
Тема 2. Исторические аспекты 
коррупции в России

В русской службе всего страшнее бескорыстные 
люди.
Александр Герцен



 Коррупция в царской России
⚫ «Почесть» – форма добровльного 

подношения, призванная выражать 
уважением к тому, кто его 
удостаивался. Значение «почести» 
происходит от русского обычая 
одаривать уважаемого человека и, 
особенно, начальство.



 Коррупция в царской России
⚫ В Древней Руси по примеру Византии 

княжеская власть не платила жалованья 
чиновникам – их услуги фактически 
оплачивались за счет подданных. 
Данная система на Руси получила 
название «система кормления» – 
должностные лица, представители 
центральной власти и местного 
самоуправления содержатся за счет 
поборов с населения.



Историко-культурологическая 
справка
⚫ Кормле́ние — вид пожалования 

великих и удельных князей своим 
должностным лицам, по которому 
княжеская администрация содержалась 
за счёт местного населения в течение 
периода службы.



Историко-культурологическая 
справка
⚫ Первоначально кормление носило 

эпизодический характер. В соответствии с 
нормами Русской правды, сборщики 
штрафа (виры), строители городов и 
некоторые другие категории получали с 
населения определённое натуральное 
довольствие. В XII—XIV веках 
кормление сыграло значительную роль в 
складывании системы местного 
управления. Князья посылали в города и 
волости бояр в качестве наместников и 
волостелей, а других служилых людей — 
тиунами. 



Историко-культурологическая 
справка
⚫ Население обязывалось содержать их 

(«кормить») в течение всего периода 
службы. Наместники, волостели и другие 
представители местной княжеской администрации 
получали «корм» обычно 3 раза в году — на 
Рождество, Пасху и Петров день (29 
июня/12 июля). При вступлении кормленщика в 
должность население платило ему «въезжий 
корм». «Корм» давался натурой: хлебом, мясом, 
сыром и т. д.; для лошадей кормленщиков 
поставлялись овёс, сено. Кроме того, кормленщики 
собирали в свою пользу различные пошлины: 
судебные, за клеймение («пятнание») и продажу 
лошадей, «полавочное», мыт и другие. За счёт этих 
сборов они жили и содержали свою челядь. 
Наибольшего развития система кормлений 
достигла в XIV—XV веках.



Историко-культурологическая 
справка
⚫ Кормления порождали произвол и 

злоупотребления местных властей, 
заинтересованных в обогащении в период 
пребывания в кормленщиках. Поэтому уже с 
XV века московские великие князья 
регламентировали доходы 
кормленщиков путём выдачи 
специальных «кормленных» и уставных 
грамот. В конце XV — начале XVI века 
происходил перевод натуральных кормов в 
денежные. В результате земской 
реформы 1555-56 система кормлений 
была ликвидирована.



Историко-культурологическая 
справка
⚫ В 1555 был издан указ об отмене кормлений, 

который применялся, однако, не сразу и не 
повсеместно: источники продолжают 
упоминать о кормлениях в течение второй 
половины XVI века. Сборы на содержание 
кормленщиков преобразованы в особый налог 
в пользу казны («кормленый окуп»), 
установленный в определённом размере для 
различных категорий земель (дворянских, 
чёрных, дворцовых). Сбор налога 
производился на чёрных землях земскими 
старостами, а в районах поместно-вотчинного 
землевладения специальными сборщиками 
либо городовыми приказчиками.



 Коррупция в царской России
⚫ Вопрос:
⚫ В эпоху чьего правления впервые была 

установлена уголовная ответственность 
для взяткодателей?



 Коррупция в царской России
⚫ Пётр I Вели́кий (Пётр 

Алексе́евич Рома́нов; 
30 мая [9 июня] 1672 
года — 28 января [8 
февраля] 1725 года) 
— последний царь 
всея Руси и первый 
Император 
Всероссийский (с 
1721 года). Из 
династии Романовых 
(с 1682 года).



 Коррупция в царской России
⚫ Французский дипломат, представитель 

Франции в России Жак де Кампредон 
(1672-1749) писал что страну разоряют 
не столько уплачиваемые народом 
подати, сколько «лихоимства тех 
леи, на которых возложена 
обязанность собирать эти подати»



 Коррупция в царской России
⚫ Брауншвейгский резидент в России 

немец Фридрих Христиан Вебер 
утверждал, что из ста собранных 
рублей налога лишь тридцать 
поступают в казну. А «остальные 
чиновники делят между собой за 
труды свои». 

⚫ При этом на Руси мздоимцев жестоко 
наказывали.



Историко-культурологическая 
справка
⚫ Вот один из типичных указов Петра о 

глуховском коменданте Волкове: «За 
оное воровство велите его яко 
злодея на площади, или на болоте, 
казнить смертию и труп его в 
землю не хоронить (но чтоб лежал 
поверх земли видим всем) до 
самой весны, пока большой 
теплоты не будет».



Историко-культурологическая 
справка
⚫ Нестеров, Алексей Яковлевич (род. 1651 — 

казнён в январе 1724 г. в Санкт-Петербурге) — 
обер-фискал Российской империи (с 1715), 
пресекал взяточничество и вымогательство, 
позднее сам был обвинён в злоупотреблениях и 
казнён.

⚫ Выходец из низов, крестьянского происхождения. 
Бывший «крепостной человек», впоследствии — 
«новый русский» петровского времени. Один из 
«прибыльщиков» Петра. Находился в оппозиции к 
родовитой аристократии, за что та презирала его. 
Добился власти и благосостояния своим трудом, 
энергией, сметкой, практичностью, талантами. Был 
женат на дворянке Тютчевой. Имел сына — 
Николая, женатого на дворянке Уваровой.



Историко-культурологическая 
справка
⚫ Указом от 22 февраля 1711 г. Пётр I создал в 

России высший государственный орган управления 
страной — Сенат. При Сенате была учреждена 
служба фискалов, тайная полиция — первый в 
России специализированный надзорный орган. Во 
главе фискалов стоял обер-фискал, назначавшийся 
царем и лично ему подчинявшийся. Обер-фискал 
входил в состав Сената и поддерживал связь с 
подчиненными фискалами через фискальный стол 
канцелярии Сената.

⚫ Государственным обер-фискалом России был 
назначен бывший учитель Петра I граф Никита 
Моисеевич Зотов, обер-фискалом — М. 
Желябужский, его товарищами (заместителями) 
стали: пожилой, доверенный и малоизвестный 
комиссар А. Я. Нестеров и С. Шепелев.



Историко-культурологическая 
справка
⚫ Проявив активность в руководстве тайной 

полиции, А. Нестеров сразу же начал выделяться 
среди прочих фискалов, за что Пётр хвалил его и 
ставил в пример, невзирая на то, что тот был из 
«подлого сословия». Он был едва ли не 
единственным из окружения царя, кто говорил то, 
что думал. Пётр редко ему возражал, ценил его 
честность, прямоту и принципиальность, уважал и 
поддерживал А. Нестерова, отзывался о нем как об 
одном из «самых умных и красноречивых из 
его старых московских служак». Он, в своё 
время, посоветовал Петру провести подушную 
реформу. Пётр осыпал его милостями и 
пожаловал ему несколько поместий в 16 
уездах России.



Историко-культурологическая 
справка
⚫ В своей деятельности Нестеров смело выступал 

против злоупотреблений аристократии и высоких 
чиновников, в частности, сенатора и главы 
военного ведомства, царского любимца, князя Я. 
Ф. Долгорукова и его младшего брата Г. 
Долгорукова.

⚫ В сентябре 1714 Нестеров подал царю челобитную 
на коллег по ведомству. Он обвинил в недостатке 
усердия московских фискалов, а своего начальника 
Желябужского — в развале службы и в коррупции. 
Проверка подтвердила правильность фактов, 
приведенных им. Обвинённых отправили в 
отставку.



Историко-культурологическая 
справка
⚫ Обер-фискалом в 1715 Петр приказал поставить А. 

Нестерова. Ему же было поручено набрать новый штат 
тайной полиции. С этого времени её права и сфера 
деятельности были обозначены чётче.

⚫ Для того, чтобы оправдать доверие царя, Нестеров 
затеял громкий процесс за допущенные 
злоупотребления против сибирского губернатора 
князя М. П. Гагарина и его племянников Василия 
и Богдана.

⚫ Затем последовали расследования и громкие обвинения 
сенатора князя Волконского, астраханского 
губернатора А. П. Волынского, богатых купцов 
Евреиновых и т. д. В распоряжении обер-фискала были 
документы и на главного фаворита царя — А. 
Меншикова. Государь поручил Нестерову провести 
следствие по делу о финансовых претензиях к 
Меншикову. Это следствие затянулось на многие годы 
до самой казни Нестерова.



Историко-культурологическая 
справка
⚫ Разоблачения следовали одно за другим. В его 

делопроизводстве находилось более 20 дел на высших 
сановников. На борьбу с ним поднялась почти вся 
титулованная знать. Сенат отказывался рассматривать дела, 
заведённые Нестеровым на злоупотребления титулованного 
дворянства, высших должностных лиц державы. В результате 
приходилось вмешиваться лично Петру.

⚫ На этом посту Нестеров разоблачил много взяточников и 
казнокрадов. По его запискам был отправлен на эшафот 
генерал-губернатор Сибири князь Гагарин, а любимцы 
Петра генерал Я. Ф. Долгорукий и даже сам 
светлейший князь Меншиков были биты кнутами.

⚫ Но последовали взаимные встречные обвинения. В ноябре 
1722 г. обер-фискал был арестован. Оговорил Нестерова под 
пытками его подчиненный — ярославский провинциал-фискал 
С. Попцов. Ведение розыска было поручено генерал-прокурору 
П. И. Ягужинскому.



Историко-культурологическая 
справка
⚫ Чтобы избежать пыток, А. Нестеров во всем 

повинился. Однако это его не спасло, и Пётр 
приказал продолжить пытки обер-фискала. 
Нестеров висел на дыбе, испытывал невыносимые 
избиения кнутом, вспарывание горящим веником 
кровоточащей спины, жжение солью незаживших 
ран. Следствие с применением насилия 
продолжалось почти год. В конце 1723 г. 
Нестерова признали виновным и приговорили к 
смертной казни через колесование.

⚫ По подсчётам следствия, обер-фискал нанес 
государству ущерб на сумму более чем в 
триста тысяч рублей. В то время эта сумма 
составляла около 4 % годового бюджета 
России.



Историко-культурологическая 
справка
⚫ «Его колесовали. Сперва раздробили ему одну руку и 

одну ногу, потом другую руку и другую ногу. После того 
и нему подошел один из священников и стал его 
уговаривать, чтобы он сознался в своей вине. То же 
самое от имени императора сделал и майор Мамонов, 
обещав несчастному, что в таком случае ему окажут 
милость и немедленно отрубят голову. Но он отвечал, 
что все уже высказал, что знал, и затем, как и до 
колесования, не произнес более ни слова.

⚫ Наконец его, все еще живого, повлекли к тому месту, 
где отрублены были головы трем другим, положили 
лицом в их кровь и также обезглавили».

⚫ Так описывал очевидец, камер-юнкер Берхгольц, казнь 
«птенца гнезда Петрова» Алексея Нестерова. Она 
состоялась в Санкт-Петербурге в январе 1724 года.

⚫ Из окон Ревизион-коллегии за экзекуцией наблюдали 
вельможи и сам царь. 



Лубок на смерть Петра I «Как 
мыши кота хоронили»



 Коррупция в царской России
⚫ Алекса́ндр Дани́лович 

Ме́ншиков (6 (16) ноября 1673, 
Москва, Русское царство — 12 
(23) ноября 1729, Берёзов, 
Сибирская губерния, Российская 
империя) — русский 
государственный и военный 
деятель, сподвижник и фаворит 
Петра I, генерал-фельдмаршал 
(1709), первый генерал-
губернатор Санкт-Петербурга 
(1703—1724 и 1725—1727), 
президент Военной коллегии 
(1719—1724 и 1726—1727). 
Единственный русский 
дворянин, получивший от 
русского монарха титул герцога 
(«герцог Ижорский», 1707 год).



 Коррупция в царской России
⚫ Согласно историческим данным у Меншикова 

было изъято:
⚫ 4 млн. наличными (монетой)
⚫ 9 млн. вложенных в банки Голландии 

(Амстердам) и Англии (Лондон)
⚫ Бриллианты и драгоценности на 1 млн. руб.,
⚫ 864 серебряных столовых прибора
⚫ 1,5 тонны золотой посуды;
⚫ 90 тысяч крестьянских душ;
⚫ отобраны города Ораниенбаум, Ямбург, 

Копорье, Раненбург, Почел и Батурин.
⚫ Сам Петр I оставил наследникам около 800 

крестьянских душ и больше ничего. 



 Коррупция в царской России
⚫ «бесчестное дело 

брать взятки 
сделалось 
необходимостью и 
потребностью даже 
для таких людей, 
которые не 
рождены быть 
бесчестными»



 Коррупция в царской России
⚫ Михаи́л Евгра́фович 

Салтыко́в-Щедри́н 
(настоящая фамилия 
Салтыков, псевдоним 
Николай Щедрин[3]; 
15 [27] января 1826 
— 28 апреля [10 мая] 
1889) — русский 
писатель, Рязанский и 
Тверской вице-
губернатор.



 Коррупция в царской России
⚫ Когда и какой бюрократ не был 

убежден, что Россия есть пирог, к 
которому можно свободно подходить 
и закусывать?

⚫ Строгость российских законов 
смягчается необязательностью их 
исполнения.

⚫ Есть легионы сорванцов, у которых на 
языке «государство», а в мыслях — 
пирог с казённой начинкою.



 Коррупция в царской России
⚫ Во всех странах железные дороги для 

передвижения служат, а у нас сверх 
того и для воровства.

⚫ Многие склонны путать понятия: 
«Отечество» и «Ваше 
превосходительство».

⚫ Взятка уничтожает преграды и 
сокращает расстояния, она делает 
сердце чиновника доступным для 
обывательских невзгод.



Историко-культурологическая 
справка
⚫ Только в течении 184101859 гг. почти 

100 тыс. чиновников государственного 
аппарата были привлечены к суду за 
различного рода преступные действия, 
в т.ч. и за взяточничество и присвоение 
казенного имущества. 



 Коррупция в царской России
⚫ Григо́рий Ефи́мович 

Распу́тин (Но́вых; 9 
(21) января 1869 — 
17 (30) декабря 
1916) — крестьянин 
села Покровское 
Тобольской 
губернии.









 Коррупция в советской России
⚫ В соответствии с коммунистической 

идеологией большевикам предстояло 
сформировать новый бюрократический 
аппарат.

⚫ Долгое время после революции, в т.ч. и в 
период военного коммунизма в органах 
государственного управления царил хаос. 
Наделенные чрезвычайными 
полномочиями государственные служащие 
часто использовали их для личного 
обогащения.



 Коррупция в советской России
⚫ Фе́ликс Эдму́ндович Дзержи́нский 

(польск. Feliks Dzierżyński [ˈfɛliks 
dʑerˈʐɨɲski]; прозвища Желе́зный 
Фе́ликс, ФД, партийные псевдонимы: 
Я́цек, Я́куб, Переплётчик, Фра́нек, 
Астроно́м, Ю́зеф, Дома́нский; 30 
августа [11 сентября] 1877 год, 
родовое имение Дзержиново, 
Ошмянский уезд, Виленская губерния, 
Российская империя (ныне 
Воложинский район, Минская область, 
Беларусь) — 20 июля 1926 года, 
Москва, СССР) — революционер, 
советский государственный деятель, 
глава ряда наркоматов, основатель 
ВЧК. Член ЦК партии (1917—1926). 
Член Оргбюро ЦК РКП(б) 
(1919—1920, 1921—1924), кандидат в 
члены Оргбюро ЦК РКП(б) (1921, 
1924—1926). Кандидат в члены 
Политбюро ЦК ВКП(б) (1924—1926).



 Коррупция в советской России
⚫ «Всем известно, каких размеров достигло 

взяточничество во всех областях 
хозяйственной деятельности Республики и 
что особенно широкое распространение 
этого зла отмечается именно на транспорте. 
Мы должны отдавать себе отчет в том, что 
взятка имеет глубоко классовый характер, что 
она есть проявление мелкобуржуазной 
частнокапиталистической стихии, 
направленное против основы ныне 
существующего строям»

⚫ Ф.Э. Дзержинской в бытности Наркома путей 
сообщения



 Коррупция в советской России
⚫ По личному указанию Ф.Э. 

Дзержинского каждого пойманного на 
взятке чиновника расстреливали без 
суда и следствия. 

⚫ Новый всплеск коррупции был отмечен 
в послереволюционной России в 
период проведения новой 
экономической политики (НЭПа). 
Именно тогда взятка стала 
рассматриваться как форма 
контрреволюционной деятельности.



 Коррупция в советской России
⚫ С началом коллективизации в 1929 г. 

взяточничество распространилось и на 
сельские районы. В связи с этим пленум 
Верховного суда РСФСР определил 
«все случаи получения 
должностными лицами магарыча, 
то есть всякого рода угощения в 
каком бы то ни было виде, 
подлежат квалификации как 
получение взятки». 



 Коррупция в советской России
⚫ Влади́мир Ильи́ч Улья́нов 

(псевдоним Ле́нин; 22 апреля 
1870, Симбирск — 21 января 
1924, усадьба Горки, Московская 
губерния) — российский 
революционер, советский 
политический и 
государственный деятель, 
создатель Российской социал-
демократической рабочей 
партии (большевиков), один из 
организаторов и руководителей 
Октябрьской революции 1917 
года в России, председатель 
Совета Народных Комиссаров 
(правительства) РСФСР, 
создатель первого в мировой 
истории социалистического 
государства.



 Коррупция в советской России
⚫ К концу 20-х годов борьба с коррупцией в 

Советском Союзе приобрела характер 
массовых карательных кампаний. Так, в 
циркуляре Наркомата юстиции 1927 г. 
предписывалось: «В течение… 
месяца… повсеместно и 
единовременно назначить к 
слушанию по возможности 
исключительно дела о 
взяточничестве, оповестив об этом в 
газете, дабы создать по всей 
республике впечатление единой, 
массовой и организованной 
проводимой судебно-карательной 
кампании».



 Коррупция в советской России
⚫ Поскольку коррупция считалась 

буржуазным пережитком в рамках 
существовавшей идеологии в Советском 
Союзе было принято говорить, что по 
мере строительства социализма это 
явление «в нашем молодом государстве» 
постепенно исчезает. 

⚫ В частности, в юридических изданиях 1957 
г. стала популярна следующая форма: 
«Взяточничество в современных 
советских условиях стало относительно 
редким явлением».



 Коррупция в советской России
⚫ История борьбы с коррупцией в СССР 

имела ряд особенностей:
⚫ 1) причины возникновения этого 

явления связывались с условиями, 
присущими исключительно 
буржуазному капиталистическому 
обществу;



 Коррупция в советской России
⚫ 2) коррупция и как понятие, и как явление 

в официальных нормативных документах 
и практической деятельности не 
признавалось. Вместо этого определения 
использовались термины 
«взяточничество», «злоупотребление 
служебным положением», 
«попустительство»;

⚫ 3) лицемерие власти, способствовавшее 
процветанию коррупции, проявилось в 
том, что практически неприкосновенными 
были высшие советские руководители.



 Коррупция в советской России
⚫ Основу коррупции последних лет в СССР 

составляла тотальная 
распределительная система в 
условиях постоянного дефицита 
продовольственных товаров 
массового спроса и бытовых услуг.

⚫ Основными составами преступления, 
которые фиксировали 
правоохранительные органы, были:

⚫ выделение материальных ресурсов, 
машино-технической продукции 
технологического оборудования сверх 
плана и существующих лимитов;



 Коррупция в советской России
⚫ незаконный отпуск дефицитной 

продукции;
⚫ корректировка и снижение плановых 

показателей;
⚫ приписки к выполненным объемам 

работ;
⚫ назначение на ответственные 

должности «своих людей».



 Коррупция в советской России
⚫ Наличие коррупционных явлений в работе 

партийных и государственных органов 
объяснялось в первую очередь слабой 
политико-воспитательной работой 
среди коммунистов, комсомольцев, 
членов профсоюза и беспартийных 
трудящихся.

⚫ На бытовом уровне постоянный дефицит 
и распределительная система привели к 
созданию всеобщей системы 
подношений.



 Коррупция в советской России
⚫ Небольшие взятки, «благодарность», 

воспринимались массовым сознанием 
практически как норма. Фактически, в 
классическом виде сформировалась и 
процветала бытовая коррупция, 
которая сохранилась и до наших дней.

⚫ Проникновение коррупции и «блата» 
практически во все сферы социально-
экономической и общественной жизни 
привели к застойным негативным 
явлением в развитии 
социалистического общества.



Историко-культурологическая 
справка
⚫ Хло́пковое де́ло — собирательное название серии 

уголовных дел об экономических и коррупционных 
злоупотреблениях в Узбекской ССР, расследование 
которых проводилось в конце 1970—1980-х годов. 
Вызвало большой общественный резонанс в СССР.

⚫ Название «Хлопковое дело» не вполне точное, 
поскольку злоупотребления и приписки в хлопковой 
промышленности Узбекистана — лишь одно из 
составляющих антикоррупционных расследований, 
проводившихся тогда в Узбекистане. Всего было 
возбуждено 800 уголовных дел, по которым было 
осуждено на различные сроки лишения свободы 
свыше 4 тыс. человек, обвиняемых в приписках, 
взятках и хищениях, причём далеко не все они 
были непосредственно связаны с хлопковой 
промышленностью



Историко-культурологическая 
справка
⚫ Первые попытки расследования дел о 

коррупции и взяточничестве среди 
высокопоставленных руководителей в 
Узбекской ССР относятся к середине 1970-х 
годов. Так, ещё в 1975 году к ответственности 
был привлечен Председатель Верховного 
Суда УзССР. В поле зрения 
правоохранительных органов попала тогда и 
Я. С. Насриддинова, Председатель 
Совета Национальностей Верховного 
Совета СССР в 1970—1974 годах; однако 
в силу её влияния на Л. И. Брежнева 
расследование было приостановлено.



Историко-культурологическая 
справка
⚫ После смерти Л. И. Брежнева, последовавшей 10 ноября 

1982 года, и избрания 12 ноября того же года Ю. В. 
Андропова на пост Генерального секретаря ЦК 
КПСС расследование коррупционных 
злоупотреблений в Узбекистане получило новый 
стимул, что объясняется, во-первых, длительным 
пребыванием Ю. В. Андропова на посту Председателя 
КГБ СССР и, как следствие этого, наличием у него 
информации о действительном положении дел в 
республике, во-вторых, неприязненными отношениями, 
сложившимися ранее между Андроповым и Рашидовым, 
Первым секретарём ЦК Компартии Узбекистана.

⚫ В начале января 1983 года Андропов сделал 
Рашидову устный выговор, фактически 
означавший предложение о добровольной 
отставке. Однако Рашидов в отставку не ушёл.



Историко-культурологическая 
справка
⚫ Расследования по «Узбекскому делу» 

продолжались до 1989 года. Было 
произведено несколько «громких» арестов, в 
том числе, были арестованы, а затем 
осуждены: к высшей мере наказания — 
бывший министр хлопкоочистительной 
промышленности Узбекистана В. Усманов; к 
разным срокам лишения свободы: зять Л. 
И. Брежнева Ю. М. Чурбанов, первый 
секретарь ЦК КП Узбекистана И. Б. 
Усманходжаев, бывшие секретари ЦК 
компартии республики А. Салимов, Е. 
Айтмуратов и Р. Абдуллаев, 



Историко-культурологическая 
справка
⚫ первые секретари обкомов: Ташкентского — 

Мусаханов, Ферганского — Умаров, Наманганского 
— Н. Раджабов, Каракалпакского — К. Камалов, 
Бухарского — Абдувахид Каримов и сменивший 
его И. Джаббаров, Сурхандарьинского — 
Абдухалик Каримов, бывший председатель Совета 
Министров республики Н. Д. Худайбердыев, глава 
Папского агропромышленного объединения имени 
В.И. Ленина Наманганской области А. Адылов, 
генералы МВД республики Яхъяев, Норов, 
Норбутаев, Джамалов, Сатаров, Сабиров, 
полковник Бегельман и т. д. Некоторые 
фигуранты расследования покончили с 
собой (К. Эргашев, Г. Давыдов, Р. Гаипов; ходили 
слухи о самоубийстве и самого Рашидова).



Историко-культурологическая 
справка



Историко-культурологическая 
справка
⚫ Ещё 25 декабря 1991 года (то есть за день до 

юридического закрепления прекращения 
существования СССР) Президент 
Узбекистана И. Каримов помиловал всех 
осуждённых по «Узбекскому делу», 
отбывавших наказание на территории 
республики.

⚫ Представители официальной исторической 
науки Узбекистана, оценивая описываемые 
события, отмечают, что «во всех бедах, 
свалившихся на население республики в связи 
с действиями присланных Москвой „борцов“ 
с коррупцией, повинны союзный центр и 
руководители компартии Узбекистана»



Историко-культурологическая 
справка
⚫ Рыбное дело (дело по 

Министерству рыбного хозяйства 
СССР) — собирательное название для 
серии уголовных дел о коррупции и 
злоупотреблениях в Министерстве 
рыбного хозяйства СССР в конце 
1970-х годов.



Историко-культурологическая 
справка
⚫ Во второй половине 1970-х в поле зрения работни 

ков КГБ СССР попали Генеральный директор Торгово-
производственной фирмы «Океан» Е. Б. Фельдман и 
директор одного из фирменных магазинов 
«Океан» Фишман. Разъез жая в турпоездках по 
соцстранам, они, готовясь к отъезду из Союза, 
вывозили туда сотни тысяч рублей, обменивали 
их на валюту, а затем контрабандно переправля ли 
на Запад. Фишмана и Фельдмана арестовали, они 
«заговорили», а заодно не стали скрывать, кого 
подкупали. Так всплыла фамилия крупного взяточника 
Юрия Рого ва. Его при гласили в следственный отдел КГБ 
СССР и разъяс нили ситуацию. Он во всем признался, и 
его отпус тили, однако Ро гов через несколько дней 
написал жалобу, в которой сообщал, что его показания о 
получении взяток даны вследствие применения 
незаконных методов расследования. После этого Рогов 
лег в больницу. После этого его арестовали.



Историко-культурологическая 
справка
⚫ В результате совместных действий МВД и КГБ 

СССР была вскрыта разветвленная 
криминальная структура, которая занималась 
контрабандой чёрной икры. Замминистра 
рыбного хозяйства СССР Владимира Рытова в 
итоге приговорили к смертной казни и 
расстреляли. Рытову вменялось в вину получение 
взяток на несколько десятков тысяч рублей, причем 
около 300 тысяч (ценностями и деньгами) у него были 
изъяты (в то время автомобиль «Волга» стоил 16 тыс. 
рублей, а «Жигули» — 5−6 тыс. рублей).

⚫ Из расследования этого уголовного дела было 
инициировано Сочинско-краснодарское дело. Так, 
арест директора сочинского магазина «Океан» повлёк за 
собой арест председателя сочинского горкома КПСС 
Вячеслава Воронкова.



Историко-культурологическая 
справка
⚫ Сочинско-краснодарское дело — 

собирательное название для серии уголовных 
дел о коррупции и злоупотреблениях в г. 
Сочи, Краснодарский край, расследование 
которого проводилось в начале 1980-х годов.

⚫ В ходе расследования этого дела более 5000 
чиновников были уволены со своих 
постов и исключены из рядов КПСС, 
примерно 1500 человек осуждены и 
получили немалые сроки. За 
многочисленные факты коррупции был снят 
с работы 1-й секретарь Краснодарского 
крайкома КПСС С. Медунов.


