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Этапы становления  
рабоче-крестьянской инспекции РСФСР  
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Учреждение образования «Витебский государственный  
университет имени П.М. Машерова», Витебск

Начало оформления системы рабочего контроля в СССР было положено революционными событиями октября 1917 г. 
Идея создания системы контрольных органов принадлежит В.И. Ленину, на чьих принципах и была преобразована система 
государственного управления. В данной работе выделены четыре основные этапа создания органов контроля советской 
власти в период с 1917 по 1920 г. на основе анализа нормативных документов, выявлена эволюция задач рабочего контроля  
в специфических условиях продолжающейся гражданской войны.  

Цель статьи – выделить основные этапы оформления органов контроля в РСФСР в 1917–1920 гг.
Материал и методы. Источниками послужили декреты и постановления советской власти, регулирующие процесс 

создания и деятельность органов контроля, доклад М.К. Ветошкина к VIII Съезду советов, работы В.И. Ленина. В ста-
тье использованы общелогические, общенаучные и специально-исторические методы (историко-генетический, историко- 
сравнительный, проблемно-хронологический, историко-системный).

Результаты и их обсуждение. Оформление системы государственного контроля происходило с весны 1917 г. и фор-
мально завершилось в феврале 1920 г. Можно выделить четыре этапа становления Рабоче-крестьянской инспекции (РКИ), 
в ходе которых создавалась идеологическая и нормативно-правовая база работы. В процессе становления были сформи-
рованы основные задачи контрольных органов: борьба с бюрократизмом, контроль расходования бюджетных средств, 
наблюдение за хозяйственным и партийным строительством.

Заключение. Первый этап становления РКИ (апрель 1917 г. – 26 октября 1917 г.) характеризуется идейным оформле-
нием и созданием центральных органов управления. На втором этапе (14 ноября 1917 г. – 8 марта 1918 г.) были определены 
основные задачи контрольных органов, преобразована вертикаль управления. Третий этап (11 мая 1918 г. – 9 апреля 1919 г.) 
определил приоритеты РКИ: продовольственные и финансовые вопросы, повышение обороноспособности. На четвертом 
этапе (9 апреля 1919 г. – 7 февраля 1920 г.) был создан единый контрольный орган – Рабоче-крестьянская инспекция.

Ключевые слова: рабочий контроль, рабоче-крестьянская инспекция, государственный контроль, госконтроль, РКИ, 
рабкрин.
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The beginning of the formation of the system of workers’ control in the USSR was marked by the revolutionary events of October 
1917. The idea of creating a system of control bodies belongs to V.I. Lenin, on whose principles the system of public administration was 
transformed. In this work, four main stages of the creation of control bodies of the Soviet government in the period from 1917 to 1920 
are identified. Based on the analysis of regulatory documents, the evolution of the tasks of workers’ control in the specific conditions 
of the then ongoing civil war is revealed. 

The purpose of the article is to highlight the main stages of shaping control bodies in the RSFSR in 1917–1920. 
Materials and methods. The sources were the decrees and resolutions of the Soviet government regulating the process of creation 

and activity of control bodies, the report of M.K. Vetoshkin to the VIII Congress of Soviets, the works of V.I. Lenin. The work 
uses general logical, general scientific and special historical methods (historical-genetic, historical-comparative, problematic-
chronological, historical-systemic).
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Findings and their discussion. The formation of the state control system took place in the spring of 1917 and was formally 
completed in February 1920. Four stages of the formation of the Workers’ and Peasants’ Inspection can be distinguished, during which 
the ideological and regulatory framework of the work was formed. In the process of formation, the main tasks of the control bodies were 
formed: the fight against bureaucracy, control over budget spending, and supervision of economic and party construction.

Conclusion. The first stage of the formation of the RCT (April 1917 – October 26, 1917) is characterized by the ideological design 
and creation of central government bodies. At the second stage (November 14, 1917 – March 8, 1918), the main tasks of the control 
bodies were defined, and the management vertical was transformed. The third stage (May 11, 1918 – April 9, 1919) determined the 
priorities of the Red Army: food and financial issues, and increased defense capability. At the fourth stage (April 9, 1919 – February 7, 
1920), a single control body was created – the Workers’ and Peasants’ Inspectorate.

Key words: workers’ control, workers’ and peasants’ inspection, state control, RCI, rabkrin.
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Органы государственного контроля Республи-
ки Беларусь являются наследием советской 
системы контроля. В связи с этим изучение 

опыта создания теоретических основ, механизмов 
функционирования, основных методов деятельности 
контрольных органов является весьма актуальным.

Фундаментальные работы по изучению развития 
контрольных органов СССР в начале 1920-х гг. при-
надлежат А.Г. Дороховой («Рабоче-крестьянская ин-
спекция в 1920–1923 гг.», 1959 г.), С.Н. Иконникову 
(«Организация и деятельность РКИ в 1920–1925 гг.», 
1960 г.), Л.Ф. Морозову и В.П. Портнову («Органы 
ЦКК–НК РКИ в борьбе за совершенствование со-
ветского государственного аппарата. 1923–1934», 
1964 г.). М.И. Злотник исследовал процесс становле-
ния и развития контрольных органов в БССР («Дея-
тельность органов ЦКК–РКИ Белоруссии в социали-
стическом строительстве (1923—1934 гг.)», 1973 г.). 
Вопросы создания органов РКИ поднимаются в рабо-
тах М.Ю. Харитонова, И.А. Анфертьева и др. Генезис 
контрольной системы в 1917–1919 гг. затрагивается 
авторами для характеристики начального этапа ста-
новления органов контроля СССР и наименее изучен.

Цель статьи – выделить основные этапы оформле-
ния органов контроля в РСФСР в 1917–1920 гг. 

Материал и методы. Источниками послужили 
декреты и постановления советской власти, регулиру-
ющие процесс создания и деятельность органов кон-
троля, доклад М.К. Ветошкина к VIII Съезду советов, 
работы В.И. Ленина. В статье использованы общело-
гические, общенаучные и специально-исторические 
методы (историко-генетический, историко-сравни-
тельный, проблемно-хронологический, историко- 
системный).

Результаты и их обсуждение. Процесс создания 
системы контроля был сложным и нелинейным. По-
сле революционных событий молодое советское госу-
дарство столкнулось с необходимостью преодоления 
разрухи, установления крепкой центральной власти 
и создания новых органов государственного управ-
ления, отвечающих требованиям социалистического 
строительства. Необходимо было перестроить весь 
государственный аппарат, а органы контроля, несмо-
тря на существование подобных в Российской импе-
рии, пришлось создавать практически с нуля и посте-
пенно реорганизовывать согласно вызовам времени  

и результатам работы. Из-за этого на протяжении все-
го своего существования государственный контроль 
неоднократно подвергался реформированию.

Изначально контроль со стороны государственной 
власти рассматривался В.И. Лениным как надзор, од-
нако после установления советского правительства 
рабочий контроль стал необходимым механизмом пе-
рехода к социализму. Контроль «снизу» должен был 
бороться с появлением «бюрократических извраще-
ний», чтобы государственный аппарат не стоял выше 
общества, а им и управлялся. Еще в начале ноября 
1917 г. в обращении к трудящимся было сказано, что 
они должны «взять все государственные дела в свои 
руки», потому что «социализм не может ввести мень-
шинство – партия. Его могут ввести десятки миллио-
нов, когда они научатся это делать сами» [1, c. 21]. Для 
этого первоочередной задачей, по В.И. Ленину, было 
создать условия для свободной творческой деятель-
ности трудящихся, добиться их заинтересованности 
в работе на себя. В.И. Ленин писал: «Учет и контроль, 
которые необходимы для перехода к социализму, мо-
гут быть только массовыми» [2]. Им были названы две 
основные задачи рабочего контроля: первейшая – про-
верка складов и продуктов, более сложная – проверка 
правильности работы, обеспечение ее продуктивно-
сти, борьба с саботажем [3, c. 163]. 

По замыслу В.И. Ленина, рабочий контроль  
являлся единственным механизмом достижения цели 
социалистического строительства. Он базировался на 
принципах всенародности, добросовестности, науч-
ности, должен был осуществляться через привлечение 
абсолютно всех масс трудящихся на основе честного 
исполнения своих обязанностей и неравнодушия к ис-
полнению их другими. Для контрольных мероприя-
тий следовало привлекать только квалифицирован-
ных сотрудников, хорошо знакомых с вверенной им 
структурой, для чего их предварительно следовало 
обучать на практике. Основной целью существования 
системы общественного контроля был не надзор за 
всеми сферами производства, а выработка программ 
по улучшению работы госаппарата через контроль  
за соблюдением законности и анализ деятельности 
организаций. Последующее создание в СССР органов 
государственного контроля во многом опирается на 
ленинские принципы и опыт их практической реали-
зации [3, c. 164].
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К воплощению идеи достижения диктатуры про-
летариата через установление в первую очередь рабо-
чего контроля на предприятиях В.И. Ленин и его сто-
ронники приступили еще до октября 1917 г. С апреля 
1917 г. начинается процесс установления рабочего 
надзора за деятельностью предприятий. Его внедре-
нием занимались отряды рабоче-крестьянской мили-
ции и красной гвардии. Они следили за процессом 
продовольственного снабжения, расходом топливных 
ресурсов, боролись с саботажем. Однако подобная де-
ятельность встречала сопротивление со стороны мно-
гих владельцев и управляющих предприятий [4, c. 10]. 
На некоторых же предприятиях удавалось взять про-
цесс производства под контроль: рабочие наблюдали 
за производством, могли устанавливать объем выпу-
скаемой продукции, следили за соответствием расхо-
дов себестоимости сырья, за установленными ценами 
[4, c. 12]. Вместе с тем летом – осенью 1917 г. подоб-
ные мероприятия не были широко распространены. 

В этот период происходит обоснование необхо-
димости установления рабочего контроля. В работе 
«Государство и революция», которая была написана 
в августе – сентябре 1917 г., В.И. Ленин акцентирует 
внимание на необходимости существования «стро-
жайшего контроля рабочих за капиталистами» до тех 
пор, пока социализм не перерастет в коммунизм. 
По мнению В.И. Ленина, «все граждане становят-
ся служащими и рабочими одного всенародного,  
государственного «синдиката», и только тогда, учет 
и контроль обеспечат правильное функционирование 
общества [5]. Для установления подобной системы 
необходима сильная центральная власть как коорди-
натор действий. Предпосылками ее создания являлось 
наличие в Российской империи центральной почты, 
железной дороги, государственных банков и других 
общегосударственных предприятий [6, c. 5].

В сентябре 1917 г. была опубликована брошюра 
В.И. Ленина «Грозящая катастрофа и как с ней бороть-
ся». В ней еще раз обосновывалась необходимость 
установления системы контроля и был дан список мер, 
путем осуществления которых можно было положить 
начало построению социалистического общества: объ-
единение всех банков, национализация синдикатов 
и предприятий, синдицирование промышленников 
и торговцев, отмена коммерческой тайны, объединение 
населения в потребительские союзы [7, c. 161]. 

После установления власти большевиков работа 
по реализации идей рабочего контроля принимает 
государственный характер. В октябре 1917 г. систе-
ма госконтроля состояла из Совета государственного 
контроля во главе с Государственным контролером 
и четырех департаментов (Военно-морской, граж-
данской, кредитной и железнодорожной отчетности; 
Канцелярии; Центральной бухгалтерии и Временной 
ревизионной комиссии). Местные органы составля-
ли 61 губернскую и областную контрольные палаты  
[8, c. 246]. 26 октября 1917 г. был принят декрет «Об 
учреждении Совета народных комиссаров», в состав 

которого входил и Народный комиссар по государ-
ственному контролю. 19 ноября 1917 г. на эту долж-
ность был назначен Э.Э. Эссен [8, c. 247]. Сама же 
система рабочего контроля на местах нуждалась в за-
конодательном оформлении и реформировании. 

14 ноября 1917 г. выходит два Проекта закона 
о рабочем контроле. Органами контроля на местах 
объявлялись фабрично-заводские комитеты, которые 
действовали согласно закону и в пределах инструк-
ций, вырабатываемых местными советами [9, c. 82]. 
Центральным руководящим органом становился Все-
российский совет рабочего контроля. Для руковод-
ства фабрично-заводскими комитетами при местных 
Советах создавались отделения рабочего контроля. 
Контрольные органы имели право наблюдения за про-
изводством, установления норм выработки, выясне-
ния себестоимости продукции, контроля всей деловой 
переписки. Решения органов рабочего контроля могли 
отменять только центральные органы [9, c. 85]. Окон-
чательный вариант Положения о рабочем контроле пу-
бликуется 16 ноября 1917 г. в № 12 Газеты Временного 
Рабочего и Крестьянского Правительства. Согласно 
Положению контроль осуществлялся всеми рабочими 
предприятия, служащими и техническим персоналом 
через выборные органы. Координировал их действия 
Всероссийский Совет рабочего контроля в Петрограде 
(до Съезда Советов рабочего контроля). При высших 
контрольных органах учреждалась комиссия специа-
листов-ревизоров по различным отраслям для прове-
дения обследований на местах. В компетенции и за-
дачи органов рабочего контроля входило: наблюдение 
за производством, установление минимума выработ-
ки, выяснения себестоимости продукции, контроль 
деловой переписки и учетной документации, контроль 
за дисциплиной и порядком на предприятии. В случае 
нарушений законности или сокрытия преступлений 
ответственные лица привлекались к суду [10, c. 35]. 

5 декабря 1917 г. вышел Декрет об образовании 
коллегии государственного контроля при комисса-
риате государственного контроля [11, c. 90–91], в ве-
домство которой были переданы все дела, связанные 
с организацией и проведением контрольных меропри-
ятий. Дальнейшая централизация контрольных орга-
нов произошла 18 января 1918 г. с изданием Декрета 
об образовании Центральной контрольной коллегии, 
местных учетно-контрольных коллегий и контроль-
ных комиссий. Центральная контрольная коллегия 
образовывалась при ЦИК для разработки и сводки 
ежемесячно данных местных органов. В районных 
и губернских Советах создавались учетно-контроль-
ные коллегии с целью «установления единообразия 
в действиях и инструктирования местных контроль-
ных органов», для проверки их отчетности, проведе-
ния ревизий по отчетам и балансам. В деятельность 
учетно-контрольных коллегий входило направление 
фактических контролеров на места с целью контро-
ля за выплатами и проведения текущей и внезапной  
ревизии [12, c. 368]. 
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8 марта 1918 г. перед органами государственно-
го контроля была поставлена задача доработки дея-
тельности контрольных органов. Им было поруче-
но создание организационной коллегии. К задачам, 
обозначенным в Положении от 14 ноября 1917 г., 
был добавлен контроль за целесообразностью дей-
ствий местных органов государственного управления 
и предприятий [6, c. 9]. 

Таким образом, к весне 1918 г. государственный 
контроль получил фактическое и нормативное оформ-
ление. Была определена вертикаль работы и пропи-
саны основные задачи и обязанности контрольных  
органов. Однако формальное оформление не означа-
ло решение проблем на местах. В местных органах  
существовало большое количество «старых буржу-
азных элементов», которые, по словам В.И. Ленина, 
должны были быть удалены из аппарата государствен-
ного контроля. В.И. Ленин говорил, что «или мы его 
подчиним себе, или этот мелкий буржуа подчинит  
рабочий контроль себе, а это недопустимо» [6, c. 11]. 

В связи с этим 11 мая 1918 г. произошло пре-
образование Центральной контрольной коллегии  
в Народный комиссариат государственного контро-
ля. Руководящим органом была назначена Коллегия 
государственного контроля, а первым народным ко-
миссаром стал К.И. Ландер [4, c. 25]. Народный ко-
миссариат госконстроля состоял из ряда отделов: 
хозяйственного, местного, отдела личного состава, 
общественных организаций, сметного отдела, отде-
ла контролеров специального назначения [6, c. 12].  
Однако преобразование носило временный и не-
полный характер, так как система была еще не вы-
работана до конца, функции множества отделов 
перекликались между собой, что создавало путани-
цу и перегруженность аппарата. Нерешенной была 
и проблема недостатка квалифицированных кадров 
в управлении и контроле. Все это снижало оператив-
ность реагирования и тормозило работу по осущест-
влению контрольных мероприятий.

В условиях продолжающейся гражданской войны 
контрольно-распределительные мероприятия стали 
необходимыми. В целях ускорения работы и более 
эффективного перераспределения ресурсов 26 ноября 
1918 г. был издан временный декрет «О производстве 
государственным контролем ревизий» [13]. Им были 
установлены правила проведения ревизий, все учреж-
дения и предприятия обязывались предоставлять от-
четность о расходах в соответствующие контрольные 
органы. К декрету прилагались Правила о предвари-
тельной и фактической ревизии хозяйственно-финан-
совой и промышленной деятельности [14]. Предвари-
тельная ревизия касалась преимущественно контроля 
финансовых потоков предприятий и организаций. 
Согласно Правилам при проведении предваритель-
ной ревизии органы контроля должны были давать 
заключения по проектам смет, проверять платежные 
документы до их оплаты на правильность, целесоо-
бразность и законность составления. Фактические 

же ревизии производились на всех уровнях работы 
предприятия. При их проведении командированным 
представителям Госконтроля предоставлялось право 
присутствия на торгах, освидетельствования наличия 
и состояния материального имущества и потреби-
тельского довольствия, присутствия при комиссиях 
и экспертизах установления предельных норм, уча-
стия в расследованиях инцидентов. При фактических 
ревизиях полагалось проводить проверку учетных 
книг, ревизию касс, сообщать незамедлительно о про-
исшествиях в контролирующие органы, проверять ус-
ловия производства работ и заготовления материалов, 
выявлять причины наличия излишков и недостатков 
в кассовых операциях. Все ревизии производились 
публично и в присутствии представителей от прове-
ряемого учреждения. По факту ревизии составлялся 
акт, который обязаны были подписывать представи-
тель органов госконтроля, а также все присутствую-
щие при ревизии должностные лица. 

В декабре 1918 г. состоялось заседание комиссии 
по вопросам госконтроля, возглавляемая В.И. Лени-
ным. В ходе заседания проанализированы результаты 
деятельности реорганизованных контрольных орга-
нов, и 3 декабря был разработан проект Постановле-
ния об использовании государственного контроля [15]. 
Главной целью работы было обозначено повышение  
производственых показателей и обороноспособности. 
Наиболее эффективной мерой для этого признан летучий 
контроль (быстрый, неожиданный). Были выделены те-
кущие задачи контроля: первичная – проверка складов,  
более сложная – проверка правильности работы, борь-
ба с саботажем, обеспечение продуктивности. Для 
дальнейшего решения стратегических задач приори-
тетным направлением было обозначено улучшение 
дел в комиссариатах продовольствия и путей сообще-
ния. Контрольным органам была поставлена задача 
предоставить списки наиболее компетентных и заин-
тересованных в управлении трудящихся.

С целью выполнения поручений 20 декабря 1918 г. 
была образована специальная Комиссия по вопросам 
государственного контроля во главе с Я.М. Сверд-
ловым. Ее основная задача – разработка положения 
о Высшей контрольной инспекции, призванной про-
верять правильность работы и накапливать опыт госу-
дарственного строительства [6, c. 15]. 

По итогам работы ВЦИК В.И. Лениным был раз-
работан проект реорганизации контрольных органов. 
Необходимо было наделить государственный кон-
троль дополнительными и реальными полномочиями. 
Это объяснялось ростом числа жалоб на волокиту при 
делопроизводстве, причиной чему называлось сохра-
нение чиновников старой школы, которые «заразили 
духом косности и волокиты молодых советских работ-
ников» [16, c. 47]. 

9 апреля 1919 г. был издан Декрет ВЦИК и СНК 
о реорганизации государственного контроля. Кон-
тролирующие органы приобрели функцию непосред-
ственного фактического контроля во всех областях  
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хозяйства и управления [16, c. 49]. Основными зада-
чами госконтроля становились: ближайшее наблю-
дение за деятельностью комиссариатов, проверка  
результатов работы предприятий, привлечение к суду 
виновных должностных лиц, выработка конкретных 
предложений по улучшению аппарата на основе про-
веденных расследований, организация приема жалоб 
во всех учреждениях, проведение летучих ревизий, 
привлечение к работе широких масс населения.  

Результатом долгой реорганизации государствен-
ного контроля стало создание единого контрольно-
го органа. 7 февраля 1920 г. было издано Положе-
ние ВЦИК о Рабоче-крестьянской инспекции [17,  
c. 210]. На РКИ были возложены все задачи по декре-
ту от 9 апреля 1919 г., был создан Наркомат рабоче- 
крестьянской инспекции (НКРКИ, Рабкрин). Пер-
вым наркомом был назначен И.В. Сталин. На местах 
создавались коллегии РКИ, члены которых обязыва-
лись немедленно приступить к реорганизации своей 
работы под новые дополнительные задачи. Этими 
новыми задачами значились: привлечение широких 
масс трудящихся к контролю, борьба с бюрократиз-
мом и волокитой путем летучих ревизий и обследо-
ваний, контроль за соблюдением законности, наблю-
дение за оперативным разбором жалоб, выработка 
предложений по улучшению работы госаппарата, 
проверка действительного участия рабочих и кре-
стьян, особенно женщин, в контрольных меропри-
ятиях [17, c. 213]. Количество членов контрольных 
комиссий не ограничивалось, кандидаты могли изби-
раться на собраниях коллективов из числа партийных 
и беспартийных. 

По итогам трехлетнего государственного стро-
ительства в докладе М.К. Ветошкина к VIII съезду 
советов «Что такое Рабоче-крестьянская инспекция» 
было дано определение социалистическому контро-
лю, установленному в 1920 г.: «Социалистический 
контроль над управлением есть практический, повсед-
невный опыт самих рабоче-крестьянских масс в деле 
управления» [18, c. 7]. 

Заключение. Таким образом, оформление систе-
мы государственного контроля происходило с весны 
1917 г. и формально завершилось в феврале 1920 г. 
Можно выделить основные этапы ее становления. 
Первый этап (апрель 1917 г. – 26 октября 1917 г.) ха-
рактеризуется идейным оформлением системы кон-
троля В.И. Лениным, созданием правительства (СНК) 
и введением должности Народного комиссара госу-
дарственного контроля. На втором этапе (14 ноября 
1917 г. – 8 марта 1918 г.) были определены основные 
задачи контрольных органов, преобразована верти-
каль управления (Всероссийский совет рабочего кон-
троля, Центральная контрольная коллегия, местные 
учетно-контрольные коллегии и комиссии). Третий 
этап (11 мая 1918 г. – 9 апреля 1919 г.) обусловлен 
продолжением гражданской войны, что определило 
приоритеты работы контрольных органов: продо-
вольственные и финансовые вопросы, повышение  

обороноспособности. Данный период характеризу-
ется реорганизацией контрольных органов и расши-
рением их полномочий. Четвертый этап (9 апреля 
1919 г. – 7 февраля 1920 г.) стал окончанием оформ-
ления органов контроля и определением их полно-
мочий и задач (непосредственный контроль всех 
сфер управления). Был создан единый контрольный  
орган – Рабоче-крестьянская инспекция. С учетом 
изменения ряда полномочий на протяжении всего пе-
риода 1917–1920 гг. перед контрольными органами 
стояли неизменные задачи: борьба с бюрократизмом 
и буржуазностью, привлечение широких масс трудя-
щихся, приучение рабочих и крестьян к социалисти-
ческому образу мышления и работы. Деятельность 
органов госконтроля была построена на принципах, 
выработанных В.И. Лениным.

Литература
1. Иванов, В.П. Развитие ленинских принципов едино-

го партийно-государственного контроля / В.П. Иванов, 
С.А. Моручков // Вопросы истории. – 1963. – № 10. – 
С. 21–36. – URL: https://libmonster.ru/m/articles/view/раз-
витие-ленинских-принципов-единого-партийно-государ-
ственного-контроля (дата обращения: 16.01.2024). 

2. Ленин, В.И. Как нам организовать соревнование? / 
В.И. Ленин // Полное собрание сочинений: в 55 т. –  
5-е изд. – М.: Политиздат, 1974. – Т. 35. – С. 195–205. 

3. Шрамук, Е.П. В.И. Ленин об организации обществен-
ного контроля / Е.П. Шрамук // Наука – образованию, 
производству, экономике: материалы 76-й Регион. на-
уч.-практ. конф. преподавателей, науч. сотрудников и 
аспирантов, Витебск, 1 марта 2024 г. / Витеб. гос. ун-т; 
редкол.: Е.Я. Аршанский (гл. ред.) [и др.]. – Витебск: 
ВГУ имени П.М. Машерова, 2024. – С. 162–165. 

4. Ленинская система партийно-государственного контроля 
и его роль в строительстве социализма (1917–1932 гг.) / 
сост. И.Г. Рябцев [и др.]. – М.: Мысль, 1965. – 204 с. 

5. Ленин, В.И. Государства и революция. – URL: https://
www.marxists.org/russkij/lenin/works/lenin007.htm (дата 
обращения: 04.02.2024). 

6. Дорохова, Г.А. Рабоче-крестьянская инспекция 1920–
1923 гг. / Г.А. Дорохова. – М.: Госюриздат, 1959. – 183 с. 

7. Ленин, В.И. Грозящая катастрофа и как с ней бороть-
ся / В.И. Ленин. – Полное собрание сочинений: в 55 т. –  
5-е изд. – М.: Гос. изд-во полит. литературы, 1969. –  
Т. 34. – 584 с. 

8. Харитонов, М.Ю. Зарождение советского государствен-
ного контроля (ноябрь 1917–мая 1918 г.) / М.Ю. Хари-
тонов // Вестник Чувашского университета. – 2019. – 
№ 4. – С. 244–261. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
zarozhdenie-sovetskogo-gosudarstvennogo-kontrolya-
noyabr-1917-may-1918/viewer (дата обращения: 
02.02.2024). 

9. Положение о рабочем контроле // Декреты советской 
власти: в 18 т. – М.: Гос. изд-во полит. литературы, 
1957. – Т. 1. – 640 с. 

10. Декрет. О Рабочем Контроле. 16 ноября 1917 года // Со-
брание узаконений и распоряжений рабочего и крестьян-
ского правительства за 1917–1918 гг. – М., 1942. – URL: 
https://docs.historyrussia.org/ru/nodes/347934-dekret-o-
rabochem-kontrole#mode/inspect/page/1/zoom/4 (дата об-
ращения: 05.02.2024). 



ИСТОРИЯ

58

11. Декрет по Государственному Контролю. Об образова-
нии коллегии Государственного Контроля. 5 декабря 
1917 года // Собрание узаконений и распоряжений ра-
бочего и крестьянского правительства за 1917–1918 гг. – 
М., 1942. – URL: https://docs.historyrussia.org/ru/
nodes/347991-dekret-po-gosudarstvennomu-kontrolyu-ob-
obrazovanii-kollegii-gosudarstvennogo-kontrolya-5-
dekabrya-1917-goda#mode/inspect/page/1/zoom/4 (дата 
обращения: 05.02.2024). 

12. Декрет. Об образовании Центральной контрольной кол-
легии, местных учетно-контрольных коллегий и кон-
трольных комиссий // Декреты советской власти: в 18 т. – 
М.: Гос. изд-во полит. литературы, 1957. – Т. 1. – 640 с. 

13. Декрет Совета Народных Комиссаров. О производстве 
Государственным Контролем ревизий (Правила). 26 но-
ября 1918 года // Собрание узаконений и распоряже-
ний рабочего и крестьянского правительства за 1917–
1918 гг. – М., 1942. – URL: https://docs.historyrussia.org/
ru/nodes/348805#mode/inspect/page/1/zoom/4 (дата досту-
па: 16.02.2024). 

14. 26 ноября. Правила СНК о предварительной и факти-
ческой ревизии хозяйственно-финансовой и промыш-
ленной деятельности советских и общественных уч-
реждений и предприятий // Декреты Советской власти: 
в 18 т. 10 ноября 1918 г. – 31 марта 1919 г. – М.: Поли-
тиздат, 1968. – Т. 4. – URL: https://docs.historyrussia.org/
ru/nodes/10130-26-noyabrya-pravila-snk-o-predvaritelnoy-
i-fakticheskoy-revizii-hozyaystvennofinansovoy-i-
promyshlennoy-deyatelnosti-sovetskih-i-obschestvennyh-

uchrezhdeniy-i-predpriyatiy#mode/inspect/page/1/zoom/4 
(дата обращения: 16.02.2024). 

15. Ленин, В.И. Проект постановления об использовании 
государственного контроля / В.И. Ленин // Полное со-
брание сочинений: в 55 т.– 5-е изд. – М.: Гос. изд-во по-
лит. литературы, 1969. – Т. 37. – 748 с. 

16. 9 апреля. Декрет ВЦИК и СНК о реорганизации государ-
ственного контроля [Электронный ресурс] // Декреты 
Советской власти: в 18 т. 1 апреля – 31 июля 1919 г. – М.: 
Политиздат, 1971. – Т. 5. – URL: https://docs.historyrussia.
org/ru/nodes/15554#mode/inspect/page/5/zoom/4 (дата об-
ращения: 20.03.2024). 

17. 7 февраля. Положение ВЦИК о Рабоче-Крестьянской ин-
спекции // Декреты Советской власти: в 18 т. 10 декабря 
1919 г. – 31 марта 1920 г. – М.: Политиздат, 1975. – Т. 7. – 
URL: https://docs.historyrussia.org/ru/nodes/16743-7-
fevralya-polozhenie-vtsik-o-raboche-krestyanskoy-
inspektsii#mode/inspect/page/8/zoom/4 (дата обращения: 
05.04.2024). 

18. Ветошкин, М.К. Что такое Рабоче-крестьянская ин-
спекция: (к VIII съезду советов) / М.К. Ветошкин; 
РСФСР. – М.: Нар. комиссариат Рабоче-крестьян. ин-
спекции (НК РКИ), 1920. – 24 с. – URL: http://elib.shpl.
ru/ru/nodes/80856-vetoshkin-m-k-chto-takoe-raboche-
krestyanskaya-inspektsiya-k-viii-sezdu-sovetov-m-
1920#mode/inspect/page/11/zoom/6 (дата обращения: 
07.04.2024).

Поступила в редакцию 13.01.2025



59

УДК 94:929.731(476.5)(092)

Першыя полацкія князі: да праблемы навуковай 
рэканструкцыі біяграфічных звестак

Нікіфаровіч М.А., Дулаў А.М.
Установа адукацыі “Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава”, Віцебск

Асобы першых гістарычна вядомых прадстаўнікоў полацкага княжацкага дома заканамерна займаюць адно з цэнтраль-
ных месцаў у раздзелах, прысвечаных гісторыі ранняй дзяржаўнасці на беларускіх землях, як у навуковых і навукова-папуляр-
ных працах, так і ў навучальных дапаможніках. Інфармацыя пра Рагвалода, яго дачку Рагнеду і ўнука Ізяслава, а таксама 
падзеі, звязаныя з імі, падаюцца паводле летапісных крыніц, найперш Аповесці мінулых часоў. 

Мэта артыкула – разгледзець магчымасці для навуковай рэканструкцыі асобных аспектаў біяграфій Рагвалода, Рагнеды 
і Ізяслава.

Матэрыял і метады. Асновай даследавання паслужылі пісьмовыя (летапісы і сагі) і археалагічныя крыніцы. Таксама 
былі скарыстаны працы навукоўцаў. Прыменены агульналагічныя, агульнанавуковыя і спецыяльна-гістарычныя метады 
даследавання (гісторыка-параўнальны, гісторыка-сістэмны, рэтраспектыўны).

Вынікі і іх абмеркаванне. У артыкуле падымаецца праблема навуковай рэканструкцыі асобных аспектаў біяграфій пер-
шых летапісна вядомых полацкіх князёў. З-за недахопу гістарычных крыніц падобныя даследаванні ў значнай ступені засна-
ваныя на гіпотэзах. У працы прадстаўлены некаторыя з такіх гіпотэз адносна першага вядомага полацкага князя Рагвалода, 
яго дачкі Рагнеды і ўнука Ізяслава.

Заключэнне. Такім чынам, для эпохі Сярэднявечча, як і для больш позніх перыядаў, праблема рэканструкцыі біяграфій 
гістарычных асоб застаецца адной з найбольш складаных, што вынікае, найперш, з абмежаванага кола гістарычных крыніц 
і вымушае даследчыкаў грунтаваць свае высновы на гіпатэтычных канструкцыях. Гэта дало нам падставы разгледзець 
гіпотэзы аб гістарычнасці біяграфічных звестак пра полацкага князя Рагвалода, убачыць узаемасувязь летапіснай інфарма-
цыі аб лёсе дачкі Рагвалода Рагнеды з сюжэтамі скандынаўскіх саг, выказаць сумненні ў прыналежнасці пячаткі, знойдзенай 
у Ноўгарадзе, полацкаму князю Ізяславу, а таксама ў слушнасці атаясамлівання ганчарнага кляйма ў выглядзе “трызуба” 
на знойдзеным ў 2022 г. падчас раскопак гарадзішча на р. Менцы донцы керамічнага гаршка з выявай гэтага ж знака на 
згаданай пячатцы. На наш погляд, навуковая рэканструкцыя біяграфій прадстаўнікоў полацкай княжацкай дынастыі зас-
таецца актуальным і перспектыўным накірункам гістарычных даследаванняў.

Ключавыя словы: рэканструкцыя, біяграфічныя звесткі, Полацкая зямля, князь, князёўна, Рагвалод, Рагнеда, Ізяслаў, 
летапіс, сага, пячатка, гістарычная крыніца.
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Personalities of the first historically known representatives of Polotsk Princely Family occupy one of the central places  
in sections which deal with the history of early statehood in Belarusian lands both in scientific and scientific popular works as well as  
in textbooks. Information about Ragvalod, his daughter Rahneda and his grandson Iziaslav as well as events connected with them are 
presented according to chronicle sources, first of all the Tale of Bygone Years. 

The purpose of the article is to consider opportunities for scientific reconstruction of some aspects of the biographies of Ragvalod, 
Rahneda and Iziaslav. 

Material and methods. The research basis was written (chronicles and sagas) archeological sources as well as works  
by researchers. General logical, general scientific as well as special historical research methods (the historical and comparative, the 
historical and system, the retrospective) methods were used. 

Findings and their discussion. The issue of scientific reconstruction of some aspects of the biographies of first known from 
chronicles Polotsk princes is discussed in the article. Due to the shortage of historical sources such research is to a great extent based 
on hypotheses. Some of the hypotheses are presented in the article; they are related to the first known Polotsk prince Ragvalod, his 
daughter Rahneda and grandson Iziaslav. 
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