовых струнх ". В 1903 г. в Петербурге вышел первый номер 
нового журнала " Воздухоплаватель " под редакцией Н.Я. Птечкина.
В* следующем годч в Петербурге открылся U  ( первый в России ) 
съезд Международной учёной воздухоплавательной комиссии, в ра
боте которой приняли участие Н.Е.Чуковский, К.Э.Циолковский,
М.А. Рыкачёв.

В январе 1905 г. состоялось открытие аэродинамического ин
ститута в Кучине, в последующие годы Д.П. Рябушинский публикует 
рад статей об исследованиях работы воздушных винтов, проведенных 
в этом институте.-̂

Даже наш краткий обзор подтверждает тот факт, что в конце 
XIX - начале XX вв. Россия опережала Европу в области аэродина
мических исследований. К сожалению,в условиях самодержавной России 
теоретические выводы“отечественных ученых с трудом находили 
практическое применение.

Правительство России в 1908 г., учитывая успехи авиации 
во всём мире ( своим первым полётом 17 декабря 1903 г. самолёт 
братьев Райт в США начал своеобразный отсчёт мировым достиже
ниям авиации ).сочло возможным оказать поддержку отечественным 
конструкторам. Премьер-министр П.А.Столыпин рекомендовал ока
зать финансовую помощь и предоставить возможность работать в 
мастерских воздухоплавательного парка известному в то время 
изобретателю В.В.Татаринову. К сожалению, В.В.Татаринов не об
ладал необходимым уровнем знаний, боялся конкуренции, работал 
в одиночку - в результате попытка создания вертолёта кончилась 
провалом.

Отсутствие финансовой поддержки помешало провести испыта
ния вертолётов Н.И. Сорокина ( Санкт - Петербург, 1909 г. );
А.Ф.Симонова ( Таганрог, I9II г. ); К.Е. Морозов ( Юрьев, 1914ц).

И.И.Сикорский в 1909 г. построил первый вертолёт, но тот 
не смог подняться. Весной 1910г. построен второй вертолёт.кото
рый был способен оторваться от земли без лётчика на борту. Затем

А̂виация в России. М., 1988. С. 346 - 353.



И.И.Сикорский прекратил работы по вертолётам.А
Первый самолёт в России был создан в 1909 г. на велоси

педной фабрике " Дуке " ( ныне это московский машиностроитель
ный завод " Знамя труда " ). С заводского аэродрома - Ходынского 
поля - поднимались в воздух самолеты,составившие славу боевой 
и гражданской авиации нашего Отечества - поликарповские У-2 и 
И-16, штурмовики ИД-2 и лайнеры ИЛ-18, реактивные истребители 
МиГ всех поколений вплоть до последней модели МиГ-2Э?

В России за 1909 г. было построено и испытано 16 новых са-змолетов, в 1910 г. эта цифра возросла до 39.
5 июня 1910 г. в Киеве на Сырецком ипподроме состоялся пер

вый в России полет аэроилана отечественной конструкции. Постро
ил биплан и летал на нем профессор А.С.Кудашев  ̂В начале XX 
столетия в России появились первые русские оригинальные кон
струкции самолетов с высокими летными характеристиками:

1. Военные самолеты Я.М.Гаккеля ( I9II - 1912 гг. ) . До 
1912 г. Яков Модестович Гакхель построил 9 аэропланов, в том 
числе 7 бипланов, один моноплан и один гидросамолет; за исклю
чением гидросамолета все остальные машины строились в мастер
ской Я.М.Гаккеля?

2. Истребители И.И.Сй&орскоГо JLI9II - I9I3JT. ). В 1912 г. 
И.И. Сикорский построил трехмерный биплан № 6а, которому на 
конкурсе бил присужден первый приз ; биплан Sk ID3, и моноплан
ft II И.И.СикорскоГо вышли победителями на военном конкурсе- аэро
планов в 1912 году.

'1 Авиация в России. М., 1989. G.93.
2 В е л и к о в  В. Здесь рождаются МИГ-29 // Известия. 1989. 
4 марта.

^ В и н о г р а д о в  Р.И. . П о н о м а р е в  А. К. Развитие самолетов мира. М., 1991. С. 38.
4 Авиация в России. М., 1991. С. 293.

П.Д. История воздухоплавания и авиации -в России. М., . 203.
6 Там же . С. 206 - 208.



3.Первенцы тяжёлой авиации - четырёхмоторные бомбардировщики 
Русско-Балтийского завода " Русский витязь " ( 1913 г.); " Илья 
Муромец " ( 1913 - 1914 гг.); 13 мая IqI3 г. на Русско-Балтий
ском заводе был построен самолет конструкции И.Й.Сикорского, ке- 
торый получил название " Русский витязь за границей очень 
долго не хотели верить сообщениям петербургской печати о поле
тах ” Русского витязя ", считая эти сообщения газетной уткой 
( общая масса самолета без нагрузки - 3,5 т ; а полезная нагруз
ка - 1,5 т )?

Как уже отмечалось, самолеты в России строились на заводах 
" Дуке ” и РБВЗ. В I9IQ г. в России было основано " Первое Рос
сийское товарищество воздухоплавания " ( ПРТВ ) С.С.Щетинина. 
Завод ПРТВ был одним из передовых авиационных предприятий. К 
августу I9II г. на нем было построено около 30 самолетов. Чис
ло рабочих доведено до 100 человек, что было достаточно для вы
пуска одного самолета в 5 дней. С 1912 г. русские заводы начали 
получать небольшие государственные заказы.

В предвоенный период в России возникло два новых авиацион
ных завода - завод В.А.Лебедева, выпускавший до 10 самолетов в 
месяц, на нем работали 300 рабочих и завод А.А.Анатра ( в Одес
се ), где работали Г00 человек и производительность составля
ла 1-2 самолета ежемесячно?

В предвоенный период, в I9II г. Н.Е.Жуковский опубликовал 
обобщающий труд по теории авиации под названием " Теоретические 
основы авиации ". Еще раньте, в 1909 г. В.Е.Жуковский предложил 
организовать в Москве специальный авиационный институт для орга
низованной подготовки авиационных специалистов. Но Совет Минист
ров, рассмотрев 15 декабря 1909 г. предложения ученого, нашел их 
" преждевременными"^’нецелесообразными ".

В 1913 г. производство самолетов в ряде стран было постав
лено на промышленную основу. Журнал " Воздухоплаватель * ( 1914 г. 
№1) отмечал, что в 1913 г. европейские страны по развитию 
авиационных войск следуют за Францией в следующем порядке: Гер
мания, Россия, Италия, Англия, Австрия. В. 1913 г. в Германии бы- 
ло произведено 440 самолетов, в России - 270?
* Д у з ь П.Л. История воздухоплавания и авиации в России. М., 1981. С. 214-216.
 ̂Авиация в России. М.: Машиностроение. 1988. С. 280.
 ̂Там же. С. 280.



С начала первой мировой войны воющие страны начали ук
реплять свою авиационную базу. Резко увеличились правительст
венные заказы на самолеты. В частности, русские заводы полу
чили значительные военные заказы и начали выпускать самолеты 
сериями по 150 - 200 штук. Производство стало среднесерий
ным. Потребовалось расширение имеющихся заводов и создание но
вых. Росло число рабочих на русских авиационных заводах:

Годы 1914 1915 1916 1917

Число 1871 2180 5029 7385
рабочих

Некоторые русские авиационные фирмы создали свои филиа
лы в других городах ( фирма " Анатра " - в Симферополе в 1916 
г.; фирма В.А.Лебедева - в Пензе, в Таганроге ).

К середине 1916 г. из всего числа самолетов, поступивших 
в русскую армию, 73 % были построены в России и только 27 % - 
за границей. Россия собственными силами строила подавляющее 
большинство самолетов для фронта. Если сопоставить самолеты 
русских конструкций с аналогичными по классу образцами иност
ранных машин, то видно, что Россия в области постройки тяжелых 
четырехмоторных машин и летающих лодок ала впереди западно
европейских стран. Остальные отечественные машины по скорости, 
грузоподъемности и радиусу действия почти не уступали аналогич
ным заграничным образцам. Однако если в 1915 - 1916 гг. они 
соответствовали современным требованиям, то в 1917 г. уже яв
лялись устаревшими. Сутубо русской конструкции были самолеты 
" Илья Муромец " и гидросамолеты Григоровича, остальные явля
лись модифицированными аэропланами иностранных конструкторов.

Во время первой мировой войны производство самолетов в 
различных странах постоянно росло, о чем свидетельствуют дан
ные таблицы.'1

Большую роль в развитии авиации в России , на начальном 
этапе особенно, сыграли аэроклубы. Еще в январе 1908 г. в Рос
сии был учрежден Всероссийский аэроклуб ( ВАК ). В октябре 1909 г.

- Авиация в России. М.: Машиностроение. 198§, б, 287.



Годы Всего Число само
летостроительных заводов1914 ! 1915 1916 1917 1918

Англия 245 1932 6149 I4I2I 32106 54853 76
Франция 541 4469 7549 I49T5 23669 5II43 35
Германия 1348 4532 8182 19746 14123 47931 36
СПА 49 178 411 2148 I40TI 16797 31
Италия - 382 1255 3861: 9523 I5Q2I 22
Россия 525 129П 1850 I90C - 5565 12

было учреждено Киевское общество воздухоплавания (КОВ).
Общество действовало до 1916 г. В 1910 г. учреждено Московское 
общество воздухоплавания ( МОВ ), одним из основателей которо
го был профессор Н.Е.Жуковский. В I9II г. организована Москов
ская школа авиации МОЗ. В конце 1917 г. деятельность МОВ, кро
ме школы авиации, прекратилась. С 1914 г. начала действовать 
Гатчинская военная авиационная школа. Летом 1918г. школа была 
переведена в Егорьевск, где в октябре 1918 г. она была преобра
зована в Егорьевскую школу авиации. Эту школу окончил В.П.Чка
лов. В ноябре 1910 г. была сформирована Севастопольская офицер
ская школа авиации для подготовки военных летчиков. Среди вы
пускников школы ( училища ) - А.И.Покрышкин, С 1954 г. учили
ще находится в Волгограде, в 1959 г. оно преобразовано в выс
шее . В славном ряду выдающихся летчиков мира есть и имена 
русских летчиков начала XX века.

Первые в России публичные полеты ( правда на иностранном 
самолете ) совершил в Одессе 21 марта 1910 г. первый русский 
летчик Михаил Никифорович Ефимов ( 15 февраля 1910 г. аэроклуб 
Франции вручил Ефимову диплом пилота- авиатора Л 31 ). ‘А через 
неделю в Одессе совершил свой первый полёт другой выдающийся 
русский лётчик - Сергей Исаевич Уточкин; он первым показал по
лет самолета во многих городах России. Васильев первым в 
I9II г. проложил воздушную трассу между Петербургом и Москвой. 
Общепризваннш основоположником высшего пилотажа считается Пётр



Николаевич Нестеров. Вокруг П.Н. Нестерова сложилась первая в 
мире школа летчиков. 27 августа 1Э13 г. Нестеров выполнил " мерт
вую петлю ”. Он разрабатывал вопросы взаимодействии авиации с 
неземными войсками и ведения воздушного боя, представил ориги
нальный проект моноплана, в 1913 - 1914 гг. совершил рекорд
ные полёты Киев - Одесса - Севастополь и Киев - Гатчина.
П.Н. Нестеров погиб в воздушном бою. впервые в мире применив 
воздушный таран 26 августа 1914 г. и сбив австрийский самолёт.̂

Таким образом, в течение первого периода ( 1881 - 1918 гг. ) 
накапливались научные данные в области аэродинамических исследова
ний , разрабатывались и осуществлялись первые проекты отечест
венных самолётов; происходило становление отечественной авиа
ционной промышленности, выпуск самолётов стал среднесерийным; 
готовились кадры российских лётчиков.

Первая мировая война закончилась .принеся миру неисчислимые 
бедствия. За время войны было построено около 182 тыс. самоле
тов. Численность личного состава воздушных флотов и противовоз
душной обороны воюющих держав достигла I млн. 200 тыс. человек.
В отличие от других стран в наше Отечестве послевоенные годы 
не стали годами мира, началась гражданская война и развернулась 
интервенция. В протоколе заседания Военно-хозяйственного Совета 
республики от 13 мая 1918 г. отмечалось: ” Общее число самоле
тов около 300 в строю.” В 1918 г. были подписаны декреты о 
конфискации самолетостроительного завода " Андреев-Шанский и К0”, 
.акционерного общества ” Дека ”, о финансировании Московского 
аэротехническюго завода ж др.. Декретом ( Ж  от 28 июня 1918 г, 
была национализирована вся крупная промышленность, в том числе 
авиационные предприятия. Решением Советского правительства I де
кабря 1918 г. был создан Центральный аэрогвдродинамнческий ин
ститут ( ЦАГИ ). 26 января 1921 г. Совет Труда и Обороны принял 
постановление о разработке широкой программы авиационного стро
ительства. Несмотря на тяжелое экономическое положение страны, 
постановлением Советского правительства на авиационное производ
ство было выделено 3 млн. р. золотом?
 ̂Большая Советская Энциклопедия. Т.17. С.522.
2 Декреты Советской власти. М., 1957. T.I. С.345, 377,378.
3 Ленин В.И. и Советская авиация. М., 1979. С. 21.



17 января издан Декрет Совета Народных Комиссаров о воз
душных передвижениях. В 20-е гг. были организованы отечествен
ные конструкторские бюро по самолетостроению: 

при ЦАГИ под руководством А .Н .Туполева; 
на заводе " Дуке " под руководством Н.П.Поликарпова и Д.П. 

Григоровича.
Э февраля 1923 г. Советом Труда и Обороны принято постанов

ление " 0 возложении технического надзора за воздушными линия
ми на Главное управление воздушного флота и об организации со
вета Йо гражданской авиации". Так было положено начало Аэрофло
ту. 8 марта того же года создано Общество друзей Воздушного 
Флота ( ОДВФ ). I июня 1924 г. на Центральном аэродроме в Моск
ве состоялась передача Красной Армии 19 новых самолетов, постро
енных на средства членов ОДВФ ? В начале 30-х гг. самолето- и 
авиамоторостроительные заводы работали в Москве, Нижнем Новго
роде, Воронеже, Сибири и др. районах.

В 1930 г .  был создан Московский авиационный институт, за
тем Казанский и Харьковский; затем были созданы самостоятельные 
специализированные научно-исследовательские организации — Цент
ральный институт авиамоторостроения ( ЦИАМ ); Всесоюзный инсти
тут авиационных материалов и др.

В 1931 г, С.П.Королев совместно с Ф.А.Цандером участвова
ли в. организации Группы изучения реактивного .движения,которую 
Королев возглавил в мае 1932 г. С 1934 г. он назначен руково
дителем отдела ракетных летательных аппаратов первого в мире 
Реактивного научно-исследовательского института, почетным чле
ном Ученого совета которого был избран К.Э.Циолковский.

О коллективе С.П.Королева президент АН СССР Г.И.Марчук в 
1987 г .  сказал : "  Был сформирован коллектив С.П.Королева, ко
торому было в то время всего 27 лет , а большенству эго сотруд
ников еще меньше. Все мы хорошо знаем, во что превратился этот 
временный молодежный коллектив. Было бы правильно, если бы та
кие коллективы формировались на основе конкурсов идей, на осно
ве состязательности в науке".2!  1933 г .  в стране работало 6 круп
ных самолетостгюительных и 4 авиационных завода.

1 Наука должна обновляться / /  Аргументы я факты. 1987. 117 .
2 Хам же.



В 1236 г. в авиации было 14 конструкторских бюро, в них 
работали 1370 человек:

В середине 30-х годов изготовление самолетов и моторов 
переводилось на массовое поточное производство и конвейер. В 
марте 1935 г. в Москве был основан Центральный аэроклуб.

В 30-е годы значительное развитие получила гражданская 
авиация. В середине 30-х годов КБ А.Н.Туполева выделилось из 
состава ЦАГИ в самостоятельную организацию. А.Н.Туполев спло
тил вокруг себя и воспитал большую группу талантливых конструк
торов: А.А.Архангельского, П.0.Сухого, В.М.Мясищева и других, 
ставших впоследствии генеральными и главными конструкторами.

О зрелости отечественной авиации и достигнутых ею успе
хах свидетельствуют такие выкающиеся события, восхитившие мир, 
как спасение челюскинцев, полеты на Северный полюс, высотные 
рекорды В.К.Коккинаки, героические перелеты экипажей В.П.Чка- 
лова, М.М.Громова, B.C.Гризодубовой.

За вторую пятилетку продукция авиационной промышленности 
выросла в 5,5 раза. Если в 1930 - 1931 гг. производилось в сред
нем в год 560 самолетов, в 1932 - 1934 гг. - 2595, то в 1935 - 
1937 гг. - уже 3578?

Бурное развитие различных отраслей военного производства 
усложнило руководство всей оборонной промышленностью. В нача
ле 1939 г. Президиум Верховного Совета СССР принял указ " О 
разделении Народного Комиссариата оборонной промышленности ".
В числе четырех новых наркоматов создавался Наркомат авиацион
ной промышленности. В 1939 г., накануне войны, Советское пра
вительство и ЦК ВКЩб) провели широкое совещание работников 
авиационной промышленности - конструктооов, изобретателей, уче
ных, инженеров, летчиков ВВС, хозяйственных руководителей. В 
1939 г. Комитет Обороны при СНК СССР принял два постановления 
чрезвычайной важности:

о строительстве и реконструкции самолето-агрегатных и 
винтовых заводов;

о развитии авиамоторных заводов.

* Крылья Родины. М., 1983. С. 54.
^ Ш а х у р и н  А. И.. Авиационная промышленность накануне и в годы Великой Отечественной войны / /  Советский тыл в Великой 

Отечественной войне. Кн. I I .  М ;, 1974. С. 67.



В январе 1940 г. было обновлено руководство Наркомата 
авиационной промышленности. Наркомом был назначен Алексей Ива
нович Шахурин. В руководстве авиационной промышленностью сло
жился тогда боеспособный,технически грамотный и энергичный кол
лектив ( в возрасте до 40 лет ).

К 1940 г. Советский Союз обладал довольно мощной авиаци
онной промышленностью, обеспечивавшей массовый выпуск самоле
тов, моторов, оборудования, развитой сетью НИИ, способных ре
шать саше актуальные проблемы авиационной науки и техники. В 
то же время оставалось немало проблем, которые необходимо было 
решать в срочном порядке в связи с тем, что Вторая мировая вой
на подошла к порогу нашего Отечества.

В 1940 - 1941 гг. в стране намечается строительство 9 но
вых и реконструкция старых заводов. Производство авиадвигате
лей увеличивается в 2 раза. Количество конструкторских бюро 
авиационной промышленности возрастает до 30t

Особо следует подчеркнуть заслуги Центрального аэрогидро- 
данамического института, новый комплекс которого был сооружен 
к концу 1940 г. Рядом с ЦАГИ вырос целый научный городок.

Для ускорения летных испытаний была разработана специаль
ная система премирования, не практиковавшаяся ранее. Стране 
нужно было в короткий срок ликвидировать отставание в самолето
строении.

Наркому авиапромышленности и начальнику ВВС вменялось в 
обязанность отчитываться о ходе испытаний того или иного само
лета каждый день. В начале 1940 г. несколько групп советских 
специалистов побывали в Германии. Выяснилась опасная для нас 
картина: немецкая авиапромышленность вместе с промышленностью 
оккупированных ею стран примерно в два раза была мсщЕее нашей. 
Наркомат авиационной промышленности предложил увеличить коли
чество авиационных заводов и ускорить строительство тех, что 
уже.возводились..В наркомате авиапромышленности был создан спе
циальный главк и 25 строительно-монтажных трестов, которым вы
делялось огромное го тому времени количество механизмов, обо
рудования, машин; были приняты особые меры для укомплектова
ния их кадрами.

К̂рылья Родины. > 1983. С. 58.



So конца 1940 г. в Наркомат авиапромышленности было пере
дано несколько десятков действующих заводов с числом рабочих от 
нескольких сотен до нескольких тысяч на каждом. В июне IS40 г. 
Комитет Обороны вынес постановление " Об увеличении выпуска са
молетов и авиамоторов в период август-декабрь 1940 г." 2 октяб
ря 1940 г. был издан приказ № 118 по авиационной промышленнос
ти о строгом соблюдении технологической дисциплины. В начале 
1941 г. авиапромышленность полностью перешла к работе по су- 
т̂ чцому графику, покончила со штурмовщиной.Если в 1939 ж 1940 гг. 
на авиационных заводах производилось (при использовании сверх
урочной работы ) в среднем менее чем по 20 машин в сутки, при
чем это были самолеты устаревших конструкций, то к началу 1941 г. 
положение стало меняться. К началу войны авиационная промышлен
ность страны выпускала более 50 самолетов в день. Менее чем за 
год авиапромышленность удалось существенно перестроить. Чис
ло ее заводов по сравнению с 1937 г. увеличилось на три четвер
ти, а производственные мощности к лету 1941 г. превысили мощ
ности авиазаводов Германии в 1,5 раза.

К началу Великой Отечественной войны были созданы такие 
образцы новейшей авиационной техники, как самолеты ЯК-1, МйГ-3, 
М - 2 ,  П е-2, 1АГГ-3, двигатели семейств ВК, AM, ASS. Наши самоле
ты-истребители не уступали самолетам зарубежных стран, а по ря
ду показателей ж превосходили их. Штурмовики Ил-2 вообще не 
имели себе равных. Однако производство этих типов самолетов 
только осваивалось.

10 марта 1941 г. начальник летной испытательной станции 
Воронежского авиационного завода Константин Рыков поднял в воз
дух первый серийный экземпляр Ил—2^ Позднее об этом времени нар
ком авиапромышленности Алй.Шахурин сказал: " Если оценивать го
товность к войне по освоению новых самолетов, то такая готов
ность была. Авиационная промышленность работала очень четко, 
ритмично, все время натащивая выпуск продукции. Когда приходит
ся слышать, что новые самолеты появились у нас только во второй по
дставе впйнк- тс совершенно очевидно, что утверждают это люди
^ К у з н е ц о в  М. Д. Самолеты летят на фронт.// Правда.

19В4. 25 февраля.
2 Г о р о х о в  А. От штурмовика до аэробуса. Правда. 1984.30 марта.



малокомпетентные • слабо разбирающиеся в технике. Если бы нас 
война застала со старой техникой, то никакими усилиями мы бы̂  
уже серийное производство новых самолетов освоить не смогли"?

Перед Великой Отечественной войной были созданы предпосыл
ки, позволившие в самом начале войны перестроить работу авиаци
онной промышленности на военный лад, перебазировать часть пред
приятий из опасных зон , создать новые важные узлы авиационной 
промышленности и резко увеличить выпуск продукции.

В самом начале Великой Отечественной войны перед наркома
том авиационной промышленности была поставлена задача сдубли
ровать все уникальные предприятия, в частности,по производст
ву приборов, винтов, карбюраторов и т.д. Заводы-филиалы в лре- 
дверии войны уже строились в восточных районах страны, но еще 
не были готовы. Теперь предстояло ускорить ввод в строй. За
воды переходили на круглосуточную работу: работали по 11-12 ча
сов без выходных. Весь руководящий инженерно-технический сос
тав переводился на казарменное положение.

Нападение Германии,совершенное вероломно ( хотя неожидан
ным оно не было) , поставила отечественную авиационную промыш
ленность в тяжелейшее положение: около 85 % ее производственных 
мощностей надо было перебазировать в восточные районы страны? 
Процесс эвакуации и восстановления эвакуированных предприятий 
авиационной промышленности длился сравнительно недолго. У предпри
ятий авиационной промышленности он продолжался около года, а 
для некоторых закончился уже к началу 1942 года. А.И.Шахурин 
писал: " В конце первой половины 1942 года авиационная промыш
ленность уже располагала новой надежной материально-технической 
базой. Решение такой крупной задачи опиралось на мощный промыш
ленный потенциал страны"?

Для развертывания призводства на авиационных предприяти
ях требовалось обеспечение рабочей силой; устройство эвакуиро
ванных рабочих; налаживание новых экономических связей между 
предприятиями и отраслями; изыскание новых источников снабже- 
ниа промышленности сырьем, топливом, электроэнергией и т.д.
^ Ш а х у р и н  А.И. Крылья псбеды. М., 1984. С. 91.
2 К у з н е ц о в Н.Д. Самолеты летят на фронт.// Правда. 1984.25 февраля.
3 Ш а х у р и н  А.И. Крылья победы. М., 1984. С.91.



В мае- июне 1942 г. по инициативе рабочих, ИТР и служа
щих Куйбышевского авиационного завода и Кузнецкого металлурги
ческого комбината развернулось Всесоюзное социалистическое со
ревнование работников индустрии по профессиям.

Авиационная промышленность СССР в конце второго года вой
ны превзошла германскую. В 1942 г. завода Германии выпустили 
14,7 тыс. военных самолетов, завода СССР-25,4 тыс., а в 1943 г.
- 35 тыс. самолетов. Только за два года наша армия получила на 
20 тыс. самолетов больше, чем немецкая?

На авиационных заводах большое внимание уделялось борьбе 
за снижение себестоимости, борьбе за экономию остродефицитных 
материалов и замене их менее дорогостоящими, борьбе за упро
щение производственного процесса и т.д. За четыре года войны, 
в целом, по наркомату авиационной промышленности экономия от 
снижения себестоимости составила 5,4 млрд.р. За счет этого 
было дополнительно изготовлено более 42 тыс. боевых машин':

Некоторые западные историки и мемуаристы, стремясь прини
зить могущество нашей отечественной индустрии,распространяли 
миф о якобы значительной роли поставок США по левд-лизу в ос
нащении советских ВВС. Но эту легенду нетрудно развеять. Ко
нечно , мы центам и помним о помощи США. Но ведь известно, что 
Советский Союз получил из США всего около 14 тыс. самолетов, 
причем далеко не самых лучших и не самых современных. Между 
тем, за последние три года войны страна производила в среднем 
до 40 тыс. самолетов в год. В тяжелом для нас 1942 г..в усло
виях эвакуации авиационных предприятий было выпущено на наших 
заводах свыше 25 тыс. самолетов, в 1943 г. - 35 тыс., в 1944 г.
- 40,3 тыс. и в первую половину 1945 г. - 20,9 тыс. самолетов?

Наша отечественная-авиационная промышленность в годы вой
ны оказалась более производительной и гибкой, чем промышленность 
Германии.

* Развитие авиационной науки и техники в СССР. Историко-техни
ческие очерки. М., Т980. 0. 58.

2 К р а в ч е н е о Г.С. Экономика СССР в года Великой Отечественной войны ( 1941 - 1945 гг.) М., 1963. С. 340.
3 Развитие авиационной науки и техники в СССР. Историке- технические очерки. М., I960. С.59.



История отечественной авиации в годы войны золотыми буква
ми вписала фамилии наших выдающихся авиаконструкторов: Тупо
лева, Ильюшина, Яковлева, Микояна, Петлякова, Лавочкина и дру
гих наших замечательных летчиков, к числу которых относятся 
Покрышкин, Кожедуб.Талалихин, Гастелло и др.

Следует отметить, что подчас некомпетентное вмешательство 
руководства страны в вопросы развития авиации причиняло ущерб 
делу. Некоторые видные руководители страны считали ошибкой соз
дание скоростных тяжелых бомбардировщиков, которые смогут нано
сить удары по военным заводам противника в глубоком тылу. По 
их мнению, это могло поссорить СССР с рабочим классом противни
ка, которнй в случае войны обязательно должен встать на защи
ту первого государства рабочих и крестьян. Реальная действитель
ность Великой Отечественной войны опровергла эти абсурдные 
взгляды.

Конец Второй мировой войны совпал с началом эры самолетов 
реактивных. Качественный скачок в развитии авиации завершает 
третий и открывает четвертый ( современный ) этап в развитии 
отечественной авиации.

После Второй мировой войны были созданы предпосылки,кото 
рые в дальнейшем способствовали тому, что качалась эра реактив
ных самолетов. Еще в 1945 г. для ликвидации отставания СССР в 
развитии реактивной авиации было принято решение об использо
вании опыта Германии и Англии по созданию турбореактивных 
двигателей. Уже с февраля 1945 г. ведущие ОКБ страны, строившие 
самолеты-истребители, приступили к созданию советского реак
тивного самолета. 24 апреля 1946 г. поднялся в воздух самолет 
МиГ - 9. В тот же день в воздух поднялся другой истребитель 
ЯК-15. Третьим советским реактивным истребителем.появившимся 
в 1946 году, был самолет ЛА-150 ОКБ С.А.Давочкина; а четвертым 
- истребитель бомбардировщик СУ-9 ОКБ П.0.Сухого.

Следует отметить, что в начале 60-х гг. (во времена прав
ления Н.С.Хрущева ) принимались волюнтаристские решения, кото
рые сказались на развитии военной авиации в СССР. Так, напри
мер, прекратило свое существование в 1961 году ОКБ В.М.Мяея- 
щева, хотя в августе 1961 г. в День авиации на воздушном пара
де в Тушине общественности был показан высотный сверхзвуковой 
бомбардировщик М50. Комплексные работы ОКБ были связаны с орга



низацией производства систем, которая требовала от ОКБ не толь
ко технической координации и стыковки систем, но и трудной адми
нистративной работы в связи с задействованием в комплексе поч
ти 20 ОКБ и НИК, а такта более 10 крупных заводов различных 
министерств и ведомств. Тогда было решено отдать приоритет меж
континентальным ракетам, и ОКБ было закрытой

Реактивные самолеты внедряются и в гравданской авиации.
15 сентября 1956 г. рейсами Москва-Иркутск началась эксплуата
ция самолета T7-I04. В 1957 г. вышел на летные испытания ТУ-114, 
который в следующем году завоевал " Гран-при " в Брюсселе?

Первым советским аэробусом стал пассажирский самолет ИЯ-86 
с четырьмя ТРДД ОКБ Н.Д.Кузнецова. Детом 1977 г. он демонстри
ровался на ХШ1 Международном салоне во Франции, в аэропорту 
Ле Бурже. С 26 декабря 1980 г. началась регулярная эксплуата
ция ИД-86 на воздушных магистралях страны, а позднее и на между
народных линиях.

Сейчас авиационная техника стоит на пороге новой техничес
кой революции: все больше конструкторов обращаются к композит
ным материалам, наибольшей популярностью среди которых пользу
ются углепластики, Это будет третья техническая революция в 
истории авиации.

Образцы авиационной промышленности, науки и техники, пред
ставленные на первом в нашей стране международном авиасалоне в 
.Жуковском, дают представление об уровне развития современной 
отечественной авиационной науки и техники, о путях дальнейшего 
развития промышленности. На этом авиасалоне были представлены 
СУ-27, " Атлант ", ИЛ-102. Здесь были показаны ИЛ-96, ИЛ-114. 
Фирма " Росаэропрогресс " готовит к испытаниям многоцелевой 
самолет T-I0I. КБ Ильюшина готовит к полету ИЛ-102, который 
сочетает скорость и маневренность. На салоне был показан в ва
рианте " Летающая лаборатория " стратегический бомбардировщик 
средней дальности - 1У-22М-3 - основа нашей дальней авиации. 
Специалисты считают, что машин такого класса в мире больше нет. 
Данные об этом самолете рассекречиваются очень неохотно.
^ В и н о г р а д о в  Р.И. . П о н о м а р е в  А.Н. Развитие самолетов мира. М.: Машиностроение. 19з1. С. 340-341.
2 Там же.
А л е к с а н д р о в  С. Мосаэрошоу - 92: взгляд очевидца // Полет. 1992. 3 сентября.



В конструкторской бюро имени Павла Сухого разрабатывает
ся проект амфибийного экранолета - пассажирского лайнера прин
ципиально нового типа.

На смену ТУ-154 придут воздушные суда ТУ-204, ИЛ-62М бу
дут заменены авиалайнерами М-%-300, вместо ТУ-134 будут ле
тать ТУ-334.

Наряду с большими изменениями в области технологии боль
шие изменения происходят в самой структуре и в организации
производства авиационной промышленности нашей страны. Создание 
акционерных обществ, арендных предприятий, производственных объ
единений, научно-технических комплексов, развитие конкуренции, 
соревновательностями между отдельными предприятиями и объеди
нениями, создание совместных предприятий, сотрудничество со 
странами ближнего и дальнего зарубежья - все это должно способ
ствовать дальнейшему взлету отечественной авиационной промыш
ленности, науки и техники.
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