
 

 
 



 

2 

Издание выходит с 1993 г. 
 

Ответственный за выпуск В. Г. Родионов, 

главный редактор журнала «Русская Мысль» 

 

Энциклопедия Русской Мысли: Русское Физическое Общество. 

Издательство «Общественная польза»: – М.: Общ. польза, 1993 – – ISBN 5-

85617-100-4. 

Т. 2.: (А. М. Судавский. РУСЬ – народ, земля, держава). – 1993. – 108 с. – 

ISBN 5-85617-002-4. 
 

Второй том «Энциклопедии Русской Мысли», – книга Александра 

Михайловича Судавского, кандидата технических наук, руководителя Русского 

Общинного Союза (РОС), представляет изложение концепции идеи общинного 

порядка в виде нескольких глав, рассматривающих с позиции 

великодержавности такие явления, как раса и народ, собственность и 

экономика, закон и власть. 

На основе фактического материала выделена исключительная 

биологическая общность – русская раса, отличающаяся от других рас составом 

крови и строением черепа. Показано, что главным носителем новой расовой 

формации является русский народ. С применением тысячелетнего именника 

выявлено, что русских – в народ – объединяют и расовые признаки, и 

пользование именами в качестве духовной составляющей вечного единства 

поколений. 

С опорой на примат общинной собственности в экономике страны, 

разработана система выплаты государственного долга труженикам через 

возвратный пай и показана эффективность деления прибыли «исполу». 

Практическое завершение работы дано в ценовой реформе России. 

Общинная концепция возрождения Единой и Неделимой Руси отличается 

доступностью восприятия и методологической новизной, в частности, модель 

государственного правления построена в виде примерного закона, с 

использованием многовековых традиций Руси, и достаточно широкого 

комментария каждой, конкретно сформулированной статьи. 

Книга иллюстрирована рисунками, графиками и схемами, снабжена ука-

зателем литературы по теме. 

Предлагаемая вниманию читателя монография Судавского А. М. отвечает 

на многие вопросы современной жизни и будущего России и рассчитана на 

экономическую, политическую и национальную активность различных групп 

народа России и русских за рубежом. 
 

ISBN 5-85617-100-4 

© Энциклопедия Русской Мысли, 1993 

© 
Издательство Русского Физического 

Общества «Общественная польза», 1993 

ISBN 5-85617-002-4 (Т. 2) © Судавский А. М., 1993 



 

3 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Память, как способность к воспроизводству былого опыта, связывает 

общее всех проявлений природы с частным течением нашей жизни... 

Только память былого рождает образ будущего. Русская память 

сохраняет, как вековую данность, родовую суть общинного порядка – 

взаимодействие свободного труда, самоуправляемой общины и русской 

власти. Неразрывность связи труда, общины и власти, при смене сотен и 

сотен поколений на Руси, создало нерушимую основу нашего бытия, 

некий замкнутый, но растущий круг движения, в котором свободный 

труд крепит самоуправляемые общины, общины избирают русскую 

власть, русская власть оценивает свободный труд... Так было, так должно 

быть – иначе не быть Руси! 

В чѐм сила общины? Извечная и постоянная сила развития зиждется 

на родовом понимании выгодности свободного общего труда с правом 

частного использования его результатов. Ясно, что различное состояние 

общего и частного начал, изменения самого бытия, усиление процессов 

отчуждения были причинами рождения, развития и отмирания разных 

общин на Руси, причѐм уход одних вѐл к появлению других, а 

саморазвитие определялось естественным спором общественного и 

частного начал в народной жизни. 

Как начиналась государственность на Руси? На основе натуральной 

ренты. Тысячу лет назад русскому разуму была доступна «политическая 

экономия»: натуральные повинности свободных крестьян общинным 

старейшинам превратились в дань князьям, а труд остался свободным и 

новые правители не получили общинной земли. Именно эти отношения 

собственности за одно столетие создали новую могучую державу – Русь! 

Не единожды беды Руси начинались с разрушения общин и 

кончались крахом государства... Однако, каждый раз мы, русские, 

находили силы и мужество для сохранения общин: семейных, пра-

вославных, земляческих, казачьих и многих других. И это спасало 

русский мир! Не стоит называть новых разрушителей русской державы, 

продавцов русской земли и грабителей русского народа. Изменников и 

предателей найдѐт наша ненависть... Стоит спросить и себя, не виноваты 

ли мы в собственных бедах? Может быть, обуянные гордыней величия 

предков и могущества державы мы предали царя, забыли Бога, 

оскорбляем отцов? 

Коммунисты и демократы имеют действующие программы, что 

определяет высокую динамичность борьбы за власть в «новой» России и 

требует от народа принятия определѐнных решений. За кем следовать?  
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С кем быть? Не стоит ли, опираясь на русские обычаи и веру, 

восстановить общинный порядок? 

В общинном движении действуют два направления: духовное 

совершенствование, с опорой на культурные традиции, и народно-

экономическое – за собственный путь возрождения единой и неделимой 

России. Русский Общинный Союз свято уважает право каждой общины 

на независимый путь становления, различные внутренние строения и 

отношения с окружающим миром. Однако история создала русскую 

общину как земляческое объединение свободных тружеников. Бесспорно 

то, что тяга к общинной жизни есть ответное и правомерное действие на 

государственное отчуждение русских людей от результатов труда и 

власти. 

Настала пора кратко изложить общинную концепцию восста-

новления сословного мира и возрождения России. 
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Раздел I. РУССКИЕ И РУССКАЯ РАСА 

 

Всемирная история, как нечто целое, не существует: материальность 

всемирной истории состоит во взаимодействиях еѐ частностей. 

Частности всемирной истории – всего лишь истории государств, 

существующих сегодня на обломках государств, живущих в памяти 

народов необходимостью соблюдения законов вечной изначальности. 

Государства, в виде земельных объединений, создавались по единой 

схеме продления рода: близкие роды перерастали в племя, близкие по 

духу племена создавали народ, или, объединѐнные разновидностью 

труда – войной, племена становились народом. И, наконец, рода и 

племена, соединѐнные общей землѐй в народ, проявляли направленную 

деятельность, деятельность, присущую государству. 

История, в обычном понятии прошлого, принадлежит роду, племени 

и народу. История реально существует постольку, поскольку она 

является созданием народа, носит его имя и умирает вместе с ним... 

Только история народа может быть правдивой – как представляющая 

целостное проявление жизни людей одной крови. История государства 

была и будет историей лжи, так как память враждебных классов разнится 

направленностью вражды и, потому, история государства – всего лишь 

история сильного меньшинства, то есть история его власти над 

большинством. Более того, государство не создаѐт истории вообще, 

являясь в любой своей сущности-формации только слабой надстройкой 

разума и духа народа. Народ терпит государство, именно терпит, до тех 

пор, пока это совпадает с интересами продления рода. Перестав служить 

интересам рода, государство или гибнет, или возрождается в новой 

формации, поступая на службу к вечно живущему роду. Вероятно то, что 

всемирная история и государственные истории, «составленные» слугами 

правящих классов – вопреки воле народа – живут в качестве орудия для 

завоевания власти: классами – в государстве, государствами – в мире 

народов. 

Однако следует перейти к истории русских, столь необъятной в 

своих великих проявлениях. История наших близких и дальних соседей 

принадлежит пока им, и может интересовать русских не более чем сила и 

оружие – врага или союзника в борьбе. 

Что же было первичным в русской жизни, – развитие труда или 

продление рода, классовые противоречия или родовые зависимости? 

Бесспорно, что экономическая основа общества создаѐт соот-

ветствующее государство только при значительном разделении народа на 

богатых и бедных, сильных и слабых, высших и низших. Родовой строй 
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охраняет равенство родичей и отличается свободой от государственной 

власти – тем высшим проявлением свободы, которое создаѐтся братством 

древних родов в племени и братством племѐн в народе. Развитие труда у 

русских имеет две особенности: отсутствие рабства и продолжительное 

действие родовых, сельских и семейных общин внутри феодального, 

крепостного и капиталистического государств. Русский общинный 

порядок существовал всегда в кругах развития и труда, и семьи – при 

этом, народ принимал русскую власть, как силу, оценивающую 

свободный труд. И как бы не менялись общественно-экономические 

формации, русская власть держалась за общинные традиции, а общины 

оставались преданными русской власти, что было обусловлено 

действием в общинах дуализма родового и трудового, частного и 

коллективного начал. 

В русской жизни смена общественных систем имеет характерную 

закономерность: меняются формации, но, в борьбе за основное средство 

производства – землю, остаѐтся неизменной направленность движения 

народа... 

Русь, на заре раннего феодализма, с Днепра – изначальной колыбели 

русских – расширяла свои владения и осваивала земли повсюду и везде. 

Московская Русь продолжала путь древней Руси, создавая Империю: 

на юге и востоке – уничтожение Астраханского и Казанского ханств, 

покорение Сибири; на западе – выход на Балтику, борьба с Польшей за 

свободу и веру Малой и Белой Руси, воссоединение Украины... 

Российская Империя начала путь в капитализм под знамѐнами побед 

русского оружия в Прибалтике, в Финляндии, в Сибири и в Закавказье, 

на Тихом океане, на Дунае и в Польше... 

Капиталистическая Империя завершила создание Единой и 

Неделимой России. 

Социализм изменил права собственности, но не смог отказаться от 

земель, взятых и освоенных русскими. Ослабленная революцией страна 

потеряла часть своих земель... Однако в Социалистическом государстве 

интересы русских и коммунистов совпади, что позволило собрать земли 

России в СССР – сохранить наследство наших предков. Набравшись сил, 

социализм вернул русским западные земли Украины и Белоруссии, 

Молдавию, прибалтов; более того, – воссоединил с Россией древнюю 

вотчину, – Восточную Пруссию. 

 

Итак, движителем русской истории является не классовая борьба, а 

борьба за продление рода. Расширение земель и создание 

государственности определялось законами борьбы за продление русского 
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рода: родство русских, украинцев, белорусов в общинах; стремление 

народа к естественным границам общинной земли; братство с 

инородцами среди русских общин. Малую и злую часть 

многотысячелетней истории, единая и неделимая Россия прошла под 

именем и знаменем СССР. Сегодня, это привычное для русских 

состояние не устраивает враждебных инородцев – ищут и требуют 

свободу от СССР, забывая о веках, прожитых без суверенитета на правах 

равенства в России, забывая о добровольном подданстве, отсутствии 

собственной государственности, забывая о силе русского оружия и 

освоенных русских землях. Истории не повернуть вспять! Русский народ 

– единственный наследник всех прав, земель и богатств Руси, 

Российской империи и СССР! 

Русские владеют землѐй, в границах которой неповторимо живут 

этнические и расовые общности. 

Древние летописи называют местами жизни 12-ти русских племѐн 

долины и лесостепные междуречья Дуная, Днестра, Днепра, Двины и 

Дона. Процесс формирования русского народа и родственных ему 

этносов происходил внутри сложившейся в доисторический период 

антропологической (биологической) общности – внутри «донской» расы. 

И, если в начале пути русские являлись лишь частью, малой частью 

расы, то в наше время представляют еѐ большинство, что служит 

основанием для динамического перехода к понятию – русская раса. 

Ретроспективный путь поиска далѐких предков «донской» расы 

позволяет считать прародиной русских Причерноморье. Крупные 

племена наших прародичей в эпоху неолита начали движение через 

Балканы и Кавказ на север, будучи антропологической целостностью – 

выраженной соматической и языковой общностью с народами Северного 

Причерноморья. В эпоху бронзы, племена и народы «донской» расы, в 

течение нескольких тысячелетий, неоднократно перемещались на 

просторах Евразии, в основном – в широтном направлении, укрупняясь в 

результате культурной и языковой консолидации. Сегодня «донскую» 

расу наиболее полно представляют русские вообще и славяне – в 

частности. Антропологические особенности русских по кранилогическим 

показателям выражены достаточно ясно: даже соматически это 

брахикефальность и широколицесть.  

Первая кранилогическая характеристика (для нас – 

брахикефальность), в виде отношения поперечного диаметра черепа к 

продольному, общепринята и имеет для современных людей границу 

между брахикефалами и долихокефалами равную 0,80 (80,0).  
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Вторая характеристика – лобноскуловой указатель, представляющий 

отношение скулового диаметра к наименьшей ширине лба, введена с 

учѐтом соматических особенностей русских, подавляющее большинство 

которых отличается не просто широколицестью, а весьма выраженным 

превышением скулового диаметра над наименьшей шириной лба, что 

можно назвать, с долей условности,– лобно-скуловым перепадом.  

В табл. 1 даны основные кранилогические характеристики 

различных этнокультурных образований эпохи бронзы в ареале 

«донской» расы. Фоном для сравнения служат узколицые долихокефалы, 

соседи на западе – германцы. Для определения принадлежности к чужой 

расе, первичный отбор данных производился по значениям 

лобноскулового указателя (45/9), минимальное значение которого для 

«донской» расы составляло 1,35. Далее, для отобранных узколицых 

типов определяли черепной указатель (8/1). Локализация представителей 

«донской» расы соответствует номерам таблицы: 

 

 

 

– скифы, Π–III в. до н. э., Золотая балка, Днепр........................ 

– скифы, III–IV в. до н. э., Неаполь Скифский.......................... 

– сарматы, III в. до н. э. – IV в. н. э., Дон.................................. 

– черняховцы, III–IV в. до н. э., Днепр...................................... 

– паны, IV в., Тулья, Австрия, Дунай........................................ 

– паны, III–IV в., Чанвар, Паннония, Дунай.............................. 

– греки, I–IV в., Греция............................................................. 

– моравы, III в. до н. э., Ловшицы, Чехия, Дунай...................... 

– киммерийцы, IV тыс. до н. э., Надпорожье, Днепр................ 

– трипольцы, I тыс. до н. э., Триполье, Днепр........................... 

– киммерийцы, III тыс. до н. э., Украина, Днепр....................... 

– киммерийцы, II тыс. до н. э., Украина, Днепр........................ 

– венеды, I тыс. до н. э., Польша, Ульвовна.............................. 

– бойки, II тыс. до н. э., Чехия, Дунай....................................... 

– паны, II тыс. до н. э., Венгрия, Дунай..................................... 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
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Табл. 1 

Кранилогические характеристики «донской» расы  

в эпоху бронзы и германский фон* 

 

*Антропология и геногеография. Сб. п/р. В.П. Алексеева. – М.. 

«Наука», 1974 г. 

 

Для создания германского фона суммировались указатели до-

лихокефалов – всего 16 типов, локализованных на землях занимаемых 

германцами сегодня – Прирейнская область (Вестфалия), Мекленбург, 

Саксония, Швеция и др. Данные табл. 1 показывают на заметные отличия 

«донской» расы от соседствующих германцев – брахикефальность и 

лобно-скуловой перепад.  

Раса и типы ПРИЗНАКИ 

 

 

лобноскуловой указатель, 

45/9 

черепной указатель, 

8/1 

«донская»   

1 1,40          75,7 

2 1,38          75,3 

3 1,40          80,3 

4 1,38          73,7 

5 1.36          75,8 

6 1,35          75,7 

7 1,38         77,6 

8 1,35          77,1 

9 1,45          75,1 

10 1,38         73,6 

11 1,39         73,7 

1 2  1.39         75,9 

13 1,37         73,4 

1 4  1,37         81,9 

15 1,39          76,2 

ср. знач. 1,38          76,0 

германский фон, 

ср. знач. 
1,32         72,0 
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Таким образом, разделение белой общности на северо-западе 

Европы произошло в начале эпохи металлов. При оценке 

расогенетических процессов в истории «донской» расы следует 

учитывать, по крайней мере, два обстоятельства: во-первых – славянская 

общность, генетическим оплотом которых являются русские, составляет 

2/3 «донской» расы в целом, будучи разделены венграми и румынами на 

восточную, западную и южную группы; во-вторых – славяне встали во 

главе «донской» расы во время переселения чуждых им народов – 

великое переселение народов в I-ом тыс. н. э. С учѐтом этих 

обстоятельств, необходимо рассматривать разделение «донской» расы и 

германцев в динамике, то есть – перед окончательными выводами по 

современным данным, произвести антропологическую оценку широкого 

круга славянских и германских племѐн в эпоху средневековья. 

Для сравнения славян и германцев возьмѐм общий черепной 

указатель, представляющий отношение высотного диаметра к полу-

сумме продольного и поперечного диаметров. В табл. 2 значения общих 

черепных указателей славянских племѐн размещены по группам, с 

определением средних; германские племена расположены под 

славянскими, в соответствии со шкалой изменений. Ясно, что в 

средневековье кранилогические различия славян и германцев 

сохранились. Несмотря на более широкий ареал, занятый славянами, их 

отличает высокая гомогенность – важнейшее доказательство чистоты 

расы. Важно отметить резкое отличие полабских и ютландских 

германцев от остальных. Саксы, англы и даны менее длинноголовы и 

близки к занимающим Эльбу славянским племенам лужичей и 

ободритов. Здесь, на крайнем Западе славянского мира, германцы 

выиграли в споре языков и культур, но не смогли победить в процессе 

ассимиляции и, таким образом, не приобрели права на междуречье 

Одера-Эльбы. Тем более, этническая автономия лужицких сербов на 

Эльбе сегодня позволяет считать тысячелетнюю историю славян 

крайнего Запада гордостью, которая, вернув полякам земли поморян и 

слезнян, хотя бы частично, выполнила долг матери перед потерянными 

сыновьями... 

Далее, перед более пристальным рассмотрением всех этапов 

этнической истории русских, необходимо сравнить сегодняшний 

антропологический облик «донской» и германской рас. В табл. 3 собраны 

значения черепных указателей для современных «донских» и германских 

народов.  

Тысячелетие не только отделило две расы одну от другой, но и 

значительно гомогенизировало их. Сейчас, как никогда ранее, заметна 
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широкоголовость народов «донской» расы на фоне длинноголовых 

германцев, более того – крайние значения характерного по расам 

признака не имеют схождения. 

Сравнение славян и германцев по общему черепному указателю 

(средневековье)  

 

Табл. 2 

Сравнение славян и германцев по общему черепному указателю 

(средневековье)* 
      Славяне восточные, 

сре    средний черепной указатель 83,5  
        82,3 – кривичи 
        82,9 – словене 
        83,2 – поляне 
        83,7 – радимичи 
        84,2 – дреговичи 
        84,6 – вятичи 
 

Сл     Славяне южные, 
сре    средний черепной указатель 82,4  

        82,2 – хорваты 
        82,4 – девии 
        82,6 – болгары 
 

      Славяне западные, 
сре    средний черепной указатель 83,2  

        82,1 – лужичи 
        82,2 – ободриты 
        82,5 – чехи 
        82,7 – словаки 
        83,3 – поляки 
        83,4 – висляне 
        83,6 – слезняне 
        84,6 – поморяне 
        84,8 – моравы 

Ге      Германцы 
сре    средний черепной указатель 80,1  

        76,9 – норманны 
        79,0 – исландцы 
        79,7 – шведы 
        80,4 – франки 
        81,1 – даны 
        82,0 – саксы 
        82,1 – англы 
 

 

*Расогенетические процессы в этнической истории. Отв. ред. И. М. 

Золотарѐва. – М., «Наука», 1974 г. 
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Табл. 3 

Сравнение черепных указателей современных народов  

«донской» и германской рас 

 

Для определения расовой принадлежности народов, закономерность 

разделения по морфологическим признакам, в частности – по черепному 

указателю, очевидна. Из физиологических признаков, для выявления 

расовых отличий, целесообразно оценивать этнографические вариации 

гаммаглобулинов, наследственная передача которых несомненна. 

На рис. 1 изображены расовые вариации морфологического признака 

(черепного указателя 8/1) и физиологического признака (фактора Gm(a) 

гаммаглобулина). Применены следующие обозначения по расам: 

 – «донская» раса: Ρ – русские, Π – поляки, Ч – чехи,  

С – сербы, Г – греки, Μ – македонцы, Б – болгары,  

В – венгры, И – итальянцы; 

 цветная раса: (жѐлтые) К – китайцы, Я – японцы,  

Э – эскимосы; (чѐрные) нг – негры, О – океанийцы; 

 германская переходная раса: Ш – шведы, Η – норвежцы,  

А – англичане, и – исландцы, Д – датчане, г – голландцы,  

н – немцы, а – австрийцы;  

 

«донская» раса 

 

8/1 

 
 средн. 
чер. ук. 

 

германская раса 

 

8/1 

 
 средн. 
чер. ук. 

сербы (хорваты) 

словенцы 

чехи 

молдаване 

румыны 

русские 

греки 

поляки 

итальянцы 

украинцы 

83,8  

82,9  

82,9 

82,8  

82,7  

82,0 

81,8 

81,3 

80,4 

80,3 

 

 

 

 

 

82,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исландцы............ 

шведы ................ 

норвежцы............ 

англичане............ 

шотландцы.......... 

(кельты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76,0 

75,8 

75,4 

75,3 

74,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75,3 
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 кельтская переходная раса: ш – швейцарцы, Φ – французы, 

б – бельгийцы, 

 финская переходная раса: φ – финны; 

 иранская переходная раса: ир – иранцы, аф – афганцы,  

пн – пенджабцы; 

 семитская переходная раса: см – арабы и евреи (ср. зна-

чение); 

 дравидская переходная раса: к – курумба, с – сингалы,  

о – оранны. 

 

 
 

Рис. 1. Расовые вариации черепного указателя (8/1) и содержания в 

крови гаммаглобулина Gm (а). 

 

Итак, рис. 1 расовых вариаций резко выделяет в человечестве 

«донскую» расу, как биологический комплекс самых крайних ха-

рактеристик – высший черепной указатель и низший фактор Gm(a). 

Географическая локализация бесподобно повторяет очертания близкого 
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антропологического массива, представленного последовательно 

племенами бронзы и народами средневековья (см. табл. I и 2). Русские – 

самый крупный народ общности – выступают носителями выраженных 

средних антропологических характеристик «донской» расы, что делает, 

ещѐ и ещѐ раз,– закономерным использование более точного понятия – 

РУССКАЯ РАСА. По расовым признакам к русским наиболее близки 

неславянские народы – греки и венгры. Эти народы – обладатели двух 

далѐких языков – столь совпадают антропологически, что остаѐтся 

признать явную второстепенность роли языка в становлении вечных 

расовых особенностей. И, также – западные славяне по языку – чехи и 

поляки, оставаясь в границах русской расы, антропологически предельно 

отдалены. Участие в этногенезе южных славян, в известной мере, 

кельтов и турок (гуннов, булгар и др.) не смогло удалить их друг от друга 

– сербы и болгары очень близки кранилогически и отличаются от 

македонцев меньшим значением фактора Gm(a). Неоспоримое родство 

русских – великороссов, малороссов и белорусов – древняя 

балтославянская общность, русско-романские связи необходимо 

рассматривать, решая вопрос не только в плане гомогенизации русской 

расы, но и в плане расширения языкового и культурного взаимодействия 

родственных народов. Сегодня русская раса, совершив тысячелетний 

победный путь, борется и творит в ареале, превышающем изначальный в 

десятки раз, поэтому история потребует от нас, хотя бы укрупнѐнно, 

очертить этот новый ареал древней расы на Земле. 

За границами русской расы, полностью противоположным 

комплексом антропологических характеристик отличается цветная раса. 

Составляющие еѐ монголоиды и негро-австролоиды отличаются 

стопроцентной концентрацией населения с фактором Gm(a) и 

длинноголовостью и, этим самым, противопоставляются популяциям 

Европы. На расовой карте мира имеется размытое биологическое пятно, 

представленное промежуточной расой, расположенной по значениям 

характеристик между основными – русской расой и цветной расой. Так 

как вопросы собственно классификации всегда спорны, то можно, 

отказавшись от чрезмерного обобщения, продуктивно пользоваться 

более частным понятием – переходные расы (см. выше). Итак... 

Германская переходная раса занимает по мировым масштабам 

явно промежуточное положение, полностью совпадая по 

кранилогическим характеристикам с цветными народами и приближаясь, 

наиболее из всех белых, к цветным по серологическому признаку – 

фактору Gm(a). Германская переходная раса слабо гомогенизирована и 

явно распадается на три группы: 
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СЕВЕРНЫЕ ГЕРМАНЦЫ (НОРМАННЫ) – шведы, норвежцы, 

исландцы, англичане; следует отметить, что антропологическая 

характеристика этих народов бесконечно близка внутри группы и 

наиболее близка цветной расе; 

СРЕДИННЫЕ ГЕРМАНЦЫ – датчане и голландцы заметно 

отличаются от норманнов меньшей длинноголовостью и сниженным 

фактором Gm(а); 

ВОСТОЧНЫЕ ГЕРМАНЦЫ – немцы и австрийцы «разорваны» 

внутри германской переходной расы кельтами и приближены к русской 

расе. Почему? Расогенетические процессы истории немцев и австрийцев 

на Эльбе и Дунае проходили в тесных контактах с народами русской 

расы – поляками, сербами, чехами, то есть в условиях частичной 

ассимиляции германцев. 

Иранская переходная раса, в частности антропология персов, имеет 

для русских особый интерес, если помнить, что прародина арийских 

племѐн находилась в границах ареала русской расы, в степях Юго-

Восточной Европы. Стоило бы реконструировать персов как осколок 

русской расы, потерявшей большую часть своих древних особенностей 

на новой родине – за счѐт смешения с семитами Ассирии и Вавилона. 

Такую реконструкцию других иранцев и их потомков целесообразно 

проводить в ареале русской расы. 

Финская переходная раса (собственно финны) мезекефальна и 

отличается, по европейским масштабам, наиболее высокой и равной 

северным германцам концентрацией фактора Gm(a). 

В границах русской расы поиск биологических «родичей» следует 

продолжать с расширением антропологических характеристик, в 

частности: 

– серологические данные по фенотипам системы крови АВО 

показывают равенство генных индексов русских – 1,15, таджиков-

горанцев – 1,15, туркмен (йомудов, чаударов) – 1,16. Для фона возьмѐм 

генный индекс монголоидов: буряты – 0,83, киргизы – 0,92, узбеки – 0,95 

и одного из народов диаспоры, например – армяне – 1,36. Сходства и 

различия – более чем поразительны! Почему так? Здесь, на южной 

окраине донского ареала, от Динарских гор и Апеннин на западе до 

междуречья Окса и Яксарта, до Тихого океана на востоке, действовал 

«биологический маятник»: в течение многих тысячелетий мезы, геты и 

даки с Дуная двигались на восток, становясь массагетами и дахами, 

вновь возвращались на запад – с Каспия и Памира. На этих же землях, 

против цветной волны тюркских и монгольских орд, сражались и 

умирали носители русского родового тотема – аорсы и росаланы.  
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В расовой динамике данный поиск оправдан тем, что на юге русские 

граничат с народами иранской переходной расы, с далѐкими предками 

которых имели одну прародину, а также тем, что известная часть народов 

южного ареала «донской» расы была ираноязычна (скифы, сарматы, 

аланы); 

– дерматоглифические данные (ладонные отпечатки) подтверждают 

бесспорность вхождения в русскую расу венгров (см. рис. 1) и, более 

того, доказывают ясно выраженную расовую близость русских и венгров 

с северо-восточными финно-уграми: удмуртами, коми, манси. 

Дерматоглифтика показывает на реальность балто-славянской общности 

– ладонные отпечатки русских, украинцев, белорусов, литовцев и 

латышей весьма схожи. 

Принятая необходимость ограничения объѐма раздела не позволила 

рассмотреть характеристику русской расы путѐм сравнения еѐ народов 

по описательным признакам (цвет глаз, форма носа и пр.). Следовало бы 

оценить исторические корни вхождения в русскую расу итальянцев... Что 

это? Общая родина прародителя римлян легендарного Энея и русских в 

Малой Азии или языковая близость самоназваний народов – этруски 

(рашналы, расены) и русские? Походы на Рим и Сицилию вандалов и 

венедов, ругов и славян или колонии Рима на Дунае и в 

Причерноморье??? А может быть реально происхождение польских 

Пястов от римских цезарей? (см. Кондратов А. М., Этруски – загадка 

номер один. – М., «Знание», 1977 г.). 

Для русских представляет интерес определение места турок (не – 

тюрок и татар) в расовой классификации, предки которых прошли 

большую часть исторического пути в ареале русской расы, как то: 

ассимиляция дахов, массагетов огузами на Каспии, греко-славянский 

субстрат Византии, соседство с греками, сербами, венграми – более того: 

чересполосица, войны и полон... Эти и многие другие «эпизоды» истории 

должны были антропологически изменить народ, вышедший из 

Синьдзяна. 

Предлагаемое разделение человечества на три расы (русскую, 

цветную, промежуточную) основано на оценке только физических и 

физиологических признаков, то есть не отличается от принятых в 

современной антропологии. Языковые, культурные и социальные 

изменения внутри расы есть, по самой сути, – проявления борьбы 

классов. Стабилизация наследственных признаков, носителем которых 

является раса, есть результат победной борьбы за продление рода. Нет 

никаких сомнений в том, что для состоявшейся расы процессы 

ассимиляции и закономерная метисизация на окраинах расового ареала 
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не опасны и, более того, полезны – как увеличивающие численность 

общности. Вместе с тем, народные диаспоры, как явления социальные 

(религиозные) для ареала, весьма опасны вечным проявлением 

экономической и культурной обособленности; проявлениями, 

противостоящими тяги близких народов к единению в расу. 

 

Наступает время новых изменений общественно-политических 

формаций в ареале русской расы, для ряда народов эти изменения 

начались. В борьбе за продление русского рода следует осмыслить 

значимость принадлежности к русской расе – тысячелетней общности 

братских народов, а именно: 

 

1) русские дают имя русской расе и представляют еѐ в мире 

человечества, так как многократно превышают другие народы данной 

общности по численности, являясь при этом носителями средних 

показателей физических и физиологических признаков; 

2) русская раса отличается силой и повышенной 

сопротивляемостью вредным воздействиям природы, народы русской 

расы наиболее других подготовлены к вековой борьбе за продление рода 

при низком содержании гаммаглобулина в крови – ответственного за 

выработку антител для компенсаторных реакций; (см. Алексеева Т. И., 

Географическая среда в биологии человека. – М., «Мысль», 1977 г.).  

3) русская раса антропологически бесконечно удалена от северных 

германцев (норманов), что доказывает никчемность «норманнской 

теории» в этнической истории русских – теории, враждебной Руси и 

России; 

4) германская переходная раса включает в себя народы, 

разнящиеся антропологически – занимает «серединное» место между 

русскими и цветными, поэтому: апологеты чистоты и превосходства 

тевтонов создали, всего лишь, псевдонаучный миф и смогли сделать его 

оружием социальной борьбы и временных успехов – до сокрушительного 

поражения от русской расы. (см. Одуев С. Ф., Тропами Заратустры. 2-е 

дораб. изд. – М., «Мысль», 1 976 г.). 

 

Тысячи лет общность русских с братскими народами в русской расе 

служила делу борьбы за продление рода. Да послужит верность русских 

Роду и имени своему, высшей цели – возрождению единой и неделимой 

России! 
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Раздел II. ИМЕНА РУССКИХ 

 

Имя, прежде всего – имя, представляет нас в обществе, как 

носителей социальных и экономических прав. Общество даѐт своим 

членам имена,– имена в обществе служат различителями проявления 

личности. Хотя, семья и является частью общества, однако, в семье имя, 

в большей мере, не различает родичей, а сближает и объединяет всех в 

единое целое – в семейную общину. Имя служит определителем 

принадлежности к семейной общине. 

Русская семейная община – проявление столь же древнего народного 

обычая, как и русская крестьянская община – та и другая строится на 

основе родовых связей. История народа есть история объединения 

родственных племѐн в постоянную целостность. В начале пути единения 

племѐн в народ, главным является образование патриархальных общин 

из разных родов. При этом к одному отцовскому роду, образующему 

вечную семейную общину по мужской линии, приходят женщины из 

других родов, рост численности мужчин в общине закономерно ведѐт к 

образованию новых общин и складыванию их в племя, включающее в 

себя части мужского основного рода и многих женщин из других родов. 

Эта идеальная схема образования племѐн решает задачу образования 

народа, – единой биологической и социальной ценности. Очевидно, что 

сохранение устойчивой целостности народа обусловлено: во-первых,– 

эндогамией (браками между членами разных семейных общин) в рамках 

народной общности и, во-вторых,– исключительностью вхождения в 

русскую семейную общину, продолжающую род по мужской линии,– 

женщин братских инородцев. Уместно отметить, что многовековая 

борьба за продление русского рода обеспечивает высокую целостность 

нашего народа и, следовательно, известную допустимость пополнения 

русских семейных общин инородками (из условий безоговорочной 

ассимиляции). 

Рассмотрим возможность влияния на определение принадлежности к 

русскому народу имѐн русских мужчин. Русский именник состоит из 

тысяч имѐн; из них к числу употребительных можно отнести не более 

ста. Известно, что пять-десять народных «частых» имѐн даются более 

чем половине русских. Классификация русского именника в 

классическом виде выделяет, в качестве наиболее многочисленной 

группы, группу канонических имѐн из православного месяцеслова – 

более 90% от всех имѐн. На наш взгляд, сегодня целесообразно 

классифицировать имена русских по-новому: разделяя на русские, 

инородные и иноземные. Вместе с тем, учитывая выраженные временные 
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особенности нашей истории, именник следует оценивать с определением 

характерных поколений... 

ИЗНАЧАЛЬНЫЙ РУССКИЙ ИМЕННИК систематизирован самой 

историей – это родословная княжеского рода Рюриковичей (до в. кн. 

Александра Невского). В 10–13 вв. 134 основных князей Рюриковичей 

были носителями 32 имѐн. Приводим все имена в порядке частоты 

применения, с указанием количества и процента: Мстислав – 13–9,7%; 

Святослав – 11–7,9%; Владимир – 11 – 7,9%; Всеволод – 9–6,7%; 

Ростислав – 8–6%; Ярослав – 7– 5,0%; Изяслав – 7–5,0%; Василий 7–

5,0%; Ярополк – 6– 4,5%; Глеб – 6–4,5%; Юрий – 5– 4,0%; Игорь – 4–

3,0%; Олег – 4–3,0%; Роман – 4–3,0%; Рюрик – 3–2,0%; Святополк – 3–

2,0%; Брячислав – 3–2,0%; Борис – 3–2,0%; Андрей – 3–2,0%; Вячеслав – 

2–1,5%; Всеслав – 2–1,5%; Вышеслав, Судислав, Станислав, Рогволод, 

Позвизд, Константин, Илья, Михаил, Даниил (по одному разу) – 0,7% 

(всего – 6,0%). Десять самых частых имѐн русских князей (Мстислав, 

Святослав, Владимир, Всеволод, Ростислав, Ярослав, Изяслав, Василий, 

Ярополк, Глеб) составили 63% именника. Из самых частых имѐн русских 

князей – девять русские имена. Из всех имѐн русские имена составляют 

80%, всего – 107. Имена русского изначального именника можно 

разделить на шесть характерных групп. 

РУССКИЕ РОДОВЫЕ (ОБЩИННЫЕ) ИМЕНА ВОЖДЕЙ, имена 

двухосновные – вторая основа состоит из прозвища Слава, носителем 

которого в язычестве был бог неба Род. Уместно отметить, что в 

индоарийском пантеоне существовал аналог – бог Рудра, по прозвищу 

Срава... Родовые вожди русских общин – старейшины, и заменившие их 

племенные князья древней Руси – были не только предводителями 

дружин и ополчения, но и жрецами. Так, в летописях есть данные о 

приношениях князем жертв перед походом. В двухсословном 

древнерусском обществе опорой государственности был союз общины с 

дружиной, при этом обычным являлось совмещение князем обязанностей 

вождя и жреца. Проявлением союза общин с дружиной были бело-

красные знамѐна и языковые параллели. Так, в польском языке понятия 

князь и священник выражены одним словом «ксендз». Русские родовые 

имена – Мстислав, Святослав, Ростислав, Ярослав, Изяслав, Брячислав, 

Вячеслав, Судислав, Всеслав, Станислав, Вышеслав повторяются 58 раз 

(43%), то есть являются самой многочисленной группой в изначальном 

русском именнике древних князей. 

РУССКИЕ РОДОВЫЕ (ОБЩИННЫЕ) СОКРАЩЁННЫЕ ИМЕНА 

ВОЖДЕЙ, образованные от двухосновных, как то: Борис, Борислав, от 

бор (бороться) и слава; Олег – Олеслав, Болеслав, от боле- (более) и 
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слава, то есть – «славнейший». 

РУССКИЕ ДЕРЖАВНЫЕ ИМЕНА КНЯЗЕЙ, имена двухосновные – 

одна из основ утверждает право на власть – Владимир, Всеволод, 

Рогволод, Ярополк, Святополк. Державные имена весьма 

распространены – повторяются 30 раз (22%). Звуковая и смысловая 

окраска этих имѐн отличается весьма сильной народной выра-

зительностью и бесспорностью древнерусской изначальности. 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ИМЕНА:Глеб – глыба, возможно – общесл., 

повторяется часто. Позвизд – насмешник? С учѐтом замены звонких и 

глухих согласных в современном варианте – Посвист. Игорь – игрец 

(резвый, пылкий), Рюрик – сокол (общесл.– рорик), Юрии – земледелец, 

русская форма – Георгий, греч. 

ИНОРОДНЫЕ КАНОНИЧЕСКИЕ ИМЕНА – греческого и 

латинского происхождения, Василий – царский, Роман – крепкий, 

Андрей – мужественный, Константин – постоянный, лат. 

ИНОЗЕМНЫЕ КАНОНИЧЕСКИЕ ИМЕНА ИУДЕЙСКОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ: Давид – возлюбленный, Михаил – богу равный, 

Даниил – судья божий, Илья – крепость господня. Иудейское имя Илья 

занимает особое место в нашей истории, хотя и упоминается в 

изначальном русском именнике – единожды. Илья Ярославич умер в 

1020 г., в православии. Братья Ильи – Ярославичи: Святослав, Вячеслав, 

Изяслав, носили имена родовых вождей (см. выше). Вероятно то, что 

внук крестителя Руси в. кн. Владимира (русского святого, 

равноапостольного) получил имя иудейского пророка Илии (9 в. до н. э.), 

день которого в православии отмечен на 20-е июля и мифическая 

ипостась выражена формулой «несѐтся по небу в огненной колеснице». 

Здесь явное отождествление Илии с древнерусским богом неба и молний, 

великим богом Родом-Славой. Праздник Рода-Славы отмечается 20-го 

июля в дни летних гроз. Нельзя оставить без внимания и то, что богатырь 

Илья Муромец является эпическим проявлением Рода, а позже его 

наследника бога Перуна – «громовержца». Итак, носитель имени 

иудейского пророка, русский богатырь Илья Муромец захоронен в 

Ближних пещерах Киево-Печѐрского монастыря в 1188 г. и 

канонизирован в 17-ом веке как святой преподобный Илья Муромец! 

Пути Господни неисповедимы... 

МОСКОВСКИЙ РУССКИЙ ИМЕННИК (13–16 вв.), из родословной 

в. кн. Владимирских и Московских. 65 князей носили 14 имѐн: Иван – 

15–23%; Василий – 8–12,3%; Дмитрий – 8– 12,3%; Юрий – 6–9,2%; 

Андрей – 6–9,2%; Даниил – 4–6,2%; Семѐн – 4–6,2%; Борис – 3–4,6%; 

Александр – 2–3,1 %; Владимир – 2–3,1%; Фѐдор – 2–3,1%; Михаил – 2–
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3,1%; Константин, Афанасий, Петр (по одному разу) – 1,5% (всего – 

4,5%). Пять самых частых имѐн (Иван, Василий, Дмитрий, Юрий, 

Андрей) составили 65% именника. Из всех имѐн московских князей 

русские имена составляли 26% – только три имени. По характерным 

группам изначального русского именника не представлены русские 

родовые имена вождей; остальные группы таковы: 

РУССКИЕ РОДОВЫЕ (ОБЩИННЫЕ) СОКРАЩЁННЫЕ ИМЕНА 

ВОЖДЕЙ – Борис, три повторения, 4,6%. 

Русские державные имена князей – Владимир, два повторения, 3,1%. 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ИМЕНА – Юрий, шесть повторений, 9,3%. 

ИНОРОДНЫЕ КАНОНИЧЕСКИЕ ИМЕНА, восемь имѐн – Василий; 

Дмитрий – от Деметры; Андрей, Александр – защитник людей, Фѐдор – 

божий дар, Афанасий – бессмертный, Пѐтр – камень, Константин – 

постоянный, лат. Всего – 8 имѐн, 29 повторений, 37,6%. 

ИНОЗЕМНЫЕ КАНОНИЧЕСКИЕ ИМЕНА иудейского про-

исхождения, 4 имени: Иван – благодать божия, Семѐн – услышанный, 

Даниил, Михаил: 24 повторения, 33,8%. 

Очевидно, что в середине 13-го века произошло изменение 

содержания русского именника – преобладающими стали канонические 

имена, причѐм – половину из них составляли иноземные, иудейского 

происхождения. Родовое отчество носил в. кн. Александр Ярославич 

Невский, после него определителем рода были канонические имена. 

Резкое изменение русского именника – потеря определяющего влияния 

русских родовых имѐн – обусловлено мощным ростом влияния на 

народную жизнь православной церкви, ставшей в годы татарского 

нашествия на Русь объединяющей силой в борьбе за продление русского 

рода, за единство всех наших княжеств и земель. 

СТАРЫЙ СЕМЕЙНЫЙ РУССКИЙ ИМЕННИК (17–19 вв.) содержит 

около 250 имѐн. Пять самых частых имѐн (Иван – 14%, Василий – 8%, 

Александр – 8%, Андрей – 6%, Николай – победитель народов – 5%) 

составили 35% семейного именника. В следующую пятѐрку входили: 

Сергей – высокий, лат., Михаил, Фѐдор, Пѐтр, Григорий,– 

бодрствующий, греч. Можно считать, что первая десятка 

распространенных имѐн охватывала 53% названных. Также, наиболее 

распространѐнными (частыми) именами были: Юрий, Дмитрий, 

Владимир, Алексей – защитник, греч., Афанасий, Никита – победитель, 

греч., Павел – малый, лат., Степан – венец, грец., Тимофей – 

почитающий бога, греч., Семѐн. Носителями всех частых имѐн (20) были 

82% русских. 

В основном, семейный русский именник представлен инородными 
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каноническими именами и близок по количественной структуре 

московскому именнику 13–16 вв. Из иноземных канонических имѐн 

сохранили употребляемость – Иван, Михаил, Семѐн. Русские имена 

Владимир и Юрий остались в числе частых. Следует отметить – в числе 

нечастых (менее 1%) находились русские родовые, державные и 

народные имена: Богдан, Борислав, Бронислав, Вадим, Владислав, Воин, 

Всеволод, Вячеслав, Глеб, Игорь, Любим, Олег, Ростислав, Святослав, 

Станислав. 

СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ СЕМЕЙНЫЙ ИМЕННИК охватывает 

пять поколений русских – конец 19–20 вв. Каждое поколение 

рассматривается по данным одного (начального) года. Для 

характеристики взяты десять наиболее частых имѐн: 

1860 г.: Иван – 9,3%, Василий – 5%, Фѐдор – 3,4%, Пѐтр – 3,2%, Егор 

(нар. от Георгия) – 3,1%, Алексей – 2,6%, Александр – 2,5%, Михаил – 

2,5%, Григорий – 2,4%. Всего – 32,1%. 

1885 г.: Иван – 13,5%, Александр – 12,5%, Василий – 8,2%, Николай 

– 7,7%, Михаил – 7,3%, Владимир – 6,1%, Алексей – 4,1%, Пѐтр – 3,8%, 

Фѐдор – 3,7%, Григорий – 2,3%. Всего – 69,5%. 

1910 г.: Иван – 25,0%, Александр – 10,3%, Николай – 7,8%, Василий 

– 6,8%, Андрей – 6,1%, Алексей – 5,2%, Михаил – 3,9%, Владимир – 

3,1%, Фѐдор – 3%, Пѐтр – 1,8%. Всего – 65,0%. 

1935 г.: Владимир – 12%, Юрий – 9,8%, Валерий – крепкий, лат.– 

9,6%, Александр – 7,8%, Виктор – победитель, лат.– 4,6%, Николай – 

4,2%, Евгений – благородный, греч.– 4,1%, Алексей – 3,8%, Олег – 3%, 

Игорь – 2%. Всего – 60,3%. 

1960 г.: Александр – 17,1%, Юрий – 9,7%, Владимир – 9,3%, Андрей 

– 6,8%, Игорь – 6,6%, Олег – 5,3%, Николай – 5,1%, Алексей – 4,9%, 

Виктор – 3,1 %, Вячеслав – 2%. Всего – 70%. 

1970 г.: Александр – 14,7%, Сергей – 13,4%, Владимир – 10,9%, 

Игорь –6,1%, Андрей –5,7%, Юрий –5,4%, Олег –4,7%, Алексей – 4%, 

Николай – 3,7%, Вячеслав – 3,6%. Всего – 72%. 

Русские в пяти последних поколениях наиболее часто носили 20 

распространенных имѐн. Из наиболее частых имѐн, последние 2–3 

поколения, вышли в разряд менее употребляемых иноземные имена 

иудейского происхождения – Иван и Михаил. Однако имя Иван 

освящено многими веками истории Руси и России, что может быть 

связано звучанием в нѐм племенных названий венедов, вендов, вандалов. 

Вместе с тем, в имени Михаил проявляется слово – табу – Мишка, 

мешко, лесник, заменившие исконно русское (арийское) название 

медведя – аорс, орос, урс, арктос... Скорее всего, возможно и 
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возвращение имѐн Иван и Михаил в число распространѐнных в русском 

семейном именнике. 

Современный русский семейный именник обладает двумя не-

сомненными особенностями – общинности и державности. 

Русская семейная община – проявление родового и трудового начал 

– исключает возможность попадания в мужской род иноземцев, как 

чужих, не имеющих права на общинную собственность. Следовательно, 

закономерная забота о сохранении общинной собственности ведѐт к 

неминуемому отторжению иноземных имѐн из русского именника. 

Русская державная идея проявляется в могучем и гордом значении 

русских и ставших русскими канонических греческих имѐн: Владелец 

Мира, Славнейший, Царь, Защитник Людей, Победитель, Благородный, 

Мужественный, Крепкий, Высокий, Побеждающий (см. выше). 

Державность в строении русского семейного именника проявилась 

дважды, как результат социальных изменений: 

– после отмены крепостного права, в виде отказа от редких 

иудейских имѐн кротости и богобоязни, таких как: Аввакум – любовь 

божья, Давид – любимый, Елисей – коего спасения – бог, Иона – голубь, 

Исаак – смех; 

– после народного отпора революционности и интернационализму, в 

виде отказа от «плакатных» имѐн – Владлен, Виен, Идей, Новомир, Ким 

и европеизмов – Альфред, Марат, Роберт, Эдуард, Эмиль и пр. 

В практическом приложении, наш краткий обзор даст возможность 

вести сравнительный анализ русского семейного именника – в виде 

малой родословной семейной общины. В простом виде, для построения 

родословной семейной общины следует расположить слева имена 

носителей продления мужского (отцовского) рода, а справа имена и 

отчества мужчин, из родов, входящих в общину по жене каждого из 

предков. Краткая родословная (реальная) для пяти поколений одного из 

русских родов приводится – Михаил Александр – Иван Григорьевич 

Василий – Алексей Петрович Александр – Николай Александрович 

Вячеслав 

В глубине нашей истории существует преемственность именников 

русских родов – семейных общин. Так, краткая родословная древнего 

рода Пушкиных показана как пример старого семейного русского 

именника 17–19 вв. Пѐтр Александр – Иван Михайлович Лев – Василий 

Иванович Сергей – Алексей Федорович Александр (великий русский 

поэт). 

Более чем очевидно, что старый и современный русские именники 

практически неизменны, не зависят от времени и сословной 
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принадлежности имѐн (в старом именнике только одно редкое имя – Лев, 

греч., канон.)! 

В деле возрождения единой и неделимой России, определяющим 

наше будущее становится борьба за продление русского рода. Далѐкие 

предки и отцы наши создали и утвердили тысячелетний именник, каждая 

последовательная часть которого приближала народ к пониманию 

русских имѐн в качестве определителя принадлежности к русскому роду. 

Сегодня ещѐ не поздно восстановить краткие родословные русских 

семейных общин, возродить в каждой семье почитание родовых имѐн, 

обогатить семейный общинный именник русскими державными именами 

древней Руси и отторгнуть иноземные имена... 

Мы надеемся, что имена, послужившие для проповеди русской идеи 

державности, послужат духовному подъему в русских семейных 

общинах. 

С пониманием существенного различия в терминах «имена русских» 

и «русские имена», остаѐтся назвать, любителям и ценителям родной 

истории, обширный труд Петровского Н. А.– «Словарь русских личных 

имѐн». 
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Раздел III. РУССКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

 

Главным условием проявления производительного труда служит 

собственность. Вековой опорой русской народной жизни была общинная 

собственность на землю и средства производства. Неприятие частной 

собственности обусловливали отсутствие государства и права. 

Появление и развитие частной собственности оправдано закономерным 

ростом производительности труда в борьбе за продление рода. Одно из 

проявлений частной собственности – расслоение общества на классы – 

деление народа на собственников и тружеников, приводит собственников 

к необходимости создания государства, как силы для закрепления 

господства над тружениками с помощью абсолютного права. Носителями 

абсолютного права в государстве являются как частные собственники, 

так и само государство-собственник. 

К чему повтор известного? Каждый труженик должен понять 

положение, возводимое к Закону: правам собственника соответствует 

обязанность всех и каждого воздерживаться от любых притязаний на его 

правомочия по владению, пользованию и распоряжению 

собственностью. «Все и каждый» – труженики, составляющие 

большинство народа – бесспорно признают власть лишь в условиях 

сохранения интересов общества на пути к всемерному благосостоянию, в 

условиях соразмерности распределения собственности «всенародной» 

между государством и частными собственниками. Попросту, все бунты, 

восстания и революции–перевороты происходили и происходят из-за 

недовольства народа или его ведущей части отношениями 

собственности! 

История борьбы за продление русского рода, для последних трѐх 

поколений, была не только трагичной, но и странной: Великая Держава 

прошла замкнутый круг от частной собственности к государственной, от 

государственной к частной, разрушаясь на пути в никуда!..  

В чѐм причина падения России? В нашей державной 

самоуверенности? В затаѐнной вражде инородцев? Или – в злой воле 

разномастных и разновеликих иноземцев?  

Всѐ это так, но – второстепенно! Главная причина падения России – 

насильственное разделение народа на собственников и тружеников... 

Социалистическая революция заменила русскую власть на 

коммунистическую, процесс сотворения «нового мира» стал процессом 

отчуждения. Результаты народного труда авторитарный социализм 

превратил в угнетающих русских и враждебную русским силу. 

Отчуждение крестьян от земли коммунистами отличалось жестокой 
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последовательностью: отняли право подворной и общинной соб-

ственности и толкнули к белым; взамен общинному самоуправлению на 

селе организовали Советы; разорили продразвѐрсткой середняков и 

уничтожили крестьянина-кулака; ввели сплошную коллективизацию и 

крепостное право – с трудоднѐм без паспорта; направляли на целину, 

укрупняли и разукрупняли; втянули в нерешаемый спор колхозов с 

совхозами; вербовали на стройки коммунизма; наконец – позвали 

обратно в деревню, к аренде и подряду... Отчуждение рабочих от 

результатов труда коммунисты начали обобществлением кустарей и 

ремесленников; далее – ввели трудовую повинность и «безрыночную 

экономику»; боясь возврата к частной собственности, перепроизводства, 

инфляции и безработицы, отменили НЭП и вернулись к военному 

коммунизму. Десятки лет уделом рабочих оставались: нищенская 

зарплата, множественные налоги, жизнь в бараках и коммуналках, 

карточная система, уголовные преследования – с изъятием хлебного 

пайка за опоздания, лагеря на стройках, временная прописка в городах и 

стройбаты... Диктатура пролетариата превратилась в диктатуру 

коммунизма, свободный труд стал крепостным. Беспощадная 

эксплуатация рабочих вызвала кризисы и забастовки... Отчуждение 

русских от наследства России пустило на поток народные земли и 

богатства: потеряны окраины, разбазарены триллионы на создание 

«суверенных» республик и помощь первобытным инородцам, 

выброшены миллиарды на интернационализм, по дешѐвке распродаются 

нефть и уголь, руды и лес. Уничтожены чернозѐмы, затоплены луга, уми-

рают реки и моря. Радиация и химия изгоняют народ с земли пращуров. 

Разруха и нищета... Опыт семидесяти социалистических лет показал, что 

революционные декреты о мире, земле, рабочем контроле и Советском 

правительстве – мифы, и только. Деяния компартии, направленные на 

построение «нового мира», и граничили с преступлениями, и были 

преступлениями! Справедливости ради, в памяти народной останется 

верность коммунистов русской идее державности, самоотверженная 

верность единому государству, оправдывающая никчемность идей и 

трудов их – в остальном. 

Демократическая «перестройка» отменила коммунистическую 

власть, но ещѐ дальше отделила народ от русской власти. Победоносные 

демократы убрали с дороги к частной собственности компартию и 

Советы, помогли самостийникам разрушить единое государство, лишают 

русских прав на наследство Руси и Российской Империи – совершили и 

совершают деяния близкие к революционным. Однако, тружеников, – 

смена политического окраса власти мало утешает и ещѐ меньше радует. 
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Значимость «завершѐнной» перестройки определяется переходом от 

коммунистического диктата к демократическому оживлению частной 

собственности, то есть к возможным экономическим свободам. Спросим 

участников и свидетелей завершающейся политической борьбы – смогут 

ли русские, разорѐнные коммунистами и ограбленные самостийниками, 

воспользоваться «благами» частного предпринимательства? Нет, не 

смогут! Почему? Не имеют русские люди исходных капиталов для 

создания и развития собственного дела... Как быть в этом, в сущности, 

безвыходном положении? Иноземцы не помогут! Обратимся к опыту 

наших незабвенных предков... 

Русская государственность – тысячелетней давности Русь – 

начиналась с натуральной ренты, чем отличалась от феодальной Европы, 

в государствах которой господствовала рента отработочная. В борьбе за 

продление рода, создание союза общин и племѐн было исторической 

закономерностью; и власть над общинами переходила в руки князей-

воинов, постоянно занятых расширением племенных земель, защитой от 

враждебных соседей и решением споров между общинами. Тогда, тысячу 

лет назад, русскому разуму была доступна «политическая экономия» – 

натуральные повинности на общинное самоуправление (дань 

старейшинам) свободных крестьян превратились в натуральную ренту 

государству (дань князьям). Общинная собственность осталась 

экономической основой и народной жизни, и народного восприятия 

княжеской государственной власти. Народ создал устойчивое 

взаимодействие между носителями права общинной собственности и 

русской властью – князьями и дружиной, по сути – общинный порядок, 

при котором: община владеет и распоряжается землѐй, общинники 

пользуются и распоряжаются землѐй, князья права на русскую 

общинную собственность не имеют и служат общине за дань. Общины 

признали власть князей желаемой, поскольку наши первые вожди-

правители довольствовались натуральной рентой – добровольными 

денежными или товарными взносами (данью) в пользу государства. Труд 

остался свободным! Здесь всѐ: только свободный труд обеспечивает 

отдачу рабочего времени труженика полностью делу – высшую 

производительность труда. На основе свободного труда, Русь за одно 

столетие стала могучей державой, обогнав в развитии Западную Европу. 

Общественное разделение труда, передовые севообороты, рост городов, 

расцвет грамотности, торжество русского права, множественные 

династические связи с правящими домами Европы и победные войны 

были обусловлены свободой общинной собственности. Московская Русь 

при Иване Грозном перешла к отработочной ренте, закрепощению 
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крестьян, что было вызвано отсутствием денег для оплаты поместного 

войска, боевые успехи которого расширили многократно земли державы. 

Можно считать, что в те далѐкие времена, подневольный труд крестьян 

обеспечивал победы государства в борьбе за продление русского рода. 

Бесспорно, что высшим проявлением насилия государства над народом, 

было сохранение крепостной зависимости крестьян от помещиков, при 

освобождении помещиков от обязательной службы государству – при 

иноземных и полу-русских царях. Отмена крепостного права в прошлом 

веке обеспечила небывалые темпы развития экономики – Российская 

Империя вышла на первое место в мире по концентрации капитала, 

числу крупных заводов и протяжѐнности ж/д. Всѐ это – следствие 

развития капиталистической частной собственности. Итак... История 

показывает на то, что Россия Социалистическая и Демократическая 

нищает гораздо быстрее, чем Россия Феодальная или Капиталистическая 

– процветала. В спорах и сварах, часто меняющиеся властители нашего 

времени разрушили державу и ведут народ к гибели, продолжая 

отчуждение русских от результатов труда. Народный опыт делает 

возможным бесспорный вывод: при частной собственности – 

благосостояние людей и свобода; при государственной собственности – 

свобода людей и нищета!.. Но, опять и опять, – где русским взять 

исходный капитал для начала частного предпринимательства? 

Последние годы, власть имущие признали кризис государственности 

и, в меру сил и способностей, разработали, и внедряли несколько 

моделей экономических реформ. Однако народ не принял эти реформы, 

основанные на свободных ценах, государственных регуляторах и 

социальной защите. В чѐм причина неудач реформаторов, сделавших 

переход к рынку самоцелью? Реформаторы и их вожди не учли или 

забыли, что вечность и нерушимость русской государственности 

основана на ответственности власти перед народом, ответственности, 

при которой политика всего лишь производная отношений 

собственности. Прямо или косвенно разрушая Советский Союз, 

реформаторы должны были понимать существенность различий между 

населением Союза и русским народом. Говоря по-другому: реформы 

можно проводить только с учѐтом правила – право собственности имеет 

ценность постольку, поскольку служит интересам русского народа. 

Дело возрождения единой и неделимой России требует от партий и 

Советов определиться в выборе предпочтительных форм собственности, 

решить: государственная или частная собственность может служить 

основой русской экономики. Итак... Государственная собственность – 

господство барщины – заставляет труженика делить рабочее время на 
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себя и господина-государство. Государство, как сила, делающая труд 

подневольным, лишает труженика интереса в рационализации, 

уплотнении рабочего времени или в повышении физических усилий. 

Поэтому донельзя низка при социализме производительность труда. 

Частная собственность мотивирует высшую производительность труда, 

если власти довольствуются умеренными налогами. Однако, мы, русские 

не имеем исходных капиталов для развития предпринимательства, 

поэтому принятая Советами приватизация нам вредна – средства 

производства и всѐ имущество скупят и присвоят нувориши – 

враждебные инородцы и разномастные иноземцы. Приватизация через 

кооперацию, аренду, акции – разновидности частной собственности – не 

устранят разруху в стране. 

Очевидно, что порочная грабительская суть государственной 

собственности и отсутствие капиталов для развития русской частной 

собственности ведут наш народ к необходимости применять 

исторический опыт предков – взять за основу экономики единой и 

неделимой России общинную собственность на средства производства и 

землю. 

Прежде всего, мы, русские, должны подтвердить, а враги наши 

признать основным Законом право силы – «Земли освоенные Россией, 

по праву одержанных побед и вложенного труда, являются 

священной и вечной русской собственностью трѐх проявлений: 

общинной, государственной, частной». Далее, опираясь на бес-

спорность права русской собственности, следует разделить «всенародное 

достояние» между общинами, государством и частными лицами. 

Разделение всенародного достояния следует проводить последовательно, 

через общинизацию, национализацию и приватизацию. 

 

ОБЩИНИЗАЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Общинная собственность – неотторжимое совместное владение 

землѐй, средствами производства, богатствами русской общиной, паевое 

пользование прибылью по результатам труда общинниками и договорное 

распоряжение правом собственности внутри общин. 

Общинизация, по самой сути, является разгосударствлением; и 

характеризуется совокупностью согласованных действий трудовых 

коллективов и государственных органов – как то: передача во владения 

общин имущества государства; определение возвратного пая 

общинников; нахождение долей общинного и государственного паев; 

разделение паевой прибыли исполу; востребование дивидендов; 



 

30 

образование общинной налоговой системы; распоряжение собствен-

ностью общинами, 

Передача общинам государственной собственности должна 

осуществляться путѐм образования всеобщего (универсального) 

владельца общинной собственности – Самоуправляемой Трудовой 

Общины (СТО). Носителями права общинной собственности СТО могут 

быть всевозможные сообщества тружеников – от крестьянских дворов и 

ремесленных мастерских до заводов-гигантов. Из условия 

неотторжимости, общинник владеет паем на имущество только в своей 

общине и условно. Ни общинник-пайщик, ни государство-пайщик не 

могут отторгнуть из общины часть имущества, даже – малейшую! 

Закономерность образования СТО достаточно обоснована правами 

Советов трудовых коллективов и Законом о собственности – в части 

статей о товариществах. 

Определение возвратного пая – оценка долга государства об-

щиннику за отчуждение от результатов прошлого труда. Величина 

возвратного пая равна произведению зарплаты во время работы на 

предприятии общинизации на долю возврата. Суммарная зарплата 

определяет значимость общинника в праве на пай, доля возврата 

определяет меру ограбления труженика государством и находится в виде 

разницы совокупных долевых затрат и относительных издержек 

государственного производства.  

Относительные издержки государственного производства 

оцениваются суммой доли зарплаты в прибыли и уровнем 

рентабельности. Учитывая, что совокупные долевые затраты равны 

единице, очевидно то, что доля возврата труженика (на государственном 

предприятии, преобразуемом в СТО) тем больше, чем меньше доля 

зарплаты и чем ниже уровень рентабельности. Наш анализ показывает – 

для большинства предприятий доля возврата составляет 0,2–0,8, в 

среднем – 0,5. Для труженика со средним стажем и умеренной зарплатой 

величина возвратного пая равна 30–80 тыс. рублей. Впрочем, каждый 

может подсчитать свой возвратный пай (см. журнал «Молодая гвардия», 

1991, № 2). 

Следует отметить, что общинизация собственности через 

возвратный пай совокупно и справедливо оценивает значимость личного 

участия труженика в создании фондов предприятия и накоплений этих 

фондов на предприятии. Очевидно – в сравнении с демократическими 

подходами к приватизации (безвозмездная передача имущества 

предприятий их работникам поровну, раздел и раздача государственной 

собственности всем членам общества, продажа государственной 
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собственности гражданам и юридическим лицам), – общинизация 

прекратит новое ограбление народа. 

Итак, зная величину заработной платы «З», стоимость фондов 

предприятия «Ф» и прибыль «П», то есть долю зарплаты в прибыли 

«З/П» и уровень рентабельности «П/Ф», можно найти долю возврата: 
 

ДВ = 1 – (З/П + П/Ф). 
 

На рис. 2 приведен график для определения ДВ при известной доли 

зарплаты в прибыли З/П при разных уровнях рентабельности П/Ф (0,1; 

0,3; 0,5). На рис. 3 показан график для определения возвратного пая ВП 

при известной зарплате суммарной ЗС при разных долях возврата ДВ 

(0,2; 0,5; 0,8). 

 

 

 
 

 

Рис. 2. Определение доли возврата Д.В. 
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Рис. 3. Определение возвратного пая В.Д. 

 

 

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Государственная собственность определяется как остаточная доля 

всенародного достояния, после исчисления суммарной доли всех паев 

общинников в стоимости земель, средств производства и богатств 

отдельных общин.  

Таким образом, связь общинизации и национализации – очевидна... 

Нахождение долей общинного и государственного паев соот-

ветствует паевому пользованию прибылью СТО. Общинник 

пользуется паевой долей прибыли, определяемой в СТО 

пропорционально сумме возвратного, вступительного и приращѐнного 

паев. При становлении общины основой для расчѐтов берѐтся 

возвратный пай. Паевая доля общинника находится как доля возвратного 

пая в стоимости фондов СТО. В среднем паевая доля общинника равна 

0,001. СТО платит государству дань за службу – даѐт государству-

пайщику право на паевое пользование прибылью общины. Каким 

образом находится доля государственного пая? Путѐм определения 

остатка, равного разнице суммарной паевой доли всех общинников-

пайщиков и совокупной доли средств производства СТО.  
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Ясно, что доля государственного пая будет для общинизированных 

предприятий заметно различаться, так как, во-первых, – на предприятиях 

разных отраслей и мощностей не могут быть одинаковыми зарплата и 

стаж; во-вторых, – доля возврата наиболее сильно зависит не только от 

зарплаты, но и от уровня рентабельности, то есть при достигнутой 

прибыли определяется накоплением основных фондов. В целом по 

стране доля государственного пая составляет 0,3. Высокая доля 

государственного пая характерна для новых заводов. 

Разделение паевой прибыли на дивиденды и издержки 

производства исполу – первичное и самое важное проявление права 

общинной собственности. Покрытие издержек производства половинной 

прибыли, получаемой как пользователями доли общинного пая 

общинниками, так и пользователями доли государственного пая – 

государственными органами разного уровня – сближает общины и 

власть. 

РОС считает, что подтверждѐнный Законом общественный договор, 

на определение доли государственного пая и разделение прибыли СТО 

на дивиденды и издержки исполу, закрепит равенство интересов 

тружеников и властей в росте прибыли. Другого пути восстановления 

единой и неделимой России нет! 

Востребование дивидендов общинниками-пайщиками создаѐт 

возможность формирования неприкосновенных доходов граждан, 

которые для каждого будут зависеть как от паевой доли, так и от размера 

прибыли СТО, то есть станут определяться суммой прошлого и живого 

труда (с учѐтом прибыли – исполу). В среднем дивиденд общинника-

пайщика может превышать зарплату в 2–3 раза. 

Дивиденды государства-пайщика передаются или продаются 

державным или местным органам власти, которые, таким образом, 

становятся пайщиками – получают дань от СТО. Органы власти 

используют свои дивиденды для формирования бюджетов. Следова-

тельно, органы власти (державные, «республиканские», местные) 

получают независимые бюджеты, так как права властей разных уровней 

на доход определяются величиной паев, выделенных из собственности 

СТО. Далее, весьма важно... Экономическая система свободы общинной 

собственности оградит державу от грабежа «самостийниками», так как 

суверенные «республики» будут обязаны выкупать свой пай, после 

определения доли государственного пая в собственности СТО. Выкуп 

основных фондов производства необходим для защиты русских 

общинников от новой волны грабежей – нельзя забывать, что все, или 

почти все, предприятия в местах проживания инородцев созданы 
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русским трудом, из нашего металла и леса, питались энергией недр 

нашей земли. 

Образование налогов, наряду с половиной доли государственного 

пая, обеспечивает бюджет. Общинная собственность различает два вида 

налогов. 

Налог-десятина является личной данью каждого общинника-

пайщика государству за службу и представляет собой твѐрдый 10%-ый 

налог с дивидендов. Зарплата общинников не должна облагаться 

подоходным налогом. Почему? В сущности – зарплата входит в 

издержки производства и потому доходом не является. Каждому 

труженику СТО становятся доступными два пути повышения зарплаты 

(не дивидендов!): рост прибыли вообще и снижение издержек 

производства – в частности (сохранение основных фондов, экономия 

оборотных фондов и пр.). При этом начинают действовать условия для 

образования жѐсткой и независимой от властей связи: рост прибыли – 

повышение зарплаты – повышение производительности труда – рост 

прибыли... 

Налог гражданский при общинизации должен стать опросным 

налогом. Только запрещение, если угодно – отказ власти от взимания 

налогов, акциза и пошлин избавит общинников от поборов и мотивирует 

высшую производительность труда. В отличие от налога-десятины, 

гражданские опросные налоги, на основе референдума, не касаются 

паевой прибыли и являются восполнением общенародных затрат в 

бюджете, связанных: с правом граждан на роскошь и неисполнением 

общего гражданского долга (отказ от воинской службы, бездетность и т. 

п.). 

Распоряжение собственностью общинами основано на главном 

положении – возвратный пай является неотчуждаемой собственностью 

СТО. Другие виды паев – вступительный и приращѐнный – изымаются в 

личную собственность при уходе общинников из СТО, наследуются по 

родству и Закону. Общинная собственность позволяет накопить 

исходный капитал для начала предпринимательской деятельности и 

поэтому русская власть не должна ограничивать неприкосновенность 

частной собственности общинников-пайщиков и, более того,– всех 

граждан единой и неделимой России. И, наконец – Самоуправляемая 

Трудовая Община – извечное проявление родового и трудового начал в 

русской жизни, следовательно – из самого понятия община: права на 

русскую общинную собственность не имеют иноземцы. 
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На рис. 4 графически показан случай пользования паевой прибылью 

СТО, для отношения доли общинного пая к доли государственного пая, 

равном 0,7/0,3 (см. соотношение площадей фигур, соответствующих 

долям паев). 

 

 
 

Рис. 4. Пользование паевой прибылью 
 

 

Наконец, для оценки эффективности использования дивидендов от 

прибыли СТО общинниками-пайщиками и государством-пайщиков, 

приводится табл. 4 распределения прибыли (пример – 20 млн. руб.), при 

различных долях общинного и государственного паев. 
 

Таблица 4 
 

Распределение прибыли СТО 

Доля 

общ.-гос. 

Прибыль Дивиденды 
Издержки 

Налог –

десятина 

Доход в 

бюджет общ. гос. общ. гос. 

1,0 - 0,0 20,0 0,0 9,0 – 10,0 1,0 1,0 

0,7 - 0,3 14,0 6,0 6,3 3,0 10,0 0,7 3,7 

0,5.-.0,5 10,0 10,0 4,5 5,0 10,0 0,5 5,5 

0,3.- 0,7 6,0 14,0 2,7 7,0 10,0 0,3 7,3 

0,0 - 0,0 0,0 20,0 – 10,0 10,0 – 10,0 
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Крайним образцом общинной собственности будет СТО, в виде 

крестьянского хозяйства или ремесленной мастерской. В такой общине 

доля государственного пая равна нулю, что соответствует переходу от 

общинной собственности – к частной. Вероятно, что возрождение 

частной собственности наиболее закономерно в сельскохозяйственном 

производстве. 

 

ПРИВАТИЗАЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Частная собственность граждан России должна образовываться 

путѐм продаж русской властью части государственной собственности. 

Прибыль владельцев частной собственности разделяется исполу на 

издержки воспроизводства и дивиденды, облагаемые твѐрдым налогом-

десятиной в державный бюджет. Общинная собственность не 

ограничивает размеры и гарантирует неприкосновенность частной 

собственности общинников и граждан всех сословий России. 

Сопротивление властей не может лишить граждан России и русских 

людей за рубежом высшего права выбора и создания видов 

собственности, складывания доходов из зарплаты и части прибыли. 

 

Итак: коммунистическое разгосударствление или демократическая 

приватизация начались. Есть последняя возможность остановить 

разворовывание: возродить общинную собственность путѐм создания 

через возвратный пай СТО, общинникам-пайщикам собрать в семейных 

общинах исходный капитал для развития частного предпринимательства 

и повсеместно развивать общинную собственность, – экономическую 

основу русской государственности. 

Признавая, что политика всего лишь производная отношений 

собственности, следует считать единственным мирным путѐм воз-

рождения единой и неделимой России – путь воссоздания русской 

собственности в три этапа: 

 

 образование общинной собственности через возвратный пай; 

 укрепление государственной собственности как остаточной доли 

всенародного достояния; 

 становление частной собственности путѐм продаж части 

государственной собственности. 
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Раздел IV. ЦЕНОВАЯ РЕФОРМА РОССИИ 

 

Народное хозяйство, в том числе – рыночное, не может суще-

ствовать без «стоящих» денег. Известные каждому разнообразные 

функции денег, как то: мерило стоимости товара, универсальное 

средство платежей, сбережение доходов, накопление богатств и, наконец, 

эквивалент золота, – отвечают, по проявлению закономерностей 

экономики, любой базовой форме собственности. Денежная система 

должна одновременно сдерживать рост цен и регулировать потребности 

народного хозяйства в платежах и кредитах, путѐм различных 

комбинаций свободного рынка, налоговой политики и механизмов 

социальной защиты. В условиях действия экономики с 

социалистическим планированием, решающей, по сути – единственной 

функцией советских денег было их использование в качестве платѐжного 

средства.  

Сегодня, когда завершается разрушение социализма (причѐм, только 

история рассудит – хорошо это или плохо) и демократы «ведут» нас в 

капиталистический рынок, – главной всенародной задачей становится 

задача создания полноценных денег, говоря по-другому – стоящих 

денег. Не отрицая значимость политических и народных трудностей, 

усложнивших проведение экономических преобразований в связи с 

разрушением СССР, суверенизацией России, распадом общего хозяйства, 

возвращением Армии на Родину, национальными войнами и 

притеснениями русских в ближнем зарубежье, главная задача – 

налаживание денежного, если угодно – денежно-товарного обращения. 

Эта задача, по самой сути, является задачей трѐх жѐстко связанных 

направлений: 

изъятие обесцененной денежной массы; 

усиление русского рубля; 

стабилизация цен. 

Русский Общинный Союз разработал и предлагает народу соб-

ственную ценовую реформу России. 

Денежно-товарное обращение восстанавливает: мораторий на 

сбережения и наличные, сроком на два года: золотой стандарт нового 

рубля и паритет цен на различные товары. Собственно паритет цен 

противопоставлен начатой властями либерализации цен и служит делу 

общинизации собственности. 

Мораторий, в виде отсрочки платежей, обеспечит изъятие из 

обращения всей массы обесцененных рублей – без ограбления тру-

жеников, так как накопления не превышают нескольких месячных 
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зарплат. Вместе с тем, мораторий должен быть весьма кратким, иначе 

инфляция «съест» предполагаемые доходы трудящихся, после 

возобновления платежей по старым денежным знакам. После 

двухлетнего моратория, обмен старых рублей на новые целесообразно 

проводить путѐм ежемесячных доплат – в размере 25%-ов к зарплате.  

Таким образом, труженики полностью и быстро вернут в семейный 

бюджет прошлые накопления, а нувориши, рантье и ворьѐ вернутся к 

честному труду, иначе, – не пожелавшие работать восстановят свои 

«накопления» весьма нескоро.  

Что касается введения моратория, то непременными условиями его 

успеха должны быть: во-первых, сохранение масштаба цен в получаемой 

зарплате, стипендиях и пенсиях (сохраняется номинал старых и новых 

денежных знаков); во-вторых, началу моратория должна предшествовать 

дотация в виде двухнедельной зарплаты в новых знаках; в-третьих, 

выплата банками зарплаты новыми знаками в наличных только по 

реализации товаров.  

На чѐм основана эффективность моратория? С известными 

приближениями, можно принять две условные характеристики состояния 

системы «деньги – товар»: 550 млрд. руб. – денежные накопления 

населения; 50 млрд. руб. месячный «доход» населения. Учитывая то, что 

в балансе доходов и расходов заработная плата и выплаты идут на 

покупку товаров, услуги и обязательные платежи, закономерен вывод – 

основная причина товарного дефицита состоит в широком 

использовании трудящимися денежных накоплений, а также рост 

нетрудовых доходов. Очевидно, что мораторий на старые денежные 

знаки немедля приведѐт в равновесие систему «деньги – товар», так как 

товарная масса превышает выплаты. Кстати, опыт последних лет показал 

полный провал изъятия накоплений у населения путѐм приватизации, 

повышения цен, кооперативных спекуляций, кредитных ухищрений и 

прочих капиталистических «новаций». 

Золотой стандарт нового рубля должен объявляться с учѐтом того, 

что низкое значение невыгодно народу, а высокое затруднит 

предполагаемую конвертируемость. Опыт государственного строи-

тельства показывает высокую эффективность денежной реформы на 

основе золотого стандарта, в частности – в 1922 г. рубль был приравнен 

0,77 г золота, то есть Советы вернулись к золотому стандарту Российской 

Империи. Уместно отметить, что в те далѐкие времена паритет валют 

составлял 2,0 (два рубля за доллар США). После войны, в 1950 г. золотой 

стандарт был объявлен равным 0,22 г золота и паритет валют составил 

4,0. Очень жаль, что нельзя обойтись без цифр! Однако, когда Россия в 
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огне – важно спасать родичей, а не разыскивать виновных... 

Необходимость применения устойчивого рубля в качестве опоры 

русской экономики очевидна, как очевидно и то, что новым рублѐм 

должен стать рубль с объявленным золотым содержанием. Русский 

Общинный Союз предлагает объявить золотой стандарт нового русского 

рубля – 0,1 г зол./руб. (1 г золота стоит 10 руб.). На мировом рынке за 

один доллар США дают 0,085 г золота, таким образом, при объявленном 

золотом стандарте паритет валют равен 0,085/0,1 = 0,85. Следует об-

ратить внимание – паритет валют 0,85 близок по величине полу-сумме 

валютных курсов 2,0 и 0,6 (курсов 22 г и 90 г). Паритет валют разных 

стран в золоте предполагает конвертируемость валюты, по крайней мере, 

– в России. 

Разрушаемая врагами нашими, Россия перестаѐт верить в свой рубль 

по двум причинам: во-первых, власти контролируют финансы по трѐм 

курсам – официальному, коммерческому и туристскому, которые 

разнятся в 50 и более раз; во-вторых, частный торговый капитал, за счѐт 

разрушаемого государственного, ввѐл в экономику биржевой курс – 1000 

руб. и более за доллар. Какой же из курсов рубля наиболее близок к 

объявляемому паритету валют 0,85? Учитывая то, что топливо, лес и 

металл составляют 90% нашего экспорта, паритет валют должно 

определять не только золотым стандартом, но и оценкой экспортных 

товаров через соотношение цен – внутренней и экспортной. Для примера: 

если цена нефти в стране 70 руб., а цена экспортная 100 дол., то 

совершенно бесспорно – здесь курс рубля равен 0,7, то есть 

официальный курс 90 г реален. Разве не очевидно, что близкая к 

преступлению ошибка правителей советских и иных состоит в 

разрешенном сочетании государственного производства с частной 

торговлей? Кто как не коммунисты-ренегаты и «демократы-избранники» 

позволили биржевикам создавать торговый капитал за счѐт всенародного 

достояния? И, разве не воровство – продажа нефти на биржах, в СНГ и за 

рубеж по разным ценам!? Кто из русских против государственных 

товаров по государственной цене? При объявленном РОС золотом 

стандарте и паритете валют 0,85 средняя цена нефти составит 85 новых 

русских рублей. 

Остаѐтся отметить, что в начале перестройки, мы, пользуясь 

методом соотношений цен, определили паритет валют равным 1,7, что 

было близким к полу-сумме курсов 50 г и 90 г, и, как выяснилось 

несколько позднее, – доказывало правильность государственных 

расчѐтов стоимости коммерческого рубля (также – 1,7). Однако, на 

сегодня, решающим должно быть выбранное значение золотого 
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стандарта 0,1 г зол./руб., так как именно официальный курс рубля перед 

перестройкой (в конце 85 г) составлял 0,85. 

Паритет цен рассчитан на расширенное применение паритета валют 

в формировании твѐрдых государственных цен на все товары. 

Нахождение паритетных цен на потребительские товары проведены по 

данным затрат рабочего времени и зарплаты на покупку этих товаров. 

Затраты для стран с характерными экономическими условиями (США, 

ФРГ, КНР) выражают цену в долларах. В табл. 5 паритета цен приведены 

пять продовольственных товаров, три вещевых и три бытовых. Для 

определения паритетной цены в новых рублях цены в долларах 

умножены на паритет валют 0,85. Границы паритетных цен даны по 

нижнему значению (США) и верхнему значению (среднее для США, 

ФРГ, КНР). В сравнении даны цены в старых рублях 85 г и 91 г (начала и 

конца перестройки). Внушительная динамика свободных 

демократических цен делает нецелесообразным их приведение для 

сравнений. 

Паритетные цены, по большинству потребительских товаров, мало 

отличаются от цен 1991 года, особенно близки сравниваемые цены на 

продовольственные товары. 

 

Таблица 5 

 

Паритетные цены 

 

Товар по 

группам 

США ФРГ КНР 
Паритетная цена 

в новых руб. 

Цена в старых 

руб. 

цена в долларах нижн. зн. верх. зн. 1990 г. 1991 г. 

Хлеб 1,1 2,2 3,7 1,0 1,2 0,3 1,0 

Молоко 1,0 0,9 — 0,7 0,8 0,3 0,6 

Картофель 0,5 0,6 2,9 0,4 0,6 0,2 3,0 

Масло раст. 2,6 3,0 4,8 2,2 3,0 1,7 3,0 

Говядина 3,0 12,6 14,0 2,6 8,3 2,0 7,0 

Рубашка 17,0 29,0 42,0 15,0 25,0 10,0 40,0 

Обувь 24,0 74,0 — 20,0 42,0 35,0 150 

Пальто 110 200 120 95 120 120 500 

Холодильник 220 400 2400 190 500 400 1500 

Телевизор 350 1100 2100 300 600 700 2000 

Автомобиль 8500 12500 — 7200 8500 6500 15000 
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Наши сравнения показывают на правильность определения паритета 

валют 0,85. Можно считать и то, что коммерческим рубль, хотя и с 

опозданием, был рассчитан достаточно правильно. Вообще-то, 

двукратное или трѐхкратное повышение государственных розничных цен 

было компенсировано ростом зарплаты. Теперь – демократы будут 

пытаться обеспечить частным собственникам рост торгового капитала 

через спекулятивные свободные цены и «защитить» тружеников 

повышением зарплаты, через усилия предприятий (отпуская цены?), то 

есть за счѐт тех же тружеников... Остаѐтся повторить: пока частная 

собственность не станет основой производства, цены не могут быть 

свободными! 

Обстановка в разрушаемой «самостийниками» – демократами и 

национал-коммунистами России – далека от стабильности. Возможны 

два варианта срыва преобразований: власти не решатся на бесконечную 

либерализацию цен или народ не примет свободные цены... Тогда 

полезно будет знать: как регулировать государственные цены?  

Ясно, что в разрываемой на части стране и при начальном 

формировании цен на основе неуправляемых дотаций, единственно 

оправданный практикой путь установления повышенной стоимости 

товара с учѐтом себестоимости (издержек производства) стал 

невозможен. 

Итак, русская ценовая реформа, основана на моратории, золотом 

стандарте и паритетных ценах. При отработке пути ввода реформы в 

экономику предусмотрена возможность начала действий на любом этапе 

распада Союза и возрождения единой и неделимой России, а именно: 

– цены устанавливаются из паритета валют и стоимости товаров в 

мировых государствах с устойчивой экономикой; 

– мораторий проводится с учѐтом опыта отсрочки платежей по 

облигациям в послевоенные годы; 

– золотой стандарт нового русского рубля вводится без учѐта 

интересов бывших союзников, «нынешних» самостийников из СНГ. 

 

И, последнее... Ценовую реформу России можно проводить при 

любых отношениях собственностей. Однако, для нашего народа, на-

иболее выгодно совместить реформу цен с образованием носителей 

общинной собственности – Самоуправляемых Трудовых Общин, так как 

возвратный пай увеличит доходы русских тружеников, снимет известные 

трудности при проведении моратория (см. газета «Русский вестник», № 

1, 1991 г.). 
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Раздел V. ЗАКОН РУССКИЙ ДЕРЖАВНЫЙ 

 

Закон – законченное дело, – это, прежде всего, предел, 

установленный народом свободе воли и действий. В государственном 

значении закон имеет другие, менее важные проявления, как то: 

основные начала взаимодействия народа с властью и правила 

существования общественного порядка. При очевидной неразрывности 

связи государства и права, можно оценить античное разделение самого 

права на некоторые сферы применения. При этом достаточно ясно то, что 

при практическом совпадении почти всех совокупностей норм, 

вытекающих из природы живого мира, «право народов» действует для 

всех людей, таким образом, является частью «естественного права»... В 

настоящем изложении нас может интересовать только крайнее 

выражение проявления государственных законов,– только та часть права, 

которую народ устанавливает для себя, и только, для себя. 

Продуктивной частью естественного права является общественный 

договор, как добровольное признание или соглашение людей на 

государственную власть. Вероятно, признание общественного договора 

никогда не может исключить из жизни спор, рождающий вид 

государства,– кто является носителем независимости и власти – народ 

или государь? Дуализм родового и трудового начал общинной жизни 

русского народа основан на своеобразном проявлении исторического 

процесса на Руси – все народы различны, и каждый имеет свои пути 

развития. 

Развитие русской государственности сопровождалось становлением 

русского права и на нѐм основывалось. 

«Закон Русский» был системой русского права в IX–X вв. и на 

равных с развитым византийским правом применялся в ряде русско-

византийских договоров, в различных аспектах – уголовном, 

гражданском, международном (см. «Повесть временных лет», в книге 

Памятники литературы Древней Руси, под ред. Л. А. Дмитриева и Д. С. 

Лихачѐва. – Москва, «Худ. Литература», 1978). 

«Закон Русский» предшествовал «Русской Правде», множественные 

редакции которой охватывают русское феодальное право XI–XV вв. и 

служат главным источником кодификации права в Русском 

централизованном государстве вплоть до использования 

систематического строя в Своде Законов Российской Империи. 

Представляется возможным, опираясь на традиции нашей го-

сударственности, памятники права и остаточные явления обычного 

права, построить Закон Русский Державный в составе характерных глав: 
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державность, народ, собственность, власть, гражданство, символы, 

действие. Каждая глава содержит несколько сформулированных статей и 

комментарии к ним. 

И, последнее... Закон Русский Державный проектом конституции не 

является, хотя может быть использован в качестве такового по желанию 

народа. Однако при этом надо не забывать и того, что для русских 

конституция – это не только основной закон, устройство страны и 

управление государством, но также и ограниченное самодержавие, когда 

Закон выше Государя! 
 

 

Глава I. ДЕРЖАВНОСТЬ 

 

В родовом имени РУСЬ история связала три проявления: народное, 

земельное и державное – русский народ, русская земля, русская держава. 

ДЕРЖАВНОСТЬ, как русская идея общинного порядка, живѐт в 

стремлении сблизить труженика и собственника воедино, хранить 

равновесие свободы и долга, обязать народ и власть данью. 

Взаимодействие труда, общин и власти рождает державный строй, в 

котором свободный труд крепит русские общины, русские общины 

избирают русскую власть, русская власть оценивает свободный труд. 

Становление и развитие русских общин основано на родовом понимании 

выгод неразрывности совместного свободного труда с правом частного 

использования результатов труда общинниками в своих общинах. 

Тысячелетняя русская государственность развивалась на основе 

общинной собственности. Наша преданность общинному порядку – 

разумному сочетанию совместного и частного, родового и трудового 

начал – обусловлена противодействием народа отчуждению от 

результатов труда и власти. Непреложным содержанием вечности и 

нерушимости русской государственности должна быть и будет 

ответственность русской власти перед народом, ответственность, при 

которой политическое устройство страны всего лишь производная 

отношений собственности. 
 

Мы, Государь и Державная Дума,  

–провозглашая народный клич «РУСЬ – ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!», 

–опираясь на обычаи русских общин, Закон Русский, «Русскую 

Правду» Древней Руси и Свод Законов Российской Империи, 

–исполняя волю Русского народа к вечной неделимости Русской 

Земли и Русской Державы, 

Утверждаем Закон Русский Державный. 



 

44 

Комментарий. Глава I служит сводным комментарием к Закону 

Русскому Державному и даѐт духовное обоснование державному строю. 

Державность противостоит коммунистической идее насильственного 

распределения доходов и буржуазной идее свободной борьбы за наживу. 

В сущности, внутри русской идеи державности рождались и 

обосновывались имперские начала, с их признанием триединства 

самодержавия, православия, народности и белым лозунгом – «За Единую 

и Неделимую!». 

В умах и сердцах русских – держава – это не только земля, го-

сударство, владение, но, прежде всего, – народ и правительство его... 

Исторический опыт твѐрдо даѐт различие народного закона и 

конституции. А именно: народный закон основан на обычаях и рож-

дѐнной ими вере, тогда как любая конституция опирается на власть 

насилия. 

Итак... Россия, Русь может добровольно принять Закон, если сила 

его проявления не будет противоборствовать объединѐнным усилиям 

народа и власти. Поэтому Русский Державный Закон должен 

утверждаться совместным Решением народа и правительства его, то есть 

Государя и Державной Думы. 

Форма утверждения Закона Русского Державного окажется 

действующей, как основанная на великодержавном призыве – «Русь – 

превыше всего!». При этом опора на обычаи общин и старые законы 

сделает такое утверждение незыблемым исполнением воли Русского 

народа к возрождению единой и неделимой России. 

 

Глава 2. НАРОД 

 

Статья 1. Русь есть Единая и Неделимая держава Русского 

народа. 

Комментарий. Имя Русь – изначальное родовое имя нашего народа, 

его самоназвание, наименование земли пращуров, изначальное название 

русских княжеств и централизованного государства. Русь – Россия... 

Соседи, и тысячу лет тому назад, называли Русь – Русией или Росией. 

Позже Россией называлась Российская Империя, часть СССР и, наконец, 

– называется РФ (Российская Федерация). По звуковому строю Русь и 

Россия имеют общий корень, исходящий из древнего тотема – медведь 

(урс, аорс и др.) и таким образом несут равноценную смысловую 

нагрузку. Следует отметить и то, что слово Россия построено по-русски, 

так как состоит из открытых слогов и гласного. Вероятно, в быту этим 

именам история обеспечила равные возможности существования в 
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народной речи. Однако в Законе следует отдать предпочтение названию 

Русь, как полностью созвучному самоназванию Русский, нашей го-

сударственной изначальности и державной идее. Русь есть Русь! 

Держава Русь имеет особенности: земельную – она Единая и 

Неделимая; народную – она русская, русского народа. Для русских 

людей неуместны какие-либо эпитеты к имени своей Родины, един-

ственной и неповторимой. Русь не может быть ни коммунистической, ни 

демократической, ни республикой, ни федерацией, ни содружеством... 

Русь есть Русь! 

 

Статья 2. Русский народ – единственный наследник всех прав, 

земель и богатств Руси, Российской Империи и Советского Союза. 

Комментарий. Переход русского наследства является общим 

правопреемством, что предполагает передачу преемнику как единого 

целого всех земель и богатств, так и самого права собственности. В 

развитии русской государственности были различные виды перехода 

прав и обязанностей от предшественника к преемнику. Для начального 

периода русской истории новое и централизованное государство – 

Московское княжество – создавалось, в основном, как добровольное 

объединение многих княжеств и земель феодальной Руси. При этом 

правопреемство было полным и скреплялось договорами. Этот 

закономерный процесс получил мощное развитие при становлении 

Российской Империи, в частности – при переходе ряда соседних земель к 

России. Более того... Советский Союз принял в качестве правопреемника 

права и обязанности вошедших в него государств. 

Так или иначе, вопросы наследования в нашей тысячелетней 

истории решались и вели к собиранию земель в Великую Державу. 

Военные приобретения Руси, России и СССР, впрочем, как и потери, 

шли в общем потоке мировой истории и договорно закреплялись, как 

реальность. 

Последние правители СССР и новые власти РФ привели к не-

возможности решения вопроса о правопреемстве в круге междуна-

родного права, так как оказались донельзя размытыми признаки, ве-

дущие к необходимости раздела наследства. 

Может ли русский ответить на вопросы: (1) была ли революцией 

замена советской социалистической России на парламентскую 

буржуазную?; (2) образовалась ли РФ в результате разрушения СССР 

или отделения от него?; (3) образовалась ли РФ путѐм объединения 

«суверенных» государств – бывших автономий; и к каким государствам 

отошли земли СССР, – правопреемника России? 
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Вряд ли, в созданной врагами нашими обстановке нищеты и войны, 

распада и споров, самостийности и многопартийности, демократическая 

федерация нарождающегося капитализма сможет стать правопреемником 

русской государственности. В интересах возрождения России, 

возрождении Руси остаѐтся одно – опираясь на идею державности 

признать: Закон выше Государя, но Государь ниже Народа и объявить 

правопреемником Руси, России и СССР не новый тип государства, а сам 

русский народ. 

 

Статья 3. Единство Руси опирается на родство русских и 

братство с инородцами среди русских общин. 

Комментарий. Родство связывает людей по происхождению от 

одного к другому или от одного предка. Прямое родство – между 

предком и потомком – даѐт исключительное право принадлежать к 

народу и считать народ своим. Русский народ – народ великодержавный. 

Близость родства русских потомков определяется первой степенью при 

русском происхождении отца и матери и второй степенью при одном 

русском родителе. Исключительное родство русских по крови 

усиливается ношением русского имени, трудом в русской общине и 

служением Русской Державе. Близость родства русских, определяемых 

по второй степени (по русским деду и бабке), должно сопровождаться 

вспомогательными, по сути – общинными признаками принадлежности к 

нашему народу. 

Другой основой единства Руси служит извечное братство с ино-

родцами среди русских общин, так как на русской земле каждый пятый 

насельник – инородец. Братский инородец, входя в русскую общину, 

основанную на единстве родового и трудового начал, приближается к 

вхождению в русский народ, что весьма облегчается принадлежностью 

живущих чересполостно с нами многих инородцев к русской расе – 

славяне, финны, угры, греки, италийцы и др. Наблюдательность и опыт 

наших предков сотни лет назад отмечали сближение русских с братскими 

инородцами, противопоставляя этому постоянный разрыв с 

иноземцами... Вот как представляли народы – наши предки сто и более 

лет назад... – «Чудские племена у нас все русеют и сливаются в один, 

великорусский народ, а татары и жиды остаются отдельными 

народами». – В. И. Даль, Толковый словарь живого великорусского 

языка, т. 2, Москва, 1881 г. 

Для русских возрождение единой Руси имеет проверенный веками, 

трудом и войнами, путь – опора на русское родство и дружбу с 

братскими инородцами. 
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Статья 4. Неделимость Руси направляется борьбой за продление 

русского рода и стремлением к естественным границам. 

Комментарий. Что есть двигатель народной истории? Борьба 

классов или борьба за продление рода? 

В русской истории смена общественных систем отличается ха-

рактерной закономерностью: меняются формации, но в борьбе за 

основное средство производства – землю, остаѐтся неизменной на-

правленность движения народа. 

Древняя Русь, на заре раннего феодализма, с Днепра – изначальной 

колыбели русских – расширяла свои владения и осваивала земли на 

Балтике и в Карелии, в Поволжье и на Кубани, в Крыму и на Буге, в 

Карпатах и на Дунае. Ходили русские на Кавказ и на Каспий, били 

шведов и немцев в Прибалтике – на Неве и Чудском озере... 

Московская Русь продолжала путь Руси, создавая Империю: на юге 

и востоке – уничтожение Астраханского и Казанского ханств, покорение 

Сибири; на западе – выход на Балтику и разорение Ливонии, борьба с 

Польшей за свободу и веру Малой и Белой Руси, присоединение 

Украины. 

Российская Империя Петра Великого начала путь в капитализм под 

знаменем побед русского оружия в Прибалтике и в Финляндии, в Сибири 

и в Закавказье, на Тихом океане и в Крыму, на Дунае и в Польше... 

Капиталистическая Россия завершила создание единой и неделимой 

Руси, причѐм присоединение Туркестана полностью соответствовало 

тысячелетней направленности действий всех предшествующих русских 

формаций. 

Социализм изменил право на собственность, но не смог отказаться 

от земель, взятых и освоенных русскими. Ослабленная революцией 

страна временно потеряла часть своих земель... Однако в 

социалистическом государстве интересы русских и коммунистов 

совпали, что позволило собрать земли России в СССР – сохранить 

наследство наших предков. Восстановив военные силы, Социали-

стическое государство вернуло русским западные земли Украины, 

Белоруссии, Прибалтику, Молдавию, более того,– воссоединило с 

Россией древнюю русскую вотчину – Восточную Пруссию. 

Во все времена в нашей истории существовало выверенное рав-

новесие труда на получение средств к жизни и борьбы за продление рода. 

Расширение русских земель и создание русской государственности 

определялось законами борьбы за продление русского рода, а не 

классовой борьбой. 
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Малый временный отрезок своей истории мы следовали ком-

мунистической идее интернационального равенства и мирового от-

чуждения. За идеей классовой борьбы и победы пролетариата – вопреки 

интересам русского народа – большевики построили СССР, ставший 

машиной для разрушения неделимости русской земли и русской 

державы. Демократическая федерация, пришедшая на смену Советам, 

также не устраивает враждебных инородцев, – суверенитет требуют от 

РФ, забывая о веках, прожитых на Руси и в России, забывая о 

добровольном подданстве, силе русского оружия и освоенных русскими 

землях. «Вожди» коммунизма и демократии противостоят борьбе за 

продление русского рода, отпустив инородцев «на отруба» – создавая 

суверенные государства и не испросив воли русских общин на отход 

державы от естественных границ. Уход русской армии из Прибалтики и 

от берегов Чѐрного моря, освобождение для врагов горного пояса на 

Кавказе, Копетдаге, Памире и Тянь-Шане открывает русские земли для 

атаки с запада, юга и востока, с выходом армий и орд противника на 

просторы Руси... Продление русского рода сегодня – это сохранение 

естественных границ Российской Империи, иначе – рабство народа и 

гибель Державы! 

 

Статья 5. Усиление и расширение Руси определяется 

общинными законами взаимодействия свободного труда и русской 

власти. 

Комментарий. Усиление Руси, если понимать при этом рост 

экономического и военного могущества, не имеет предела, так как 

Русские владеют наибольшей удельной землѐй и неограниченными за-

пасами полезных ископаемых. Мы создали несравненный научно-

инженерный потенциал народа и сохраняем его. Нам нет равных в бою и 

в привычке к тяжѐлому изнурительному труду, к холоду и голоду – эти 

непреходящие качества заложены в нашей принадлежности к великой 

общности, – русской расе. Расширение Руси следует понимать только как 

возвращение временно утерянных коммунистами в революции и 

демократами сегодня – русских земель. Усиление и расширение Руси – 

действия, равнозначные возрождению единой и неделимой Державы. 

Расширение Руси должно, в основном, следовать за еѐ усилением.  

Возможны два пути:  

– добровольное возвращение в состав Руси самостийников и 

изменников, что будет определяться успехами экономического развития, 

то есть примером достижения благосостояния;  

– военная помощь русским общинам «ближнего зарубежья», при их 
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действенном желании вернуть родной Руси освоенные земли. 

Успех возрождения Руси – в наведении на Руси общинного порядка, 

путѐм развития свободного труда общинников-собственников и 

выполнения русской властью главной обязанности перед своим народом, 

– обязанности правильно оценивать труд (см. О. А. Платонов. 

Воспоминания о народном хозяйстве. – М., «Сов. Россия», 1990 г.). 

 

Статья 6. Вся власть на Руси принадлежит русскому народу в 

лице общинных Вече, Дум и Государя. 

Комментарий. Власть на Руси – в Державе общинного порядка – 

должна отличаться разумом, достаточным для ограничения прав и 

обязанностей, оценкой значимости свободного труда граждан. В 

остальном действие русской власти определяется только добровольным 

подчинением русским общинам и размерами выделяемой общинами дани 

за государственную службу приказным чиновникам, управленцам. 

Политической основой русской власти являются общинные Вече внизу. 

Державную власть Общины доверят Государю Руси. Связующим звеном 

между Вече и Государѐм Руси служит местная власть в губерниях 

(уездах) Единой и Неделимой Руси, представленная на равных началах 

избранными в общинах гласными и назначаемыми Государѐм генерал-

губернаторами (уездными капитан-исправниками). Русская власть 

олицетворяет присущее общинной Руси народное самодержавие, имеет 

различие по уровням расположения и не «распадается» по 

направленности действий. Власть на Руси должны осуществлять русские, 

в сотрудничестве с братскими инородцами из русских общин. 

 

Статья 7. Русская власть исключает самостийность и много-

партийность, так как все люди равны по законам рождения, но не 

равны народы по законам исторической борьбы. 

Комментарий. В животном мире люди различных рас равны по 

законам рождения, так как метисизация особей разных рас даѐт 

жизнеспособное потомство, способное к размножению на уровне 

племени. Однако, не всякая устойчивая общность людей по языку, 

культуре и земле вырастает из племени в народ. Близкие по крови и духу 

племена становятся народом, создав государство – во-первых, и сохранив 

его в борьбе с врагами – во-вторых. Тысячелетняя историческая борьба 

объединила русские племена в русский народ, путѐм создания государств 

– от княжеств до Империи – на огромном пространстве между тремя 

океанами, – на Русской Земле. 

Живущие чересполосно с русским народом и на окраинах русской 
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земли инородные племена следует разделить по виду исторического 

проявления на особые группы инородцев Руси. 

– Инородцы, объединѐнные в племенную или родовые общности, 

люди не набравшие сил для построения независимости, но достаточно 

«мудрохитрые», чтобы вольготно существовать подвластно сильным 

соседям, многократно изменяя то тем, то другим. Кто они? Это эстонцы и 

латыши, тысячелетней давности данники Руси. Вехи эсто-ливонской 

истории – основанные без «разрешения» местных старейшин города – 

русский Юрьев, датский Талин, немецкая Рига. По сути, эсты, ливы, 

латыши – крестьяне и рыбаки – тысячи лет жили на русской земле под 

властью датчан и шведов, орденских немцев и просто немцев, то есть 

крепостной и ремесленный коренной люд кормил германских дворян и 

бюргеров. Русь, занятая движением на юг и восток, временами уходила с 

Балтики, постоянно сокращая промежутки германского владычества и 

условной независимости. Так германцы проиграли борьбу на Балтике, а 

полудикие племена на русских землях вошли в состав Руси, минуя 

государственность. Посему, право «наций на самоопределение», не 

может использоваться эстонцами и латышами, как людьми, не 

достигнувшими статуса народа. 

– Инородцы, объединѐнные в орды с родовым делением, например – 

«киргиз-кайсарские орды». Такие орды киргизов и казахов были 

недолговечными степными услугами во главе с племенными вождями и 

деградирующей культурой. Так, казахи перед революцией потеряли не 

только остатки государственности, но и колѐса скрипучих арб, кочуя по 

русской земле на вьючных верблюдах. Однако, коммунисты – создатели 

национальной политики – построили два государства на русских землях, 

перепутав места расселения этих иноземных выходцев из Синьцзана. 

При этом, в спешке не было обеспечено даже волеизъявление к 

суверенитету! 

– Инородцы Закавказья, в непосильной борьбе с Ираном и Турцией 

потеряли свою государственность и стали добровольными подданными 

Руси, получив права образования ряда губерний. 

Русским хорошо известна история Руси и Российской Империи и 

поэтому можно завершить комментарий напоминанием о добровольном 

воссоединении Малой и Белой Руси с Великой Русью, принимаемом как 

действие, направленное во спасение младших братьев от польского и 

турецкого ига. 

Русская власть обязана перед Русью хранить наследие русского 

народа, который в вековой борьбе очертил пределы русской земли и 

утвердил русскую державу. Народ и Держава – едины, так как русский 
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народ является державным большинством на Руси, а нацмены-инородцы, 

живущие на русских землях, не имевшие своей государственности или 

потерявшие еѐ в борьбе, являются людьми из племѐн, не имеющих права 

на независимость, самостийность. Так называемое «право наций на 

самоопределение» – несуразность, вносимая в жизнь извне и враждебная 

русскому народу. На Руси один народ – русский – и много 

малочисленных слабых племѐн, – людей из нацменов... Низменное 

желание самостийности нацменов – есть проявление злой воли 

проигравших поправить «дела» за счѐт победителя, то есть исправить 

историю. 

Самостийники всех мастей не могут не понимать того, что их 

действия есть агрессия против русского народа, ведущая к изъятию 

русской земли, к грабежу всенародного достояния, изгнанию русских из 

создаваемого нацменами «зарубежья», к разрушению русских обычаев и 

культуры и даже – преднамеренному уничтожению русских в 

назревающих войнах; и эта агрессия будет отражена... 

Если самостийность – цель действий многих нацменов, то 

многопартийность – механизм и оружие самостийности. Партия, как 

часть целого или меньшинство общества, собирается для захвата власти 

над большинством в корыстных целях. В мировой практике партии 

осуществляют классовую диктатуру. На Руси второстепенность 

классовой борьбы и первичность борьбы за продление русского рода 

привело к перерождению классовых партий в племенные партии двух 

типов. Партии коммунистических националистов возглавили 

самостийников, разрушивших Союз и разрушающих РФ. Эти партии 

одноплеменные и явно антирусские; лидеры этих партий – бывшие 

вожди советских коммунистов, ныне государственные изменники. 

Партии демократических федералов – партии разноплеменные, 

исповедующие принципы буржуазно-местечковых социалистов 

иудейского толка. Очевидно, что русской державности в наибольшей 

мере противостоят партии демократов, так как федерализм несовместим 

с возрождением единой и неделимой Руси. И, наконец, главный враг 

русских – многопартийность как основа межплеменных распрей и 

постоянный позыв к насилию и гражданской войне. 

Итак... Русская власть, действуя в интересах Руси, не должна 

допускать самостийность и многопартийность, как явные проявления 

враждебности инородцев к русским. 

 

Статья 8. Борьбой за продление русского рода во всех органах 

русской власти руководит Русский Фронт и его Триглав. 
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Комментарий. Главенство русской власти на Руси должно осу-

ществляться в соответствии с Законом и относиться к гражданам 

независимо от их племенной принадлежности. Очевидно, что борьба за 

продление русского рода не может быть прямой обязанностью власти, 

так как касается не политических и не экономических прерогатив, а 

кровных интересов родичей и общинников – рост численности народа, 

сохранение расовой чистоты и расширение жизненного пространства. 

Наибольшего успеха русская власть достигала при сложении 

политических целей и народной воли: разгром булгар и хазар на Волге, 

Мамаево побоище, покорение Астраханского и Казанского ханств, 

завоевание Сибири, возврат на Днепр и в Причерноморье – были, в 

равной мере, победами русских войск и русского ополчения, создавших в 

начале борьбы за построение Русской Державы объединѐнный военный 

строй земель и сословий, строй против враждебных Руси сил. 

В начале нового этапа борьбы за продление русского рода, борьбы за 

возрождение единой и неделимой Руси следует помочь русской власти – 

развернуть передовые силы русских общин, создать постоянное 

оперативно-стратегическое объединение обществ и партий, союзов и 

организаций, сословий и земель – Русский Фронт.  

Объединяя общественные и политические движения Руси по признаку 

родства, Русский Фронт не изменяет значимости действующих по воле 

народа органов русской власти – во всех проявлениях, но при 

исключительном праве на руководство борьбой за продолжение русского 

рода. 

Русский Фронт обязан перед народом: 

1. объединить все русские великодержавные силы в деле 

сохранения и возрождения единой и неделимой Руси; 

2. образовать Самоуправляемые Трудовые Общины (СТО) на всех 

государственных предприятиях, исчислить возвратный пай, 

обеспечить получение дивидендов общинниками – исполу от 

прибыли; 

3. способствовать созданию и становлению русских земельных 

общин в селах и городских кварталах – через вечевые сходы, 

выборы старосты и гласных; 

4. создать русские земляческие общины за рубежом, применять для 

защиты зарубежных русских обменную репатриацию, апартеид и 

децимацию; 

5. ввести своих соратников во все органы местных властей и 

обеспечить действие Триглава в державных органах власти; 

6. построить резервное ополчение Русской Армии – обеспечить 
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обучение и призыв молодѐжи, наѐм добровольцев, трудовое 

устройство уволенных в запас офицеров и сержантов; 

7. принять, расселить и обустроить всех русских, возвращающихся 

на Родину; 

8. освободить Русь от враждебных иноземцев всех мастей, при-

остановить проникновение на Русь чужеродных языков, имѐн, 

обычаев и культуры; 

9. опекать трѐхдетные русские семьи средствами и защитой 

Семейного Фонда при Русском Фронте; 

10. объявлять народный запрет на действия властей, направленные 

против интересов и воли русских людей. 

Триглав Русского Фронта определяется русскими Учредителями, 

направляет действия фронта вверху и на местах, представляет народ в 

Державной Думе и Державном Совете. 

 

Статья 9. Гарантом русской власти на Руси служит Русская 

Армия – вечный и надѐжный страж интересов русского народа. 

Комментарий. Русская Армия состоит из вооружѐнных русских 

людей, инородцы не могут служить ни в каких должностях, ни в каких 

званиях. Образование войск на однородной основе исключит измену 

интересам русского народа. Русские, непригодные в армии и 

«освобождѐнные» от воинской службы инородцы, обязаны перед 

державой военным налогом. 

Боевое взаимодействие строевой армии с резервным общинным 

ополчением по военным округам и базам гарантирует неприкосно-

венность русской власти. У великой Руси всегда будут враги – 

внутренние и внешние, поэтому резервное общинное ополчение об-

разуется в составе Русских Ударных Полков (РУП) в городах губерний и 

уездов и Русских Казачьих Войск в земляческих общинах. 

 

Глава 3. СОБСТВЕННОСТЬ 

 

Статья 10. Земли, освоенные Русью, по праву одержанных побед 

и вложенного труда, являются священной и вечной русской соб-

ственностью трѐх проявлений: общинной, государственной, 

частной. 

Комментарий. Русь вечно владеет землями в границах русской 

державы. Русский народ, как прародитель русской расы, населял, 

обогащал и защищал земли Руси изначально, извечно. Временами 

«добродейство» неразумных правителей наших или тяга злых соседей к 
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грабежу и насилию приводили к образованию чужеродных местностей на 

русской земле. Мы освятили свою землю кровью предков и вложили в 

нее труд сотен и сотен поколений – вся земля вокруг и все богатства на 

ней есть русская собственность. 

Особые проявления русской собственности определяются тем, что: 

– общинная собственность принадлежит только русскому народу; 

– государственная собственность принадлежит русской власти и 

является добровольной данью русских людей; 

– частная собственность принадлежит на равных правах русским 

людям, братским инородцам из населяющих Русь племѐн, а также 

иноземцам и иностранцам – на правах аренды и только аренды. 

 

Статья 11. Общинная собственность – неотторжимое 

совместное владение землѐй, средствами производства, богатствами 

русской общиной, паевое пользование прибылью по результатам 

труда общинниками и договорное распоряжение правом 

собственности внутри общины. 

Комментарий. Из условий существования открытой государст-

венности, следует ранжировать виды собственности и определить 

основную, наиболее поощряемую властью и народом. Экономической 

основой единой и неделимой Руси является общинная собственность. Во 

всенародном достоянии доля общинной собственности составляет не 

менее двух третей, что постоянно обеспечивает большинству, из числа 

общинников, решающее влияние на державные дела. Совместное 

владение землѐй и богатствами устраняет из жизни народа 

несвойственное русскому человеку проживание – как в мире 

бездуховной роскоши, так и в тисках порочной нищеты. Паевое 

пользование результатами труда есть сложившийся веками, устоявшийся 

образ духовной и материальной жизни нашего народа, суть которого в 

правиле «не возьми чужого!». Отчуждение родичей от результатов труда 

есть не что иное, как святотатство. Община равняет людей в великое 

целое по свободному труду – в народ. 

Более того, общинная собственность, труд в общине был и будет 

становым хребтом русской державности. Сильные общинники могут 

трудом в общине накопить исходный капитал для приобретения частной 

собственности и начать собственное дело. При этом в общине останется 

в неотторжимом владении пай. Общинная собственность объединяет 

собственника и труженика в одном лице, что означает образование 

дохода одновременно как за счѐт прибыли, так и за счѐт зарплаты. 

Труженики, склонные к государственной службе чиновниками или к 
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творческой самостоятельной работе, это незначительная по численности 

группа людей, предрасположенная к получению дохода только в виде 

зарплаты. Община позволяет стабилизировать этнос путѐм свободного 

возврата к общинной собственности и не состоявшихся капиталистов, и 

уставших чиновников, и потерявших вкус к творчеству, но не к труду 

работников. Собственно, многовековая жизнь русских в общинах и 

сохранила нашу самобытность, залог самозащитных свойств общинного 

труда. Немаловажно и то, что договорное распоряжение собственностью 

в общинах создаѐт возможность наследования пая потомками общин-

ников, при этом закономерным будет воссоздание сословия с сильными 

трудовыми навыками различного рода – крестьянство, ремесленники и 

другие. 

Сохранить единую и неделимую Русь сегодня и навечно можно и 

должно на основе народных традиций общинной собственности. 

 

Статья 12. Государственная собственность определяется как 

остаточная доля всенародного достояния, после исчисления 

суммарной доли всех паев общинников в стоимости земель, средств 

производства и богатств отдельных общин. 

Комментарий. Государственная собственность на средства 

производства – разновидность отработочной ренты. В любом виде – 

феодальном или социалистическом – господство отработочной ренты 

заставляет производителя (крестьянина, рабочего, интеллигента) делить 

рабочее время на себя и на господина (государство). Государство, как 

сила, делающая труд подневольным, лишает работника интереса для 

рационализации, уплотнения рабочего дня или повышения силового 

напряжения. В этом и состоит причина застоя в технике и медленного 

роста производительности труда при социализме. Государственная 

власть признаѐтся общиной желаемой в том случае, если власть 

довольствуется натуральной рентой – добровольными денежными 

взносами (данью) в пользу государства. Только свободный труд при 

натуральной ренте обеспечивает отдачу предприятию рабочего времени 

полностью, – высшую производительность труда. 

Определение государственной собственности проводится как второй 

этап разделения всенародного достояния и следует после общинизации. 

Доля государственной собственности на Руси может составлять менее 

одной трети народного богатства. Увеличение доли государственной 

собственности ведѐт к ущемлению общинных интересов народа и 

снижает возможности капитализации. Уменьшение – ослабляет русскую 

власть. Часть всенародного достояния: земля, воды, ископаемые, не 
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ставшие владением общим, так же как имущество и предприятия 

всеобщего назначения являются бесспорной собственностью Державы. 

Очевидно то, что государству принадлежат: пути сообщения, связь, 

энергетические станции, жилой фонд в городах, военное имущество и 

объекты, памятники старины и вновь созданные предприятия. Итак, 

государственная собственность – вторая по значимости проявления 

собственность русского народа, необходимая для осуществления задач 

русской власти; следовательно еѐ формирование идѐт по воле общин. 

 

Статья 13. Частная собственность граждан Руси образуется 

путѐм продаж русской властью части государственной 

собственности. 

Комментарий. Частная собственность мотивирует самую высокую 

производительность труда, но создаѐт условия для разделения народа. 

Вместе с тем, эффективность частной собственности зависит от умения 

властей довольствоваться натуральной рентой в виде умеренных 

налогов. Образование частной собственности затруднено обычной для 

Руси причиной – русские не имеют достаточных капиталов для начала 

предпринимательства. Демократическая идеология создания класса 

собственников через приватизацию – труженикам вредна, так как 

приводит к скупке и присвоению средств производства нуворишами, – 

враждебными инородцами и разномастными иноземцами. 

Поэтому образование частной собственности не может произ-

водиться на основе разрушения общинной собственности. Только на 

третьем этапе разделения всенародного достояния – после определения 

остаточной доли государства, русская власть получает право образовать 

частную собственность граждан Руси путѐм продаж. Такие продажи не 

могут быть массовыми из-за угрозы потери влияния властей на 

формирование бюджета и должны быть основаны на централизованной 

оценке богатств, с использованием паритетных мировых цен, золотого 

стандарта рубля, земельного кадастра, постоянно индексируемых 

прейскурантов. Применение аукционов допустимо лишь при назначении 

стартовой цены державной властью. 

Правом приобретения частной собственности, имеют все граждане 

Руси независимо от племенной принадлежности. Каждый русский 

общинник может быть владельцем частной собственности, без 

ограничения еѐ размеров и места размещения на русских землях. 
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Статья 14. Владельцами общинной собственности являются 

Самоуправляемые Трудовые Общины (СТО), общинник пользуется 

паевой прибылью только в своей общине. 

Комментарий. СТО является видом преобразования старых русских 

общин и создается волей тружеников государственного предприятия, 

являясь хозяйственным продолжателем трудовых усилий сложившейся 

группы рабочих, крестьян и служащих. 

Управление СТО проводит старостат в составе старосты и двух 

гласных, под контролем общинного Вече. Передача государственного 

предприятия во владения общины производится при посредничестве 

Русского Фронта, важнейшей частью такой передачи является 

нахождение доли общинного пая в стоимости предприятия, что со-

ответствует паевому пользованию прибылью. Так как общинник может 

использовать прибыль только в своей общине, то доля общинного пая 

равна сумме паев всех общинников. 

СТО может создаваться на месте предприятий любой стоимости и 

размеров, – от мастерских и заводов до совхозов и комбинатов. 

 

Статья 15. Величину пая общинника, как сумму возвратного, 

вступительного и приращѐнного паев, определяет Самоуправляемая 

Трудовая Община (СТО). 

Комментарий. СТО создаѐтся в интересах русских людей и в 

традициях общинного порядка. Именно СТО, через старостат и 

подконтрольно Русскому Фронту, – определяет возвратный пай. 

Возвратный пай составляет часть общинной собственности и 

является долгом государства общинникам за отчуждение от результатов 

прошлого труда. Величина возвратного пая равна произведению 

зарплаты за время работы на предприятии общинизации на долю 

возврата. Доля возврата определяется как разница совокупных долевых 

затрат и относительных издержек государственного производства, 

представляющих сумму доли зарплаты в прибыли и уровня 

рентабельности. Иметь право на возвратный пай особенно необходимо 

русским труженикам, которые составляют активное большинство на 

государственных предприятиях, и, следовательно, могут пострадать в 

результате демократических приватизаций, когда государственная 

собственность будет захвачена новыми капиталистами – «своими» и 

иноземными. Важно и то, что возвратный пай защищает интересы 

русских при разделе госсобственности на окраинах страны. 

Самостийники везде и всюду изгоняют и грабят русских. Чтобы 

защитить наш народ, следует немедля объявить стоимость возвратных 
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паев тружеников, образовать СТО и защищать их неприкосновенность 

силой русского оружия. Возвратный пай не может изыматься из общины 

при уходе общинника, назначение его только в определении права на 

пользование долевой прибылью. Потомки и родичи общинника 

наследуют возвратный пай, при условии принятия в данную СТО. 

Вступительный пай образуется из обязательного взноса русских 

граждан Руси при вступлении в общину и даѐт право пользования 

прибылью, на равных с возвратным паем. 

Приращѐнный пай есть добровольное увеличение паевой доли 

общинниками, владеющими возвратным паем. 

 

Статья 16. Паевая прибыль, получаемая при общинном 

пользовании землѐй и средствами производства, разделяется исполу 

на дивиденды и издержки воспроизводства – пропорционально долям 

общинников-пайщиков и государства-пайщика. 

Комментарий. Исполу означает то, что все пайщики половину 

прибыли оставляют СТО для покрытия издержек производства: 

заработную плату, воспроизводство основных фондов, приобретение 

оборотных фондов, акций на бирже и прочие расходы в себестоимости 

товара. Часть прибыли на издержки производства, может использоваться 

для операций на фондовой бирже. Другая половина прибыли составляет 

дивиденды и выплачивается всем совладельцам предприятия (СТО), 

пропорционально паям владения основными фондами средств 

производства. 

В Самоуправляемой Трудовой Общине государство-пайщик 

отличается от общинников-пайщиков всего лишь величиной пая, что 

приводит к особым эффектам роста производства: 

1. возвращение половины прибыли в общину на воспроизводство при 

использовании другой половины на выплату дивидендов, делает 

заинтересованными в росте прибыли и граждан, и власть, то есть 

общинников и государство; 

2. доход общинников слагается из трѐх ясно и жѐстко связанных 

составляющих: основная зарплата до образования прибыли, 

дивиденды от прибыли и дополнительная зарплата из прибыли; 

3. прибыль, идущая на покрытие издержек производства, прямо влияет 

на производительность труда, так как община без влияния властей 

решает направление затрат: или временно и незначительно 

повысить доход за счѐт дополнительной зарплаты, или постоянно и 

значительно увеличивать доход путѐм обновления фондов. 
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Здесь русское общинное разделение прибыли олицетворяет 

свободный труд, при котором труженик создаѐт выгодный баланс 

зарплаты и прибыли в доходе. И, главное: сохранение основных фондов 

и экономия оборотных фондов ведут к возможности повышения 

дополнительной зарплаты – росту доходов русских граждан, так как при 

данном уровне прибыли издержки СТО всегда постоянны. 

 

Статья 17. Дивиденды общинников-пайщиков являются 

неприкосновенным доходом и облагаются твѐрдым налогом-

десятиной в местные бюджеты. 

Комментарий. Дивиденды общинников определяются величиной 

паевой доли и размером прибыли в СТО в расчѐтный период времени. 

При этом доходы зависят от прошлого и живого труда. Налог-десятина 

идѐт на формирование местного бюджета, являясь умеренной данью 

русской власти за исполнение обязанностей. Целевая передача десятины 

в местный бюджет усиливает надѐжность связей земельных нужд 

граждан с успехами производства в СТО. 

Реализация дивидендов основана на исчислении возвратного пая, 

определении паевой доли общинника и нахождении денежного 

выражения дивиденда. Таким образом, дивиденд равен половине 

произведения прибыли СТО на паевую долю общинника (см. журнал 

«Молодая гвардия», 1991 г., № 2). Дивиденды должны превышать 

зарплату. Получение дивидендов контролирует Русский Фронт. 

 

Статья 18. Дивиденды государства-пайщика разделяются между 

державными и местными органами власти, для использования в 

бюджетах. 

Комментарий. Местные и державные органы власти получают или 

приобретают дивиденды от государства-пайщика; эти дивиденды 

составляют половину паевой доли прибыли в СТО. Система разделения 

прибыли СТО исполу и на паевых долях даѐт русской власти 

независимые бюджеты, при этом доходная статья бюджета определяется 

величиной пая, выделяемого общиной. 

Экономическая система свободы общинной собственности не 

позволит ограбить РУСЬ под «знамѐнами» экономической самосто-

ятельности, так как республики должны будут выкупать свои паи на 

дивиденды. Выкуп основных фондов производства необходим для 

защиты русских общинников в связи с тем, что все предприятия в местах 

проживания инородцев созданы русским трудом, из нашего металла и 

леса, питались энергией недр нашей земли. 
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Таким образом, государство может увеличить поступления в бюджет 

или за счѐт поддержания на высоком уровне доли государственного пая, 

или путѐм активного участия вместе с СТО в процессах снижения 

издержек производства. Уместно отметить, что величина налога с 

прибыли, изымаемого государством с «чисто» государственных 

предприятий является прерогативой русской власти. Итак, в государстве 

общинного порядка неприкосновенность доходов общинников 

исключает любые возможности отчуждения большинства граждан Руси 

от результатов труда. 

 

Статья 19. Зарплата общинников-пайщиков не является 

доходом и потому налогом не облагается; гражданские налоги в 

бюджеты властей могут взиматься только Указом Государя, 

объявляющим Решение Всенародного Опроса на Руси. 

Комментарий. Основная зарплата общинников в СТО является 

составляющей расходов на производство товара, то есть не доходом и, 

потому, не может облагаться «подоходным» налогом. Из прибыли, по 

принципу – исполу, образуются дивиденды и дополнительная зарплата, в 

общем объѐме издержек воспроизводства, создаваемом исполу и 

пропорционально долям общинного и государственного паѐв. 

Следовательно, из самой сути общинного пользования результатами 

труда прямым доходом общинника считается дивиденд, облагаемый 

твѐрдым налогом, – десятиной. Зарплата граждан Руси, не состоящих в 

СТО и ведущих трудовую деятельность в государственных и частных 

предприятиях, является доходом и подлежит налогообложению 

(подоходному налогу). Граждане, имеющие доходы независимо от 

общинного, государственного и частного производства, выплачивают 

подоходный налог по контрольным декларациям. Гражданские налоги 

выплачиваются избирательно, в зависимости от жизнедеятельности, 

увеличивающей расходы общества (автодорожный, ветеринарный, 

дачный и прочие налоги – характерные для роскошного образа жизни) и 

неисполнения народных обязанностей (военный, бездетный и прочие 

налоги – характерные невозможностью или выраженным нежеланием 

исполнения гражданских обязанностей). 

 

Статья 20. Общинная собственность не ограничивает размеры 

и гарантирует неприкосновенность частной собственности 

общинников и граждан всех сословий Руси. 

Комментарий. Общинная собственность, являясь экономической 

основой Руси, не может мешать развитию частного предпри-
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нимательства, однако развитие предприятий частной собственности 

всегда ограничивается пределом продаж государственной собственности. 

Этот предел определяется минимальной величиной государственного пая 

во всенародном достоянии, который позволяет русской власти 

формировать бюджет, обеспечивающий развитие Державы. Итак, 

общинная собственность и еѐ объекты СТО позволяют вести 

соревнование между государственной и частной собственностью, так как 

потенциальные возможности роста производительности труда на 

частных предприятиях могут компенсировать высокой прибылью 

снижение дивидендов, поступающих в бюджет от государственных 

предприятий. 

 

Статья 21. Прибыль владельцев частной собственности 

разделяется исполу на издержки воспроизводства и дивиденды, 

облагаемые твѐрдым налогом-десятиной в державный бюджет. 

Комментарий. Из условий естественного выбора путей развития 

экономики и сохранения сословного мира народ не допускает каких-либо 

привилегий одного владельца собственности перед другим. Владельцы 

частной собственности разделяют прибыль и платят налог с дивидендов 

так же, как владельцы общинной собственности. Для властей отличие 

состоит в направлении налога-десятины от дивидендов предпринимателя 

в державный бюджет, что обусловлено продажей государственной 

собственности в частную собственность. Таким образом, новый владелец 

собственности платит налоги с соблюдением прав и обязанностей 

преемника. 

Должно считать, что прибыль частного предпринимателя раз-

деляется достаточно жѐстко: десять процентов – в державный бюджет; 

сорок процентов – в личное пользование; пятьдесят процентов – на 

воспроизводство предприятия. Вместе с тем, весьма низкий налог с 

прибыли будет постоянной мотивацией к развитию деловой активности 

предприимчивых граждан Руси. 

 

Статья 22. Иноземцы, все и вся, пришедшие на русские земли с 

оружием, хитростью и добродейством правителей, права на русскую 

общинную собственность не имеют. 

Комментарий. Равенство на Руси, при выборе форм собственности 

в качестве области для свободного труда, бесспорно. Однако, приняв за 

экономическую основу Державы общинную собственность, нельзя не 

учитывать вечную особенность общинного порядка – владельцем 

общинной собственности является община – народно-экономическая 
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данность, главным отличием которой от других коллективов служит 

дуализм родового и трудового начал. В общине заняты совместным 

трудом люди одного народа. Исходя из самого определения понятия 

община и исторической реальности общинного порядка на Руси, следует 

признать, что Самоуправляемая Трудовая Община, будучи русским 

проявлением свободного совместного труда, не может иметь в своѐм 

составе нерусских тружеников. Здесь возможно устоявшееся в народной 

жизни исключение – братские инородцы, вошедшие в русскую семейную 

общину через брачный супружеский союз, получают право вхождения в 

трудовую общину русского супруга. 

Иноземцы, как враждебная русской державности сила (тюрки, евреи, 

татаро-монголы, немцы, армяне и пр.), не могут работать и жить в 

русских общинах. – Нас разделяет то непреоборимое, что переходит от 

предков: социальная вражда, расовая неприязнь и кровная месть. 

Что касается прав иноземцев на частную собственность и на 

пользование результатами труда на предприятиях государственной 

собственности, то здесь Закон не допускает каких-либо различий: 

граждане Руси всех племѐн равны в правах русским гражданам. 

 

Глава 4. ВЛАСТЬ 

 

Статья 23. Русская власть, как власть великодержавного народа, 

зиждется на всепроникающей взаимосвязи Решений общинных Вече 

и Русского Фронта, постановлений и Законов местных Дум и 

Державной Думы с Указами Государя и с решениями, 

постановлениями, распоряжениями, приказами наместников 

Государя, Председателя Правительства и Министров. 

Комментарий. Великодержавный народ признаѐт только вели-

кодержавную власть, которая отличается от любой другой двумя 

особенностями: это власть русских над инородными племенами, это 

власть русского народа над Законом. Русская власть не может быть 

властью одного над всеми, или властью лучших людей над худшими, или 

властью богатых над бедными, или властью избранного большинством 

меньшинства (см. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях 

знаменитых философов. – М., «Мысль», 1979 г).  

Русские земли и великая Русь прошли неповторимый путь. При 

этом, так или иначе, делу борьбы за продление русского рода служили 

племенные князья и цари, демократы и тираны. Исторический опыт 

научил всех нас вечной истине: народу нужна не власть, а порядок. 

Однозначно из жизни народа следует исключить безвластие, анархию – 
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беспорядок множественного проявления злобствующей тирании, когда 

всякий сильный попирает каждого слабого. 

Ясно, что призвание и признание слабой власти есть путь к анархии, 

к разрушению порядка, ответственного за обычаи, нравы и культуру 

народа. Все ослабления и падения власти на Руси не могли прекратить 

борьбу за продление рода, так как борьба за власть и смена властей шли 

над головами русского народа, верность которого идее державности 

определялась властью старшего родича в русской семье и властью 

старейшины в русской общине. 

Признавая историческую действительность преемственности 

различных видов власти на Руси, можно понять, что наиболее 

приемлемой для народа и долговременной была власть, стоящая на двух 

опорах: на идее державности и на общинном порядке. 

Прообразом русской власти должен быть Господин Великий 

Новгород, в державном устройстве которого равновесно сочетались – 

народное Вече, народное собрание (Совет, Дума) из лучших людей и 

наѐмный князь с дружиной. Пример создания русского народного 

государства не должно забывать; несмотря на победу самодержавной 

Московской Руси над Новгородом,– это отвечало общерусским 

интересам построения единой и неделимой Руси; и Государи Всея Руси, 

еѐ цари, императоры, самодержцы – величием своих свершений служили 

русскому народу. 

Сегодня, и потом, – в кругу допускаемых народом преобразований, 

надо воссоздать и защитить русскую власть, как вечное и могучее 

сочетание силы общинных Вече, разума народных гласных в Думах и 

воли избранного Государя. 

 

Статья 24. Русь состоит из 78 губерний и 22 областей войск 

казачьих; изменение земельных границ и числа единиц державного 

устройства подлежит ведению русской власти. 

Комментарий. Земельное устройство Руси распространяется на 

территорию Российской Империи в границах 1914 г. 

Число губерний принято равным семидесяти восьми; земли, 

отданные коммунистическими революционерами, числятся в составе 

Руси – как «временно потерянные». Считаются «временно потерянными» 

области республик, разрушенного демократами СССР. Основой 

образования единой и неделимой Руси является Московская земля, 

состоящая из губерний: Московской, Владимирской, Рязанской, 

Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской, Ярославской. Образование 

остальных губерний на Руси должно предусматривать: (1) вхождение в 
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их состав временных коммуно-демократических автономий – 

самостийных новообразований; (2) выделение части губернских земель 

для формирования областей войск казачьих. 

Число областей войск казачьих принято равным двадцати двум из 

условия необходимости предотвратить зло и урон, наносимый интересам 

русского народа перестройкой и беловежской изменой. Новые, 

дополнительно к вековым российским, области войск казачьих должно 

образовать на русских землях земляческих общин, захваченных 

самостийниками. В число десяти новых областей войск казачьих могут 

войти: Чудское, Двинское, Неманское, Днестровское, Дунайское, 

Таврическое, Волжское, Камское и другие. 

Постоянство границ земельного размежевания и возвращение в 

состав Руси губерний самостийных новообразований опирается на волю 

русского народа, Решения Русской Власти и гарантируется мощью 

Русской Армии. 

 

Статья 25. Законы Руси одинаковы и обязательны для всех 

губерний и областей, уездов и округов, городов и районов. 

Комментарий. Русская Земля для совершенства и удобства 

управления подразделяется на земельные уделы (земли) – губернии, 

области и их части, поскольку идѐт расширение нашего жизненного 

пространства и рост численности народа. Уделы и части Русской земли 

скрепляют в целостность обычаи и Законы, Единство и Неделимость. 

Истоки всех законов заложены в Решениях общинных Вече и потому 

одинаковы по всей Русской Земле. Стремление и попытки властей на 

местах путѐм постановлений уйти от державных законов наносит 

духовный ущерб народу и материальный урон Державе. Родство русских 

в общинах и живущее на его основе обычное право надѐжно возвращают 

моральные новации местных Дум в единое русло Законов Державной 

Думы, так как самосознание народа есть вековая данность, 

препятствующая одной части русских принизить другую. Очевидно, что 

одинаковость Закона никогда не оспаривается на местах, но 

постановления могут по-разному прочитывать его частности. Следует раз 

и навсегда принять за обычай негласное и, в известной мере, 

подзаконное правило: местные власти, уклоняющиеся от однообразия 

применения Закона, входят в противостояние с общинным порядком на 

Руси и тем самым могут поставить себя вне Закона. 

Законы Руси должны быть обязательны для всех земель, иначе 

местные власти могут разрушить Единство и Неделимость, поощряя 

отдельные сословия и племена к получению льгот, привилегий, дотаций 
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и просто «поблажек» за счѐт русского народа, возвышающих эти группы 

населения над русским народом. Необязательность исполнения Законов 

Руси есть разновидность самостийности, которая должна жѐстко 

пресекаться Русской Властью и Русской Армией. 

 

Статья 26. Основой русской власти на местах служат 

общинные Вече в лице старосты и гласных, избираемых открыто в 

Самоуправляемых Трудовых Общинах, деревенских, домовых и прочих 

общинах Руси. 

Комментарий. Образование Самоуправляемых Трудовых Общин 

проводит Русский Фронт в интересах русских тружеников, 

преобразующих в общинную собственность государственные пред-

приятия. Границы действия СТО и число общинников определяется 

размерами государственного предприятия и объѐмами производства. 

Становление деревенских, домовых, квартальных и прочих общин 

по месту проживания граждан Руси является добровольным 

волеизлиянием народа, поддерживаемым Русским Фронтом. Учре-

дительный сход граждан объявляет общинное Вече, которое открыто 

избирает и наделяет прерогативами общинной власти старосту и 

гласных. Старостат общины на общинном Вече заявляет уполно-

моченному Русского Фронта и представителям Министерства Юстиции и 

Министерства Внутренних Дел Решение о создании общины, еѐ название 

и перечень общинников. Новая община должна быть внесена в 

Державный Общинный Список Руси – в день Учредительного Схода и в 

бесспорном порядке. 

Прерогативы русской власти на местах старостат осуществляет 

самостоятельно, для чего может проводить на земле своей общины 

широкую деятельность по поддержанию общинного порядка, само-

организации в экономическом и культурном направлениях, держать 

общинную Дружину и участвовать в избрании уездной Думы. 

 

Статья 27. Уездная Дума (городская, районная) избирается в 

составе десяти первых общинных гласных уезда – открыто и сроком 

на четыре года. 

Комментарий. Уездная Дума должна, на промежуточной ступени 

местного самоуправления, оценивать и обобщать Решения общинных 

Вече и СТО в постановлениях уездного значения, которые служат 

обоснованием для прямого участия в управлении уездом. Местная 

власть, в порядке преемственности и при участии Русского Фронта, 

должна раз в четыре года созывать уездное избирательное Собрание в 
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составе гласных всех общин уезда, из Державного Общинного Списка. 

Каждый из гласных должен выполнить общинный долг – в открытых 

представительных выступлениях дать оценку хозяйственной и 

общественной жизни уезда и характеристику лучшего из числа 

выступающих. Временный председатель уездного Собрания и 

представитель Русского Фронта определяют открыто десять лучших 

гласных, по данным представительных выступлений и образуют уездную 

Думу. Определѐнные гласные избирают председателя уездной Думы и 

представляют его избирательному Собранию на утверждение. 

Председатель уездной Думы обязан объявить в уезде состав думных 

гласных, их характеристики и план действий по развитию уездного 

хозяйства и культуры. 

 

Статья 28. Уездом управляет наместник Государя – капитан-

исправник, образующий и возглавляющий уездную (городскую, 

районную) Управу в составе четырѐх Советников – из числа гласных 

уездной Думы. 

Комментарий. Для управления уездом Государь Руси назначает 

своим наместником местного старшего офицера из рядов резервного 

общинного ополчения – капитан-исправника. Капитан-исправник 

возглавляет уездную Управу, в состав которой он обязан ввести четырѐх 

гласных уездной Думы, при неограниченном праве на выбор. Таким 

образом, уездная власть строится на основе сочетаний общинной силы, 

думного разума и воли Государя Руси. В границах земельного устройства 

капитан-наместник подчинѐн генерал-губернатору прямо и Государю – 

косвенно. 

В состав возглавляемой наместником Государя Управы входят 

уездные – прокурор, судья, арбитр, а также ряд наѐмных специалистов 

для проведения вместе с Советниками оперативной и текущей работы в 

уезде. 

 

Статья 29. Губернская Дума избирается в составе, 

определяемым количеством уездов, городов, районов – из расчѐта 

открытого выбора каждого гласного и сроком на четыре года. 

Комментарий. Губернская Дума является завершающей ступенью 

местного самоуправления на Руси, выполняет задачу представления 

интересов общин и уездов перед Державной Думой и прямо участвует в 

управлении губернии путѐм разработки постановлений и работы думных 

гласных в губернской Управе. Местная губернская власть и Русский 

Фронт собирают каждые четыре года губернское избирательное 
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Собрание, в составе гласных уездных Дум всех уездов. То есть число 

гласных в избирательном Собрании зависит от числа уездов в губернии 

и, возможно, из опыта Российской Империи и СССР должно равняться 

200–400 (20–40 уездов). Состав губернской Думы равен по численности 

количеству уездов. В избирательном Собрании каждый из десяти 

уездных гласных обязан в представительных выступлениях оценить 

состояние губернской жизни и назвать кандидата в губернскую Думу из 

числа гласных своего уезда. Временный председатель губернского 

Собрания и представитель Русского Фронта определяют открыто и в два 

тура одного гласного в состав губернской Думы. Определѐнные гласные 

избирают председателя губернской Думы и представляют его изби-

рательному Собранию на утверждение. 

Председатель губернской Думы обязан объявить в губернии состав 

думных гласных, их характеристики и план действий по развитию 

губернской жизни. 

Трѐхступенчатые открытые выборы больше отвечают русским 

традициям, чем псевдодемократическое прямое и тайное голосование, 

так как гласные завершающей ступени местного самоуправления 

остаются всегда гласными промежуточной ступени и могут быть 

гласными в ряде общинных старостатах. При этом гласные, вошедшие в 

состав предшествующей Управы, не должны избираться гласными 

следующей Управы. 

 

Статья 30. Губернией управляет наместник Государя – генерал-

губернатор, образующий и возглавляющий губернскую Управу в 

составе десяти советников – из числа гласных губернской Думы. 

Комментарий. Генерал-губернатор является наместником Государя 

и пользуется всей полнотой власти в губернии. Генерал-губернатор 

должен быть командиром дивизии, бригады или начальником базы, 

военного училища. Генерал-губернатор возглавляет губернскую Управу, 

в состав которой он обязан своим решением ввести десять Советников, 

из числа гласных уездной Думы. Генерал-губернатор подчиняется 

Государю Руси. 

В состав губернской Управы входят губернские – прокурор, судья, 

арбитр, а также необходимое число наѐмных специалистов, 

исполняющих вместе с Советниками работу по управлению губернией. 

Итак, на всех ступенях местного самоуправления действует 

постоянное сочетание общинных Вече и Старостатов с местными 

Думами и Управами, на основе обычного права добровольной передачи 

властных полномочий общинами наместникам Государя Руси. 
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Статья 31. В областях войск казачьих действует воинское 

общинное самоуправление, с выборными Кругом станичными и 

окружными атаманами, утверждаемыми Управой войскового 

Атамана. 

Комментарий. Казачья служба Руси не только воинская традиция 

древности, но и вопрос равновесия прав и обязанностей казаков перед 

Державой. С обязанностями – более чем ясно; в сущности, это защита 

границ Руси, возведѐнная историей до высот долга. В обмен на воинские 

труды русский народ гарантирует казакам: область с общинным 

землепользованием, самоуправление и право ношения и применения 

оружия. 

Казачье самоуправление основывается на общинной собственности, 

что подразумевает совместное владение землѐй и паевое пользование 

результатами труда. Ступени казачьего самоуправления представлены 

Управами во главе со станичным и окружным Атаманом. Целесообразно 

формирование в станицах казачьих сотен и в округах казачьих полков. 

Должна быть твѐрдо установлена связь между территорией области 

Войск Казачьего и количеством округов. 

Во-первых, география области Войска Казачьего определяется 

только державной задачей защиты границы определѐнной протя-

жѐнности; во-вторых, казаки пятисотенного казачьего полка достойны 

земельного пая величиной 100 га, что означает необходимость выделения 

Русской Властью станичных пахотных земель площадью 10 тыс. га и 

окружных 50 тыс. га. Учитывая опыт построения казачьих войск на Руси, 

следует признать казаками русских людей, сочетающих воинскую 

службу с крестьянским трудом на основе общинного землепользования и 

никого более. 

Тысячи километров границ и злобная сила врагов наших требуют 

создания казачьих войск численностью более 100 тыс. казаков, то есть 

комплектования 200 полков, что весьма трудно выполнить путѐм 

возврата в казачьи войска потомков казачьих родов, ведь большая часть 

из них не занимается крестьянским трудом. Как быть? Обращаясь к 

истории Донского казачьего войска, размещѐнного в Области войска 

Донского, отметим – на 1,5 млн. чел. приходилось 12 млн. десятин земли. 

Войско в 1-ю мировую войну выставило 60 полков, 40 батарей, 

отдельные сотни и батальоны – всего около 50 тыс. казаков. Таким 

образом, на казака в строю – Империя выделяла 250 га земли, что 

значительно больше, чем на солдата из крестьян... 

Территориальные образования в виде Областей войск казачьих 

сегодня потребуют от народа использовать казачьи войска в составе 
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резервного общинного ополчения, что позволит укомплектовать казачьи 

полки «приписными» казаками из резервистов Русской Армии и 

обеспечить боевое взаимодействие казачества с частями военных 

округов и базами, в частности: вооружить казачьи полки по штатам 

мотострелковых батальонов и создать готовность усиления тяжѐлым 

оружием. 

 

Статья 32. Областью войска казачьего управляет войсковой 

Атаман, избираемый войсковым Кругом и утверждаемый Государѐм. 

Комментарий. Казачий Круг на всех ступенях самоуправления 

соответствует общинному Вече. Поэтому в областях войск казачьих 

выборные атаманы возглавляют Управы единолично, что, кроме того, 

способствует развитию воинского единоначалия. Численность строевых 

казаков каждого войска сравнительно невелика – 10–30 тыс. казаков, что 

делает возможным проведение одноступенчатых прямых выборов 

войскового атамана способом общинного Вече. При невозможности 

образования многотысячного Круга, выборы следует проводить путѐм 

представления на войсковом Круге станичных и окружных атаманов с 

лучшими казаками в качестве гласных. 

Войсковой Атаман объединяет общинную, гражданскую и военную 

власть, следовательно он должен обладать не только гражданскими 

достоинствами, но и опытом командования войсковым соединением, то 

есть занятию высшей должности в казачьем войске должна 

предшествовать боевая служба в Русской Армии в должностях 

соответствующих званиям: полковник, генерал. 

Утверждение выборного войскового Атамана Государем Руси есть 

акт, приравнивающий казака по должности к генерал-губернатору, 

наместнику Русской Власти на местах. 

 

Статья 33. Высшим наместником русской власти является 

Государь Руси и его Державная Дума. 

Комментарий. Русь – есть Держава Русского народа, следовательно 

– власть на Руси принадлежит Русскому народу. Государь и его 

Державная Дума временно заступают место общинных Вече и Дум по 

воле народа русского. 

История не делает неоправданных шагов... На Руси передача власти 

общинными старейшинами князьям, становление великокняжеской 

власти – всего лишь веха великой борьбы за продление русского рода, в 

которой самодержавие служило, наряду с национализмом и 

православием, мощным и надѐжным оружием. Царь Владимир Киевский, 
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Государь Иван Московский, Император Пѐтр Великий и ряд его 

наследников представляли разные формы самодержавия, если угодно – 

абсолютизма, на Руси. Самодержавие царей Московских и Государей 

Всея Руси было сословно-представительной монархией с боярской 

думой, дворянской аристократией и Земскими Соборами. Абсолютизм на 

Руси получил идеологию и легитимность при Петре Великом, создавшем 

и укрепившем монархию дворян и чиновников, при тенденции 

медленного перехода к монархии буржуазной. Эта тенденция через 

развитие капитализма, крестьянское освобождение и войны, вела Русь – 

Россию к буржуазной монархии и, наконец, монархии конституционной. 

Таким образом, государственность на Руси только временами была 

неограниченным самодержавием, чаще это была сословная монархия. 

Разрушение Империи «гегемонами» революции – русским 

пролетариатом и интернациональными коммунистами – изменило лишь 

форму государственности, а не еѐ содержание, так как социал-демократы 

прививали немецко-иудейские идеи на почву русской действительности 

и получили то, что и должны были получить – взамен Царя с Думой – 

Секретаря с Партией... 

Итак, каждый народ имеет свой и единственный путь развития, для 

русских это – ограниченное самодержавие, русская власть как 

ответственность Государя и его Думы перед общинами. 

И, если необходима классификация, то Русь есть общинная 

монархия! 

 

Статья 34. Государь Руси, как носитель верховной русской 

власти, выдвигается из полного состава Державной Думы 

открытым набором голосов – после представительных выступлений 

всех членов Думы. 

Комментарий. Державная Дума и Государь Руси неразрывны: 

обязанности наместника перед народом исполнимы только при объ-

единении усилий, выраженных в Законах и Указах. Вместе с тем, идея 

державности и еѐ выражение в виде самодержавия требует 

олицетворения носителя верховной русской власти как власти ве-

ликодержавного народа. 

Множественность Державной Думы и еѐ образование на основе 

Решений общинных Вече обеспечивает при открытых выборах Государя 

Руси становление носителя верховной русской власти из числа русских 

общинников. Представительное выступление всех членов Думы должно 

быть открытым для народа и завершаться наименованием Государя Руси 

каждым выступающим. Таким образом, выдвижение Государя Руси не 
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отличается от выборов Старосты на общинном Вече или Атамана на 

Казачьем Круге, и в этом суть общинной Монархии, суть русского 

самодержавия – народность его основы. 

 

Статья 35. Государь Руси утверждается на власть Решением 

большинства русского народа при всенародном опросе и пожизненно. 

Комментарий. Выдвижение из полного состава Державной Думы 

Государя Руси служит основанием для проведения всенародного опроса 

– утверждения на власть. Решение большинства русского народа есть 

согласие большинства Самоуправляемых Трудовых Общин, деревенских, 

домовых и прочих общин Руси с именем выдвинутого Державной Думой 

Государя Руси. Большинство определяется по Державному Общинному 

Списку Руси Русским Фронтом, Министерством Юстиции и 

Министерством Внутренних Дел, совместно. Решение русского народа 

объявляется Державной Думой. 

Государь Руси утверждается на власть пожизненно, так как русская 

державность не допускает передачи верховной власти по наследству, из 

необходимости сохранения общинного порядка на Руси: во-первых, 

преемственности выдвижения Государя от общинных Вече; во-вторых, 

пресечения всякой возможности иметь новым Государѐм наследника, 

рождѐнного от брака с иноземцами. 

 

Статья 36. Государь Руси присягает на верность русскому 

народу, выражает волю русского народа и служит интересам 

русского народа. 

Комментарий. После утверждения русским народом на власть, 

Государь присягает на верность Руси, даѐт гласное и торжественное 

клятвенное обещание служить интересам своего народа. Присягнуть на 

службу интересам русского народа, это значит: опора на идею 

державности, борьба за продление русского рода, возрождение единой и 

неделимой Руси, преданность общинному порядку, следование правилу – 

Закон выше Государя, но Народ выше Закона. 

Воля русских к общинной монархии есть не только произвол 

действий, данный Государю, но и доверие к его творящему разуму. 

Вместе с тем воля народа – это совокупность морали и силы, права и 

власти. 

Выражение воли русских к самодержавию может быть заключено в 

присяге: «Я, (имя рек), по воле русского народа, возлагаю на себя долг 

Государя Руси и клянусь в верности народному кличу – «Русь – превыше 

всего!» 
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Статья 37. Указы Государя Руси есть высшее проявление русской 

власти и русского права. 

Комментарий. Большинство Указов Государя должны опираться на 

Закон Русский Державный, при этом их действие будет отличаться 

постоянством, и со временем, они приобретут силу закона, то есть станут 

частью права. Для блага народа Государь Руси может давать Указы 

немедленного исполнения и, как исключение, не имеющие подобия с 

действующими Законами. В этих случаях народ может понять властную 

значимость Указа и принять его положения к неукоснительному 

исполнению, что даѐт Державной Думе основание для разработки и 

ввода в обиход народной жизни нового Закона. 

В государстве общинного порядка нет места разделению русской 

власти на исполнительную и законодательную. Французская демократия 

и иудейский коммунизм не для Руси – мы обманулись дважды... Хватит! 

Для русских Указ и Закон, власть и право дополняют друг друга и 

потому неразрывны, как неразрывны Государь Руси и Державная Дума. 

 

Статья 38. Державная Дума собирается в составе четырѐх 

разрядов: 

– губернских гласных, по два от каждой губернии, с ротацией из 

губерний половины состава каждые два года; 

– Триглава – с возможным изменением членов по Решению 

Русского Фронта; 

– генерал-губернаторов – назначаемых Указами Государя; 

– атаманов областей войск казачьих – по Решению войскового 

Круга, утверждаемому Указом Государя. 

Комментарий. Четыре разряда думы соответствуют приѐму 

образования власти различными подходами к общинному порядку: 

выборы ступенями от общинных Вече; прямое представительство от 

общественных организаций; назначение Государѐм; выборы ступенями 

от общин с утверждением Государѐм. 

Разряд гласных образуется в губернских Думах. Каждые два гласных 

от губерний должны совмещать все четыре ступени общинного 

представительства – оставаясь гласными в своей общине, в уездной 

Думе, в губернской Думе и становясь гласными Державной Думы. 

«Сквозное» представительство наиболее полно связывает русские 

общины с Наместниками русской власти – Государѐм Руси и его 

Державной Думой. Смена гласных, производимая каждые два года, 

также обеспечивает неразрывность связи всех ступеней русской власти. 

Ротацию следует проводить путѐм замены представительства губерний в 
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Державной Думе по признаку – через одного в Перечне губернской Руси, 

то есть: Московская, Рязанская, Калужская и т. д. При второй ротации, 

через два года,– Владимирская, Смоленская и т. д. 

Разряд гласных представлен числом от 156 до 100. Сегодня вероятен 

состав Державной Думы в количестве 100 членов в разряде гласных, 

таким образом возможно представительство от пятидесяти губерний – 

без учѐта временно потерянных. 

Разряд Триглава представляет в Державной Думе Русский Фронт и, 

таким образом, выполняет, наряду с обязанностями гласных, задачу 

готовности объявить народный запрет на любые действия, 

противопоставленные русской воле. 

Разряд Генерал-губернаторов состоит из наместников Государя 

Руси, состав которых определяется числом губерний в действующих 

границах Державы. 

Разряд Атаманов состоит из наместников Государя в образованных 

русской властью в областях Войск Казачьих, числом 13–22, военно-

территориальных единиц. 

Итак, разряды Державной Думы образуются четырьмя приѐмами: 

общинными выборами гласных, вводом Триглава на основе обычного 

права, назначения Генерал-губернаторов Государѐм и утверждения 

избранных Кругом Атаманов Государѐм. Смешанная система 

образования состава высших наместников русской власти должна 

способствовать надѐжному становлению равновесия свободы и долга в 

Державной Думе. 

Можно отметить, что на время написания Комментария (июль 1993 

г.) Державная Дума должна бы состоять из ста шестидесяти шести 

членов. 
 

Статья 39. Державная Дума избирает Председателя Державной 

Думы и четырѐх Сопредседателей от разрядов, образуя Высший 

Совет. 

Комментарий. Образование Высшего Совета производится по-

следовательно – вначале на раздельных заседаниях разрядов избираются 

сопредседатели. Сопредседатели от разрядов утверждаются на 

совместном заседании Думы и получают право на проведение 

представительных выступлений всех гласных. Гласные, набравшие на 

представительных выступлениях наибольшее число голосов поддержки 

(первые десять), выступают перед полным составом Думы с 

программами первоочередной разработки Законов. На основе об-

суждения представленных программ Дума прямым голосованием 

избирает Председателя. 



 

74 

Статья 40. Высший Совет Державной Думы возглавляет работу 

гласных по подготовке Законов Руси. Закон утверждается на 

Заседании Державной Думы простым большинством. 

Комментарий. Подготовка Законов производится между 

заседаниями Думы, силами гласных и Высшего Совета. Таким образом, 

гласные работают в Думе постоянно. Другие члены Думы (Триглав, 

генерал-губернаторы и атаманы) участвуют в подготовке Законов на 

основе делового совмещения общественных и должностных обя-

занностей с характерной работой гласных. 

Для целенаправленной работы гласных Высший Совет должен 

образовать в составе Думы постоянные комитеты и комиссии и 

направлять их деятельность. 

Работа над Законами имеет видовые особенности: возведение в 

Закон некоторых Указов Государя Руси и использование в подготовке 

Законов законодательных инициатив. 

Право законодательной инициативы принадлежит: 

– Государю Руси; 

– членам Державной Думы; 

– наместникам и советникам Государя; 

– министрам; 

– председателям местных Дум; 

– старостам общинных Вече; 

– станичным и окружным атаманам казачьих войск.  

Утверждѐнный Закон вносится в Свод Законов Руси и можетиметь 

имя автора. 
 

Статья 41. Державная Дума созывается Председателем, для 

утверждения Законов, в полном составе разрядов, на весенние, 

летние, осенние и зимние Заседания. 

Комментарий. Созыв Заседаний Державной думы в полном составе 

должен происходить с достаточно малыми временными интервалами, из 

условия готовности к утверждению Законов, с одной стороны, и 

невозможности, без ущерба для дела, сколь-либо частого и 

долговременного отсутствия на местах генерал-губернаторов и атаманов. 

Поэтому следует ограничить длительность сезонных заседаний 

Державной Думы недельным сроком. В течение недели необходимо 

провести три вида законодательной работы: утвердить Законы, обсудить 

законодательные инициативы и оценить работу постоянных комиссий и 

комитетов. Нельзя исключить из политической жизни Руси 

чрезвычайные Заседания Думы, собираемые Решением Высшего Совета 

или Государя. 
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Статья 42. Верховным распорядительным органом державной 

власти является Правительство Руси, возглавляемое Председателем 

Правительства. 

Комментарий. Правительство Руси правомочно управлять го-

сударством на всех направлениях проявления русской власти, за 

исключением подлежащих введению Государя Руси и его Державной 

Думы. Правительство действует в порядке распорядительной связи 

между Государѐм Руси и его наместниками в губерниях, уездах и 

областях войск казачьих. Исполнительные и контрольные функции 

Правительства являются вторичными по отношению к 

распорядительным. Основными формами действия Правительства 

служат распоряжения и приказы. 

 

Статья 43. Правительство Руси образуется Указом Государя 

Руси и ему подчиняется. 

Комментарий. Председатель Правительства является Советником и, 

следовательно, Наместником Государя и русской власти. Председатель 

Правительства Руси представляет Министров и других членов 

Правительства Государю, который своим Указом образует 

правительство. 

В состав Правительства должны входить министерства: Экономии, 

Промышленности, Сельского хозяйства, Строительства, Торговли, 

Образования, Здравоохранения, Культуры, Общинного порядка, 

Юстиции, Военное, Финансов. 

В состав Правительства могут входить и другие, создаваемые для 

выполнения специальных задач Державные Комитеты, Комиссии, 

Управления, Госплан и Госснаб, с правами министерств. 

 

Статья 44. Правительство Руси проявляет и осуществляет 

власть на основе и во исполнение Законов и Указов Руси. 

Комментарий. Правительство Руси уполномочено Государѐм: 

1. руководить всеми отраслями экономики; 

2. разрабатывать Державные план и бюджет; 

3. принимать меры социальной защиты тружеников; 

4. укреплять банковскую систему; 

5. организовать систему учѐта и статистики; 

6. обеспечить управление, связь и транспорт при взаимодействии 

отраслей и земель; 

7. поддерживать рост благополучия и культуры народа; 

8. повышать уровень здравоохранения; 
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9. защищать права и свободы граждан; 

10.  крепить государственную безопасность и оборону границ; 

11. осуществлять связи с государствами и организациями зарубежья; 

12. контролировать работу местных управ; 

13. исполнять особые поручения Государя. 

Все распоряжения Правительства не могут выходить за рамки 

Законов и Указов Руси. 

 

Статья 45. Государственный План Правительства Руси 

определяет хозяйственные связи местных Управ и отраслей 

экономики, служит основой для разработки Державного Бюджета 

Руси и принимается Державной Думой в форме Закона. 

Комментарий. Государственный План не может быть отменен, так 

как целесообразность планирования обусловлена жѐсткой необхо-

димостью иметь сочетание экономического и общественного развития 

Руси. В сущности, отсутствие Плана или его незавершѐнность ведѐт к 

невозможности распределения доходов и расходов – лишает власть 

возможности использовать «прибыльный» бюджет для постоянного 

повышения благополучия народа. 

Единственно возможным способом построения Плана является 

чѐткое разделение его на две части: экономического развития, 

обеспечивающего доходы, и социального развития, ответственного за 

расходы. 

План экономического развития, в известной мере, может терять 

значимость в народнохозяйственной жизни при усилении рыночной 

экономики, которая отличается способностью к саморегулированию и 

высокими темпами роста. Вместе с тем, закономерный спор трѐх видов 

собственности не может снять с русской власти ответственность за 

силовое введение в План специальных программ и количественных 

показателей развития трѐх комплексов: сельскохозяйственного, 

сырьевого и энергетического. Сбор зерна и поголовье скота, добыча руд 

и заготовка древесины, производство топлива и наращивание 

электрических мощностей определяет выпуск продуктов и товаров для 

обеспечения народной жизни и, потому, не может быть отдано на откуп 

рынку, не исключающему перепроизводства и спадов, безработицы и 

нищеты. 

План социального развития должен основываться на долговре-

менных Программах, направленных на решение трѐх главных задач: 

– становление трехдетных русских семей; 

– осуществление целевого народного образования; 
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– обеспечение социальной защитой малой части населения, не 

способной за счѐт свободного труда создавать достойный для русского 

доход. 

Следует отметить обязательность формирования всех планов с 

учѐтом предложений общинных Вече, уездных и губернских Управ. 

 

Статья 46. Державный Бюджет Руси разрабатывается Прави-

тельством, принимается Державной Думой с превышением доходов 

над расходами, разграничивается между губернскими Управами и 

Управами областей войск казачьих – с утверждением Указом 

Государя Руси. 

Комментарий. Никто не может предложить или утвердить Де-

ржавный Бюджет, не обеспечивающий прибыль. Выполнение годового 

бюджета с дефицитом и, как следствие, рост государственного долга 

требует от Государя безоговорочной замены или переформирования 

Правительства. Имена всех виновных в бюджетном дефиците должны 

быть преданы гласности в Державной Думе, на предмет рассмотрения 

меры вины каждого в органах Верховного Прокурора. Новое 

Правительство в следующем годовом бюджете должно предусмотреть 

меры для полной компенсации образовавшегося дефицита. 

Бюджетное регулирование не может быть произвольным, так как в 

Державе общинного порядка налог-десятина с общинников поступает в 

местные бюджеты, налог-десятина с дивидентов владельцев частной 

собственности – в державный бюджет. И, только половина прибыли 

владельцев государственной собственности идѐт на формирование 

бюджета. Именно, частичному отчислению в местные бюджеты и быть 

дотацией. Важно то, что при разделении прибыли исполу все владельцы 

оставляют твѐрдо установленную долю (половину) на предприятиях, 

СТО для покрытия издержек производства, обеспечивая тем самым, 

мощное финансирование народного хозяйства. Таким образом, 

облегчается и упрощается финансирование социально-культурных 

мероприятий, нужд обороны, управления и мероприятий по созданию 

товарно-денежных резервов. 

Итак, целесообразно формировать доход бюджета в основном за 

счет отчислений от прибылей и дополнительно путѐм взимания 

гражданских налогов. Налог с оборота является формой отчуждения 

граждан от результатов труда, формой изъятия накоплений и, потому, 

должен раз и навсегда запрещѐн на Руси. 

 

 



 

78 

Статья 47. Отчеты об исполнении Государственного Плана и 

Державного Бюджета Руси утверждает Державная Дума; полные 

данные утвержденных отчѐтов Правительство представляет 

народу. 

Комментарий. Только полная гласность может обеспечить ис-

правление Плана и Бюджета в последующем за отчѐтным годом. Народу 

надлежит представить исчерпывающие данные отчѐтов до начала их 

слушания в Думе. Кроме того, каждый квартал следует объявлять 

всенародно динамику плановых показателей и бюджетную прибыль. 

Правительство Руси отвечает за службу – перед Государѐм, а за 

правду – перед народом. Неукоснительность этого положения, 

относящегося к области обычного права, требует от Правительства 

объявления в своѐм печатном органе – «Экономическом Вестнике» – 

еженедельных данных об изменениях пяти главных составляющих 

народного богатства: запасы зерна, поголовье скота, добыча нефти, 

выплавка стали и золотой запас. В течение отчѐтного года основные 

изменения народного богатства должны наглядно отображаться 

специально утверждѐнными Правительством графиками, доступными 

народному обозрению и оценки. 

 

Статья 48. Государь Руси посредством Указов назначает и под-

чиняет себе Начальника Генерального Штаба Русской Армии, 

Председателя Державного Банка Руси, Верховного Прокурора, 

Верховного Судью, Верховного Арбитра. 

Комментарий. Вечность державы Русского народа основывается на 

русском самодержавии – мощи общинной монархии. Государь Руси 

может выполнять обязанности перед своим народом, опираясь на силу 

оружия и денег, разумно пользуясь властным надзором, судебной 

защитой и хозяйственным посредничеством. Следовательно, Государь 

Руси должен прямо и через наместников возглавлять Армию, Банк, 

Прокуратуру, Суд и Арбитраж. 

 

Статья 49. Начальник Генерального Штаба Русской Армии через 

подчиненные ему Управления, Отделы и войсковые штабы 

обеспечивает проведение военной доктрины Руси, разрабатывает 

мобилизационные планы и проводит стратегические операции. 

Комментарий. Государь Руси есть верховный главнокомандующий 

Русской Армии, в том числе пограничными и внутренними войсками. 

Начальник Генерального Штаба занимает вторую по значимости 

должность в вооруженных силах. 
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Военная доктрина Руси предусматривает: 

– ответный сокрушительный удар при любых нападениях врагов 

Руси; 

– неприкосновенность естественных границ Державы; 

– применение всех видов оружия внезапно; 

– преследование врагов за границей с целью полного уничтожения 

живой силы и средств нападения; 

– создание резервного общинного ополчения в составе Русских 

Ударных Полков и Русских Казачьих войск; 

– образование при участии Русского Фронта Ударных Бригад для 

чрезвычайных действий на благо Руси; 

– применение децимации за убийство русских солдат и офицеров в 

иноземных районах; 

– руководство военным обучением русской призывной молодѐжи; 

– обеспечение социальной защиты запасных воинов. 

Мобилизационные планы Генерального Штаба должны отличаться 

совершенной секретностью, немедленным вводом в действие, участием 

гражданского населения губерний и уездов Руси, материально-

техническим обеспечением и высокой степенью тренированности 

исполнителей на местах. 

Стратегические операции должны разрабатываться с учѐтом вековых 

традиций Русской Армии и мирового военного опыта, обладать 

многовариантностью осуществления и корректироваться при изменении 

боевой обстановки, места действий и смены вооружений. 

Начальник Генштаба должен иметь боевой опыт службы в ге-

неральских должностях и признание военных заслуг в войсках и на 

флотах. 

 

Статья 50. Председатель Державного Банка Руси через подчи-

нѐнные ему Правление Державного Банка, губернские, областей войск 

казачьих и уездные отделения Державного Банка проводит 

эмиссионные, расчѐтные и кредитные операции, а также операции с 

иностранной валютой, драгоценностями и золотом. 

Комментарий. Банковское дело на Руси должно быть державной 

монополией, при этом Державный Банк предназначается для ведения 

эмиссионных и расчѐтных операций, а также для краткосрочного 

кредитования государственных предприятий и СТО. Следует считать 

автономными филиалами: Внешэкономбанк для проведения расчѐтно-

кредитных операций с заграницей, банки долгосрочных вложений 

(Промбанк и т. п.), осуществляющих финансирование и кредитование 
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капитального строительства и реконструкции. Если учесть общинный 

способ распределения прибыли, то оставление половины еѐ на 

предприятиях всеми владельцами собственности резко снижает 

необходимость кредитования. 

Становление частной собственности обуславливает развитие 

коммерческих банков с правом проведения кредитных операций 

вторичного вида, так как коммерческие банки будут покупать банкноты 

и брать кредиты у Державного Банка. 

После прекращения инфляции решающим для кредитования 

государственных программ останется Сбербанк, при этом для роста 

накоплений граждан необходимо повышение ставок по срочным вкладам 

до 7–10% годовых. Повышение ставок позволит за счѐт перевода 

наличности на банковские счета увеличить возможности 

государственного кредитования в два и более раз. 

Сегодня много спорят о причинах инфляции – их много... Но 

очевидно, что рубль обесценивает оборот доллара на Руси гораздо в 

большей мере, чем эмиссия. 

Независимый от Правительства Руси Державный Банк мог бы 

разработать принципы русской денежно-товарной реформы перио-

дического действия – для преодоления разнопричинной разрухи в стране. 

В прямом виде и, основываясь на общинных традициях, русская реформа 

должна включать три составляющих: мораторий платежей на все виды 

расчѐтов, золотой стандарт нового рубля и паритетные мировым цены на 

продукты и товары. 

 

Статья 51. Верховный Прокурор и подчиненные ему губернские 

прокуроры, прокуроры областей войск казачьих и уездные прокуроры 

осуществляют высший надзор за исполнением законов Руси. 

Комментарий. Прокуроры, в первоначальном понятии этой 

должности, являются надзирателями за применением законов и го-

сударственными обвинителями в судебном процессе. 

В Единой и Неделимой Державе точное и однообразное исполнение 

законов не может быть централизовано в независимой прокуратуре. 

Следует использовать опыт Российской Империи с подчинением 

прокурора генерал-губернатору. Очевидно то, что двойное подчинение 

обуславливает положение, при котором орган государственного 

правления одновременно подотчѐтен органу власти, его образовавшему и 

вышестоящему одноименному органу государственного правления. 

Наиболее полно двойное подчинение действует в державном правлении 

Руси, когда и Верховный Прокурор, и генерал-губернаторы, и капитан-
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исправники являются наместниками Государя Руси, что, в сущности, 

равнозначно подчинению губернских и уездных прокуроров носителю 

верховной русской власти. Двойное подчинение обеспечивает 

эффективное осуществление принципа самодержавия и народности, так 

как: усиливает централизованное правление при выполнении державного 

надзора по всей стране и даѐт полноту местной власти – в Управах губер-

ний и уездов. 

Прокуроры имеют право единолично решать вопрос об участии в 

гражданском процессе, из условия необходимости охраны Державы и 

граждан в каждом отдельном случае. 

И, наконец, граждане Руси должны быть осведомлены об особых 

правах Верховного Прокурора и местных прокуроров по надзору за 

законностью и правильностью действий органов МВД и МГБ (комитетов 

правопорядка). 

 

Статья 52. Верховный Судья и подчиненные ему губернские 

судьи, судьи областей войск казачьих и уездные судьи, образующие на 

местах Суд единоличный для рассмотрения гражданских дел и Суд 

присяжных для рассмотрения уголовных дел, осуществляют 

правосудие на Руси. 

Комментарий. Русский Суд строится и действует на принципах 

поддержания общинного порядка: 

1. равный для всех граждан суд, исключающий действие спе-

циальных органов производства в зависимости от служебного, 

имущественного и сословного положения граждан; 

2. двойное подчинение судов Верховному Судье и Наместникам 

Государя на местах – при вхождении судей в состав губернских и 

уездных Управ; 

3. единое для всех судов процессуальное, гражданское и уголовное 

законодательство; 

4. рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей, 

выделяемых старостами общинных Вече по месту расположения 

Суда; 

5. суммарное производство без предварительного следствия, без 

обвинительного заключения мелких уголовных и гражданских 

дел единоличным мировым судьей; 

6. гласность судебного разбирательства при неукоснительном праве 

обвиняемого на защиту; 

7. ведение суда на русском языке, с представлением инородцам и 

иноземцам бесплатного переводчика; 
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8. обжалование приговоров, решений и определений местных судов 

у Верховного Судьи; 

9. опротестование вступивших в силу приговоров Верховным 

Прокурором; 

10. передача уголовных дел о предательстве русского народа и 

измене Руси – при обнаружении названного состава 

преступления в местных судах – в ведение Военного Трибунала, 

создаваемого Верховным Судьей для производства 

исключительных дел, приводящих к объявлению вне Закона, к 

смертной казни. 

 

Статья 53. Верховный Арбитр и подчинѐнные ему арбитры на 

местах разрешают хозяйственные споры между организациями и 

предприятиями. 

Комментарий. Решения арбитров окончательны и должны 

приводиться в исполнение спорящими сторонами в установленный срок. 

Должностные лица, не выполняющие Решения Верховного Арбитра и 

местных арбитров, отстраняются от должности и привлекаются к 

уголовной ответственности. 

Местные органы арбитража находятся в двойном подчинении 

русской власти (подобно органам Прокуратуры и Суда). 

 

Статья 54. Державный Совет Государя собирается его Указом и 

имеет Советниками – наместниками Государя и русской власти: 

Председателя Правительства Руси, Начальника Генерального 

Штаба Русской Армии, Председателя Державного Банка Руси, 

Верховного Прокурора, Верховного Судью, Верховного Арбитра, Члена 

Триглава Русского Фронта. 

Комментарий. В Державном Совете собраны наместники русской 

власти ответственные перед народом и Законом не только за оружие, 

деньги и право, но и за верное управление. Председатель Правительства 

вправе и наравне с другими Советниками подтверждать или вносить 

поправки в проекты Указов Государя, а также единолично готовить 

Указы общедержавной важности на обсуждение Советом и утверждение 

Государѐм. 

Особое положение в Державном Совете имеет член Триглава 

Русского Фронта. Наряду с общими правами других Советников член 

Триглава обязан объявлять запрет на решения Совета, которые не 

отвечают интересам борьбы за продление русского рода. 
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Если коротко обозначить задачи Державного Совета, то это – 

обеспечение безошибочности Решений и Указов Государя Руси. Го-

сударь, исполняя волю своего народа, обязан перед утверждением Указа 

опросить всех Советников и объявить на Державном Совете их согласие 

или несогласие с Указом, оставляя за собой право на окончательное 

решение. 

 

Статья 55. Все проявления власти Советниками, Министрами, 

Наместниками, прямые или через подчинѐнных, подлежат 

бесспорному и немедленному исполнению местными Управами, 

организациями, предприятиями, общинами и гражданами Руси. 

Комментарий. Исполнители воли русской власти к сильному и 

разумному правлению Русью должны помнить, что нарушение 

служебного и гражданского законопослушания наносит ущерб де-

ржавной экономики и ослабляет Русскую Армию, то есть граничит с 

изменой Руси. Должностные лица обязаны принимать все меры 

воздействия к исполнению проявлений власти. Каждый случай не-

послушания должен оцениваться или как невыполнение служебного 

долга, или как измена державе. 

Неисполнение служебного долга требует немедленного отстранения 

от должности. Виновность в измене определяется Судом и наказуется по 

Закону (см. схему Правления Русской Власти, рис. 5). 

 

Глава 5. ГРАЖДАНСТВО 

 

Статья 56. Гражданин Руси есть подданный Единой и 

Неделимой державы русского народа. 

Комментарий. Гражданство определяет принадлежность человека к 

государству, а не к народу. Гражданскую принадлежность жителей на 

русской земле оценивает русская власть, действия которой определяются 

двумя факторами: добровольным подчинением русским общинам и 

размерами общинной дани за державную службу. 

Подданными державы русского народа могут быть не только 

русские, но и инородцы и иноземцы, так как те и другие, в одинаковой 

мере, нуждаются в охранительных, распределительных и других го-

сударственных действиях. Так что подданство русской державе, в общем 

и в основном, должно определяться добровольной готовностью платить 

дань (налоги) или, в более широком понятии, выполнять обязанности 

подданного перед державой. 
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Подданство русских бесспорно, так как существование державы 

Русь есть самоцель русского народа. Следует гражданство Руси пре-

доставлять русским зарубежья первой и второй степеней происхождения 

(отец и мать русские или один русский родитель). Гражданами Руси 

являются коренные инородцы, живущие черезполосно с русскими и не 

признающими самостийности на русской земле. Иноземцы получают 

гражданство Руси при условии их рождения на русской земле и 

выраженных доказательств лояльности к русскому народу. 

Подданство иностранцев Русской Державе возможно только при 

приобретении частной собственности. Двойное гражданство Русь не 

признаѐт ни в каких случаях и обстоятельствах. 

Предатели русского народа объявляются вне закона и, таким 

образом, лишаются гражданства. 

Гражданство Руси удостоверяет державный русский паспорт, 

утверждѐнного Указом Государя Руси образца. В русском паспорте 

должны быть записаны национальность родителей, место рождения, 

национальность жены (при регистрации брака) и основание для 

получения гражданства. Русский паспорт должен иметь цветную 

фотографию владельца. 

 

Статья 57. Все граждане Руси равны перед Законом. 

Комментарий. Коренные жители русской земли и люди, ставшие 

подданными державы русского народа, равны перед Законом. 

Закон охраняет право женщин участвовать во всех видах че-

ловеческой деятельности, на равных с мужчиной. Справедливая оценка 

свободного труда должна обеспечивать одинаковую оплату при равных 

результатах. Силовые и духовные особенности женщин могут 

ограничивать еѐ права на равный результат тяжѐлых и опасных работ. 

Недопущение женщин к таким работам не есть ущемление прав по 

половой принадлежности. 

Держава Русь гарантирует равенство прав русских и инородцев. 

Иноземцы не имеют права на русскую общинную собственность, также 

как иностранцы, не ставшие гражданами Руси, не имеют права на 

частную собственность. Раса и национальность не могут быть причиной 

для приобретения льготных прав и каких-либо преимуществ перед 

русским народом. Вместе с тем, признавая равные права граждан Руси из 

чужих рас и граждан русской расы, Закон не допускает принятие новых 

людей чужих рас в русское подданство. 

В державе общинного порядка граждане состоят всегда в земельных 

общинах и в большинстве своѐм – в Самоуправляемых Трудовых 
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Общинах, то есть являются общинниками. Не работающие в СТО 

граждане принадлежат к служилому сословию. Условность деления на 

общинное и служилое сословия совершенно очевидна – так как народу 

нет необходимости делиться на сословия или классы, такое деление – 

шаг к революции. Отказ от сословного или классового разделения народа 

устраняет любые требования равенства в правах граждан в зависимости 

от имущественного, должностного и социального положения: 

 в общинах все равны!.. 

Проживание граждан в каких-либо губерниях или областях войск 

казачьих не даѐт привилегий в гражданских правах, так как русская 

земля Едина и Неделима. 

Религиозная, партийная и общественная принадлежность не может 

быть основанием превышения прав одних граждан над другими. 

Итак – граждане Руси равноправны, так как все они подданные 

русского народа. 

 

Статья 58. Гражданин Руси обладает всей полнотой личных, 

экономических и политических прав постольку, поскольку он 

исполняет свои обязанности подданного Руси. 

Комментарий. Становление сословного мира и постоянное на-

растание благополучия людей и богатства общества возможно только, и 

только, в условиях поддержания равновесия прав гражданина и 

гражданских обязанностей, что равнозначно равновесию между свободой 

и долгом. Очевидно, что чрезмерная свобода от повседневного 

напряжѐнного труда каждого отдельного гражданина ослабляет державу 

– хотя бы путѐм снижения объѐма взимаемых налогов... Также очевидно 

и то, что державные требования властей к исполнению непосильного 

долга, мешают гражданину крепить богатство семьи, а ведь богатство 

русских семей рождает могущество державы. 

Гражданин Руси не может уйти от осознанной необходимости 

трудиться, экономить, служить в армии с оружием в руках, так как 

неисполнение любой из этих обязанностей, как и многих других, ослабит 

державу до состояния бессилия, гарантируемого и желаемого 

обеспечения прав его самого и сограждан. 

 

Статья 59. Обязанности граждан Руси не могут быть пре-

пятствием к исполнению русского долга перед родичами и общиной. 

Комментарий. В борьбе за продление рода, русский должен, раз и 

навсегда, определиться и не забывать о том, что его долг имеет 

различные степени значимости, исключительности и совершенства.  
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Высший русский долг это обязанности перед родичами, 

ответственность перед семьѐй – любовь к супругу, защита детей, забота о 

предках... В семье наши первые радости и последнее забвение. Долг 

главы семьи перед родичем создаѐт вечный позыв упорно трудиться и 

честно жить – этого достаточно для уважительного отношения родичей в 

семье, как основе еѐ нерушимости. 

Русский долг перед общиной – долг вторичный, производный. 

Почему? Община, будучи дуализмом родового и трудовых начал, 

состоит из совместно живущих и работающих семей, следовательно 

трудовые обязанности родичей перед общиной выполняются 

добровольно. Любое ужесточение общинного долга перед долгом се-

мейным является насилием, служащим основанием для ослабления 

усилий родичей к его исполнению. 

Гражданские обязанности русская власть может налагать на 

общинный народ только в объѐме, позволяющем их исполнить силами и 

во времени оставшихся после отдачи долга родичам и общине. 

 

Статья 60. Гражданин Руси обязан соблюдать русские Законы и 

обычаи. 

Комментарий. Любой закон зарождается в глубинах обычного 

права – основой законов являются общепринятые народные традиции и 

бытовые правила. Законы на Руси всегда были и будут конечными 

правилами общинного порядка и доступными для всего народа 

дружинными уставами служилых сословий. Старый закон продолжит 

действовать, а новый будет принят народом к исполнению, только при 

условии их опоры на русские обычаи. 

Носители русской власти – Государь Руси и его Державная Дума – 

могут отрабатывать и вводить Законы тогда, когда изначально исходят из 

Решений общинных Вече по всей Руси. 

Русские законы не могут основываться на различных между-

народных вывертах, имеющих вид прав человека, гражданских прав, 

свободы личности и пр. Все эти «права» противодействуют идеи русской 

державности и разрушают извечную тягу русских к общинности. 

 

Статья 61. Высшая обязанность каждого гражданина Руси – 

свободный труд на благо семьи, на пользу общие, на могущество 

державы. 

Комментарий. Свободный труд в СТО есть исполнение общинного 

долга, тогда как труд на государственных и частных предприятиях всего 

лишь гражданская обязанность. Так как подданство державе русского 
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народа даѐт равенство всем гражданам Руси на пользование правами, а 

реализация прав возможна только при положительном бюджете и 

дееспособном налогоплательщике, то обязанность трудиться является 

высшей обязанностью гражданина. 

Ответственность за семью главы еѐ и всех трудоспособных основано 

на бессмыслии жизни человека вне семьи. Человек в сильной и 

процветающей семье не нуждается ни в помощи государства, ни в 

сострадании общества. Семья и человек в семье – вот основа государства 

и первопричина создания политических и общественных институтов. 

Государство и его институты необходимы народу постольку, поскольку 

существует семья. Итак, государство должно организовать и поощрять 

свободный труд граждан на благо семьи, более того – значимость и 

достоинство русской власти, и державной, и местной; должно 

определяться еѐ способностью оценивать свободный труд; тогда семья 

останется тем, чем была изначально – колыбелью и крепостью человека 

и гражданина. В борьбе за продление русского рода наши семьи, вообще, 

могут счастливо и богато жить без государственной опеки – ведь само 

государство живѐт как данник русских семей... Вместе с тем, следует 

признать исполнением особого долга перед народом становление и 

развитие трѐхдетных русских семей, которым держава не может ни 

гарантировать постоянный режим благоприятствия. 

Труд на пользу общин обеспечивает формирование дохода большей 

части граждан за счѐт прибыли, так и за счѐт зарплаты. Долевое участие 

в разделении прибыли СТО делает одинаково заинтересованными в росте 

производительности и снижении издержек граждан общинников и 

Державу. И если свободный труд крепит русские общины, то крепость и 

сила общин ведѐт к росту могущества Руси. 

 

Статья 62. Гражданин Руси обязан беречь народное добро, бо-

роться с расточительством, препятствовать хищениям. 

Комментарий. Исполнение высшей гражданской обязанности – 

трудом растить могущество Державы – следует дополнить обязанностью 

граждан вести экономный образ жизни в быту и на производстве. 

Экономия средств, сохранение природы, полное использование ресурсов 

даѐт выгоды, соразмерные с прибылью производства. Здесь следует 

понимать и то, что режим экономии уменьшает и прямые трудовые 

затраты по причине снижения потребностей в товарах и продуктах. 

Наряду с понятной для каждого необходимостью беречь добро и 

бороться с расточительством, граждане обязаны препятствовать 

хищениям, объединяя свои силы с действиями органов русской власти. 
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Здесь всенародное достояние и собственность граждан разрушаются не 

только «деяниями» тайного ворья, но мелким открытым действием 

«несунов», зачастую считающих себя добропорядочными гражданами, 

вольготно живущими под лозунгом – «всѐ общее – всѐ моѐ»... 

Граждане Руси должны поддержать ужесточение наказаний к ворам 

всех мастей и всех рангов. Русская власть должна понимать то, что 

непринятие законных мер пресечения хищений подвигает народ к 

кровавому самосуду. 

 

Статья 63. Гражданин Руси обязан открыто участвовать в 

выборах русской власти и всенародных опросах по Указам Государя 

Руси. 

Комментарий. Выборы старост и гласных на общинных Вече, 

гласных местных Дум, атаманов войск казачьих и гласных Державной 

Думы проводятся открыто и последовательно (ступенчато). Всенародные 

опросы проводятся открыто на общинных Вече. 

Участие в выборах и опросах является обязанностью всех граждан 

состоящих в общинах и достигших 18 лет. 

Открытые выборы исключают применение тайных кабин и 

бюллетеней, каждый общинник обязан назвать старосту и гласного в 

представительном выступлении. 

Последовательные выборы есть ступенчатое представительное 

перемещение гласных от общинных Вече в уездную Думу, далее – в 

губернскую Думу, и наконец – в Державную Думу. Таким образом, 

гласный Державной Думы остаѐтся гласным местных Дум и своего 

общинного Вече, что обеспечивает надѐжную связь общин с носителями 

русской власти. Казачьи атаманы избираются подобным образом – 

открыто и последовательно на соответствующих Кругах. 

С учѐтом общинной гласности ответы на всенародные опросы 

вносятся в русский паспорт. 

 

Статья 64. Гражданин обязан Руси воинской службой в Русской 

Армии с оружием в руках, против любых врагов русского народа. 

Комментарий. Мы не можем исключить войну из нашей жизни. 

Следовательно, русский Закон должен готовить народ к войне, войне 

быстрой и победоносной. Только сплошная воинская повинность может 

обеспечить готовность Русской Армии к бою. Только немощность может 

быть причиной отказа от призыва взять оружие и вступить в Армию. 

Если среди русских мужчин найдѐтся «отказник», то он и его родичи 

должны знать: пренебрежение воинской обязанностью народ возместит 
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тяжѐлым налогом и применением обычного права, когда всякий, не 

получивший воинского обучения и солдатского опыта, не будет занимать 

выборных общинных должностей в самоуправлении и Думах, не сможет 

быть должностным лицом ни в Управах, ни на производстве. 

Готовность применения оружия Русской Армией должна при-

ниматься солдатами и офицерами – гражданами Руси – как требующая 

определения внезапности и мощи удара, в зависимости от того, какой 

враг – внешний или внутренний – посягнул на интересы русского народа, 

неприкосновенность русской земли и неделимость Русской Державы. 

 

Статья 65. Гражданин Руси обязан уважать права своих 

родичей, оберегать честь русской женщины и счастье детей, 

сохранять в чистоте русский язык и родную природу, чтить нравы 

предков и память о старине. 

Комментарий. Неразрывность народа, земли и державы в русской 

идее общинного порядка, в державности, делает совпадающим 

обязанности русского перед своим народом и обязанности гражданина 

перед державой русского народа. 

Каждый русский в своѐм жизнепонимании различает равенство и 

равноправие. Для общинника равенство родичей по крови служит 

нерушимой основой уважения прав членов русской общины в главном – 

в равноправном разделении результатов свободного труда. Разумеется 

то, что справедливая оплата труда на необщинных предприятиях есть 

прерогатива русской власти, основанная не на равенстве родичей, а на 

равноправии граждан, независящем от племенной принадлежности. 

Честь русской женщины это не только духовное равновесие семьи и 

общины, но и чистота расы. В случаях, если бессилие или беззаботность 

органов власти не может защитить нашу женщину от надругательства 

инородцев, иноземцев и прочих не наших, русский мужчина – отец, муж, 

сын, брат и дальний родич – обязан остановить насильника убийством. 

Иначе, нам не продлить русский род, не сохранить в чистоте нашу 

кровь... Мы обязаны своим рождением от русской матери верности всем 

русским женщинам – сѐстрам, женам и подругам – потому, пусть нас не 

тяготит вечная необходимость оберегать их, беря на себя родовой долг 

проведения в жизнь, осуществления на деле части женского равноправия. 

Нас, русских, не простит история, не простят общины, если мы доверим 

наш род и наших женщин самим себе! Для счастья наших детей не-

достаточно иметь крепкую трѐхпоколенную семью. Важно, чтобы 

общинный порядок действовал, везде и повседневно в быту. Гражданин 

Руси должен, если угодно,– обязан, стать дядей для каждого ребѐнка, а 
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молодые солдаты должны иметь наставников в традициях старой армии 

– быть под покровительством дядек... 

Русский язык есть державный язык Руси. На русских землях нет 

места для хождения иноземной речи. Инородные племена не могут 

ограничиваться в пользовании своими языками. В целях сохранения 

первородной чистоты русского языка нельзя допускать в прессе, на радио 

и телевидении любых выступлений инородцев, не владеющих русским 

языком полностью, то есть с речью, несущей чуждую для русских людей 

акцентную и смысловую окраску. В кино, в театре и на эстраде 

исключается игра русских действующих лиц инородными артистами. 

Вместе с тем, власти должны обеспечивать выступления на чужих 

языках достойным переводом на русский язык. В русских школах и 

университетах должностные лица, допустившие к преподаванию 

русского языка, литературы и истории учителей из чужих племѐн, 

отстраняются от работы навсегда, так как подобная бездеятельность 

мешает борьбе за продление русского рода и потому граничит с 

предательством. Русский язык начался и развился на русской земле, в 

чистоте родной природы, которая не оставит нас и в худшие времена, 

если мы сбережѐм еѐ красоту и богатство сегодня. 

У Руси нет друзей – враги, вокруг и в глубине нашей земли, 

прилагают великие силы и тратят несметные средства, чтобы превратить 

русских в сытых демократией европейцев, или в жадных рабством 

азиатов. Но Русь есть Русь! Мы, русские (и люди, и граждане) обязаны 

почитать державность Руси и наследственную духовность, которую 

должно понимать как святое сочетание любви к родичам, ненависти к 

насильникам и презрения к врагам... Мы обязаны хранить память о 

русских крестьянах и богатырях, вождях и розмыслах. Святая память о 

выигранных битвах и заселенных землях должна греть наши души и 

звучать в наших песнях! Мы обязаны понять сами и внушить детям 

нашим – народ, потерявший святое прошлое, не построит великого 

будущего... 
 

Статья 66. Гражданам Руси русская власть гарантирует 

свободы: совести, слова, печати, собраний, шествий, создания 

общественных организаций и их объединение в Русский Фронт. 

Комментарий. Люди свободны по законам рождения и как под-

данные Руси, законы которой выше любых положений международных 

норм о правах человека. 

Гражданин Руси может исповедовать веру предков, религию любых 

племѐн, а также не верить ни во что и ни в кого. Мы должны объявить 

святой и вечной верой – веру предков православную и предшествующую 
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ей веру в богов, пращуров, имена которых Род, Хорс, Берегиня и другие, 

сохранившиеся в русской памяти. Если в делах совести мы позволим 

врагам оторвать от народности и самодержавия, присущую им 

православную духовность, то будет разрушен вечный мир общинного 

порядка и поругана русская земля. В старые времена православная 

церковь объединяла Русь и была силой самодавлеющей над русским 

сознанием. Сегодня у нашей веры столько же врагов, сколько их у 

нашего народа. Настала пора для народа русского стать защитником 

церкви православной, отстоять веру отцов и дедов от раскола внутри и 

подчинения извне. Народ готов вернуть святой церкви свою веру и еѐ 

храмы, но и церковь пусть исполнит свой долг служения русскому 

народу: предаст анафеме врагов и благословит на подвиг братьев. Велика 

мощь нашей веры, потому мы не должны мешать исполнению культов 

гражданами иноверцами. Вместе с тем, на русской земле не могут стоять 

чужие храмы, как не могут звучать в русском небе чужие молитвы... 

Гражданским правом на Руси пусть будет правило: каждый верит в 

своих богов и не лезет в чужие души... 

Свобода создания общественных организаций должна предше-

ствовать их слиянию в Русский Фронт, высшая цель которого – 

возглавить борьбу за продление русского рода. 

Свободы слова, собраний и другие свободные проявления народной 

воли одними гражданами не могут нарушать права других сограждан. 
 

Статья 67. Право неприкосновенности личности и жилища, 

тайна личной жизни и переписки граждан Руси гарантируется 

Законом. 

Комментарий. Неприкосновенность русского народа и русской 

земли гарантирует неприкосновенность гражданина и его дома. Не-

прикосновенность русского связана с его правом на жизнь и свободу, и в 

сущности, значимость этих прав имеет последовательную связь: жизнь, 

свобода, неприкосновенность, которые защищают в соответствии с 

правами гражданина – Прокуратура и Суд, и в соответствии с обычным 

правом – Русский Фронт и общинные дружины. 

Никто не может вторгаться в жизнь русских семейных общин, 

вскрывать письма и вести подслушивание, так как в этих обстоятельствах 

посягательства на русскую честь он или она попадают под не-

ограниченное Законом право русских на самозащиту. 

Выбор местожительства на русской земле полностью принадлежит 

гражданину Руси. Граждане Руси, работающие в зарубежье, обязаны 

декларативным налогом, невыплата которого ведѐт к лишению 

гражданства. 
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Статья 68. Граждане Руси имеют высшее право выбора и 

создания видов собственности, складывание доходов из зарплаты и 

части прибыли. 

Комментарий. Высшее право на выбор вида собственности ос-

новывается на высшей обязанности каждого гражданина трудиться. 

Общинный порядок русской державности рождѐн изначально как тяга 

народа слить воедино труженика и собственника, то есть получать доход 

из зарплаты и части прибыли. В промышленности, сельском хозяйстве и 

везде, где деятельность гражданина даѐт прибыль, общинники в СТО 

получают дивиденды с прибыли исполу. Наѐмные труженики 

государственных и частных предприятий для получения прибыли 

должны купить акции, а государство гарантировать законность их 

продажи. Заработная плата на, предприятиях всех видов собственности 

может формироваться по общему правилу рынка рабочей силы. 

Граждане Руси, живущие творческим трудом и свободными 

профессиями, имеют право на неограниченный доход, при безусловном 

налогообложении. 

 

Статья 69. Права изобретателей и авторов объектов научного, 

технического и художественного творчества охраняются русской 

властью. 

Комментарий. Ни государство, ни частные лица не могут ис-

пользовать изобретения, открытия и объекты творчества без пред-

варительного юридического соглашения, обуславливающего права 

автора на вознаграждение, в размере им указанном. Государство 

гарантирует компенсацию при нарушении авторских прав из своих 

активов – с последующим привлечением виновных к Суду. 

 

Статья 70. Граждане Руси имеют право образовывать Самоуп-

равляемые Трудовые Общины, определять возвратный пай и 

получать в своей общине прибыль – исполу и соразмерно паю. 

Комментарий. Образование Самоуправляемых Трудовых Общин 

происходит на действующих предприятиях на основании общинного 

решения, поддержанного Русским Фронтом. Право на возвратный пай, 

являющийся частью общинной собственности, есть право на получение 

государственного долга общинником, за насильственное отчуждение его 

от результатов труда. Руководители и владельцы предприятий обязаны 

определять возвратный пай по первому требованию труженика, оформив 

свои действия выдачей сертификата. Только от тружеников зависит 

решение о достаточности числа владельцев сертификатов возвратного 
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пая для создания на предприятии СТО. Возвратный пай делает 

труженика совладельцем общинной собственности без права еѐ 

отчуждения в виде акций, а только в виде пользования паевой долей в 

стоимости производства при получении дивидендов с прибыли. Таким 

образом, паевая доля собственности общинника определяется в 

сертификате как отношение величины возвратного пая к стоимости 

основных и оборотных фондов. Определение общинной собственности в 

долях надежно защищает тружеников-общинников от самостийного при-

своения русского достояния разрушителями Руси, от инфляции, от 

протекания во времени процессов приватизации и национализации. В 

действующей СТО русская власть обязана выплачивать дивиденды с 

прибыли каждому общиннику – исполу и соразмерно паевой доли. 

 

Статья 71. Граждане Руси имеют право быть избранными в 

органы русской власти всех уровней. 

Комментарий. Право избираться последовательно во все органы 

русской власти получает гражданин Руси, выбранный в число гласных на 

общинном Вече (станичном Круге) своей общины. 

Исключительное право стать и быть гласным имеют право граждане 

Руси, одновременно отвечающие исчерпывающему набору требований к 

русскому общиннику на выборной должности: 

– жизнь и работа в общине; 

– полная дееспособность; 

– отсутствие видимых физических и моральных недостатков; 

– опыт службы в Русской Армии; 

– возраст от 21 года до 70 лет; 

– известная родословная трѐх поколений; 

– способность к представительному выступлению на Вече. 

Итак, при неукоснительной обязанности участвовать в выборах, 

гражданину Руси принадлежит исключительное право стать и быть 

гласным на всех уровнях русской власти. 

 

Статья 72. Граждане Руси, состоящие в общинных дружинах, 

резервном ополчении и казачьих войсках, имеют право на ношение и 

применение оружия. 

Комментарий. Резервное общинное ополчение состоит из об-

щинных дружин, Русских Ударных Полков и Русских Казачьих Войск. 

Гражданин Руси, добровольно вступивший в ряды резервного общинного 

ополчения, должен при исполнении службы быть в форме 

установленного образца и носить штатное оружие Русской Армии (нож, 
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пистолет, автомат) или родовое казачье оружие (шашку и др.). 

Применение оружия резервистами Русской Армии оправдывается 

условиями чрезвычайного положения, охраной границ Руси, задачами 

охраны общинного порядка и защитой общинной собственности СТО. 

Особыми случаями применения оружия резервистами является 

охрана чести и достоинства русских людей и действия при самообороне. 

 

Статья 73. Граждане Руси имеют право на бесплатное, 

раздельное школьное низшее и среднее образование и свободный 

доступ к среднему и высшему специальному образованию. 

Комментарий. Образование само по себе не может быть для го-

сударства самоцелью. Исходя из этой понятной посылки, образование 

следует разделить на школьное бесплатное и специальное платное. 

Школьное образование должно иметь две характерные ступени: 

образование школьное низшее и образование школьное среднее. 

Школьное низшее образование является обязательным и получение его 

всеми детьми вменяется в гражданскую обязанность родителей. Низшее 

образование может и должно быть восьмилетним, иметь целью 

обеспечение населения грамотностью и ремеслом, уровня вполне 

достаточного для исполнения гражданских обязанностей. Учебные блоки 

знаний и умения в низшем образовании должны быть чѐтко выделены: 

история и русский язык, математика и природоведение, труд и 

домоводство, военная подготовка и спорт. Учебная работа в рамках 

каждого блока должна отличаться ярко выраженным конечным 

результатом, например – письмо по-русски без ошибок, или – уменье 

выполнять работу слесаря, электрика начальных разрядов в 

промышленности... Низшее школьное образование позволяет начать 

трудовую деятельность с простейших трудовых операций или пройти 

обучение на рабочих местах под руководством профессионалов. Однако, 

основное предназначение низшего образования – переход к среднему 

школьному общему образованию – в течение двух лет («десятилетка») 

или к среднему специальному образованию – в течение 2–3 лет 

(техникум, спец. училища). Среднее образование – школьное или 

специальное должны подготовить гражданина к самостоятельному труду 

в гуманитарной или технической областях. Исходя из половых 

особенностей исполнения гражданских обязанностей мужчиной и 

женщиной, школьное образование должно быть раздельным и, 

следовательно, целенаправленным по блокам труда и военной 

подготовке. Разумеется, что раздельное школьное образование полов 

поможет усилить воспитание традиционной русской морали у молодежи. 
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Специальное образование (среднее и высшее) – замыкающее звено в 

державном образовании на Руси. В получении специального 

образования, которое должно гарантировать гражданину повышенные 

возможности достижения успеха в жизни, заинтересован человек и его 

семья, не в меньшей степени, чем держава. Поэтому специальное 

образование должно быть платным. Вероятно, что государство может 

оказывать помощь гражданам дотацией на платное обучение – путѐм 

предоставления целевого беспроцентного кредита. 

Следует приложить долговременные усилия для построения 

державной системы образования народа: опираясь на русскую науку и 

традиции, во-первых, и исключая повторы обучения на разных ступенях, 

во-вторых. В частности, с целью экономии гражданских усилий и 

средств, получение среднего школьного образования не может быть 

повторено в заведениях среднего специального образования. 

 

Статья 74. Граждане Руси имеют право на отдых, охрану 

здоровья и пенсию. 

Комментарий. Государство за счѐт бюджета, в основном, и 

владельцы собственности путѐм формирования издержек воспроиз-

водства половиной прибыли (исполу) гарантируют социальную защиту 

граждан. 

Реализация права на отдых состоит для наѐмных тружеников в 

установлении пятидневной сорокачасовой рабочей недели, опла-

чиваемых месячных отпусков и праздничных державных дней. 

Владельцы собственности, применяющие тяжѐлый и опасный труд, обя-

заны иметь страховой фонд для оплаты сокращѐнного рабочего дня. 

Охрана здоровья гарантируется организацией бесплатной ме-

дицинской помощью и государственной монополией на продажу ле-

карств. Частная и страховая системы охраны здоровья могут развиваться 

только в виде дополнительных. Экологическая защита населения и 

развитие спорта должны находиться под опекой государства. 

Право на пенсию по возрасту и другие виды пенсий требуют 

применения понятной и жѐсткой системы начисления: 

– пенсия должна составлять половину от максимального расчѐтного 

заработка пенсионера; 

– выслуга лет может поднять размер пенсии до трѐх четвертей от 

максимума; 

– надбавка к пенсии за заслуги перед державой может повысить 

пенсию до среднего заработка во время работы; 

– размер пенсионных выплат подлежит обязательной индексации. 
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Статья 75. Граждане Руси, покушавшиеся на единство и неде-

лимость державы, семейную чистоту и общинный порядок, 

являются предателями русского народа и объявляются вне Закона. 

Комментарий. Государственность Руси основана на преданности 

русской идее державности. Предателями русского народа являются 

граждане, ведущие подготовку к измене державе, но не совершившие 

таковой. 

Предатели русского народа могут определяться Решениями об-

щинных Вече и казачьих Кругов на земле общины. Дела о предательстве 

рассматривает Верховный Судья по представительству местных Судов. 

Гражданин Руси, признанный по суду предателем русского народа, 

объявляется вне закона Государѐм Руси. 

Объявление вне закона влечѐт за собой: 

1. сообщение имени предателя всем общинам; 

2. конфискацию собственности предателя в пользу общины; 

3. арест в течение суток и пожизненно. 

Предателями русского народа являются граждане Руси, действия или 

бездействия которых могут привести: 

1. к разрушению русского родства и братства с инородцами, к 

прекращению борьбы за продление русского рода и к 

оставлению естественных границ Руси; 

2. к принятию в семейную общину иноземной женщины и отказ 

от родичей – детей и стариков; 

3. к разрушению Самоуправляемых Трудовых Общин – через 

требование паевой доли при выходе из общины. 

Итак, по самой сути следует различать предательство должностных 

лиц (1), которое граничит с изменой державе, и предательство русских 

граждан общинному порядку (2) и (3). 

 

Статья 76. Измена державе: переход на сторону врага, 

ослабление мощи Русской Армии, нанесение ущерба народному 

хозяйству, подделка русского рубля, вывоз золота и драгоценностей за 

рубеж – карается смертью. 

Комментарий. Измена Руси есть непосредственное содействие 

врагам русского народа. Народ карает смертью изменников на основе 

обычного права, возведѐнного в Закон высшей необходимостью 

самообороны. 

Никакие причины не могут оправдать переход на сторону врага, 

будь то они проявлением злого умысла или временного безволия. Дело 

Суда рассматривать характерные особенности измены: бегство за 
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границу, прекращение исполнения русских обязанностей за границей и 

вступление в антирусские организации – для народа все эти и им 

подобные действия являются высшим преступлением. 

Русская Армия служит гарантом русской власти, следовательно – 

ослабление мощи армии есть разновидность разрушения Державы. Особо 

опасными военными преступлениями следует считать: нарушение 

присяги, повторное уклонение от призыва, потеря и продажа оружия, 

порча оружия, боевой техники и средств материального обеспечения, 

разглашение военной тайны, склонение сослуживцев к дезертирству, 

оскорбление чести и достоинства товарищей по оружию и т. п. 

враждебные действия. 

Нанесение ущерба народному хозяйству может быть вредительством 

и следствием самоустранения от служебных и должностных 

обязанностей. Ссылка на непонимание рабочих инструкций и 

подчинѐнность приказу не оправдывает вину за народно-хозяйственные 

преступления. 

Финансовые преступления должны рассматриваться Судом как 

воровской вид измены державы, относящейся к ведению Военных 

Трибуналов. 

Изменники Руси не могут быть амнистированы ни в каких случаях; 

приговор Трибунала является окончательным и подлежит исполнению в 

течение суток. 

Бесспорно, что такие преступления как предательство русского 

народа и измена Державы должны быть наказуемы по Закону, принятому 

при всенародном опросе. 

 

Глава 6. СИМВОЛЫ 

 

Статья 77. Народный клич Руси – «Русь – превыше всего!» 

Комментарий. Боевой клич русского народа «Ура!» победоносно 

звучит в тысячелетней истории Руси, как объединяющий войско призыв 

к мужеству, победе и славе. В нашем боевом «Ура!» скрыта, в известной 

мере, подсознательная тяга воинов к вечному противостоянию врагам в 

борьбе за продление рода, наследственная необходимость потомков 

исполнить заветы предков, не страшась крови и смерти. 

Народный клич должен быть присягой на верность семье, общине и 

державе, выражать веру и неповторимо понятную всем сородичам идею 

русской державности. Народный клич стал развитием старых призывов, 

продолжающих гордо звучать в наших душах, и, поныне – «За Русь 

святую!», «За царя и отечество!».  
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Признавая новую действительность жизни государства, главной 

целью которой, после многих поражений в политике и экономики, стала 

борьба за возрождение, каждый из нас обязан исполнять волю русского 

народа к неделимости русской земли и русской державы. Наши далѐкие 

пращуры, называя одним великим именем Русь самих себя, свою землю 

и родную державу провозглашали и охраняли триединство и гордились 

всеобъемлющим звучанием этого имени. 

Русская идея общинного порядка полно и сильно передаѐтся 

народным кличем – «Русь – превыше всего!». Великодержавность этого 

клича совершенно очевидна и для друзей, и для врагов. С одной стороны, 

братские инородцы, составляющие вместе с русскими одну народную 

общность, трудятся на единой русской земле и являются подданными 

неделимой русской державы, а с другой стороны, враги не могут не 

понимать непреоборимую изначально и вечно мощь нашей державы, 

неприкосновенность наших земель и русскую уверенность в 

превосходстве «нашего над чужим». 

Народный клич «Русь – превыше всего!» должен быть высшим 

символом русской державности всех проявлений. 

 

Статья 78. Державный флаг Руси – двухцветный квадрат, со-

стоящий из красных малых, верхнего и нижнего, клиньев и белого 

большого клина посередине. 

Комментарий. Русский флаг символизирует величие и 

независимость Руси. Форма и цвета русского флага основаны на 

изначальных верованиях народа, равенстве двух сословий и 

преемственности всенародного примирения. 

Квадратная форма полотнища соответствует ипостаси солнечного 

огня, который на Древней Руси представлял земную суть Бога Солнца – 

Хорса, именно, в виде квадрата, отображающего четыре времени года и 

зависимость жизни на Земле от солнечного ОГНЯ-тепла. Хоругви Руси – 

квадратные знамѐна древнего русского воинства – перешли в квадратные 

хоругви православия, с закономерной заменой лика Хорса ликом Христа. 

Двухцветный русский флаг есть древнейший символ двух-

сословного устройства изначального русского общества, в котором 

белый (серебряный) цвет показывал принадлежность к общине, а 

красный (золотой) к дружине и князю. Здесь следует вспомнить, что в 

русском и славянском мире князь и жрец действовали в одном лице, и в 

этом суть двухсословного общества. Державное правление Руси и 

сегодня должно строиться на взаимосвязи «белой чести» общинного 

труда с «красной доблестью» русской власти, наместником которой 
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является Государь Руси и его Державная Дума. Неразрывность наших 

исторических символов особенно очевидна на преобладающем красном 

цвете в русском быту (одежда, посуда, иконопись), в былинах, песнях и 

культуре, в народной речи, хранящей многие десятки выражений 

оттенков красного цвета и белого фона. Примером древних почѐтных 

доспехов могут служить червлѐное знамя и белая хоругвь князя Игоря 

Святославича (см. Слово о полку Игореве. Перевод, комментарии и 

статьи Алексея Югова. – М., «Московский рабочий», 1975). 

Флаг Руси как сочетание внутреннего белого клина и двух 

окружающих его красных клиньев при равенстве площадей есть обычная 

для символов стилизация, в данном случае равенство сословий и 

обязанность Государя и Армии (дружин) защищать общины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Державный флаг Руси 

 

Итак, красно-белый флаг Руси противостоит – чѐрным германским и 

синим иудейским символам, олицетворяющим враждебность русскому 

миру (см. рис. 6). 
 

Статья 79. Державный герб Руси есть русский щит бело-

серебряного цвета, с изображением по вертикальной оси левого 

крина-свастики, с тремя стреловидными ветвями чѐрно-зелѐного 

цвета и в верхнем углу за ветвями – Солнца с лучами красно-золотого 

цвета. 

Комментарий. История герба на Руси, в России и Союзе отличается 

древностью и большим разнообразием форм. Общинные знаки и тавро, 

княжеские эмблемы и печати, гербы городов и княжеств постепенно 

приобретали законченную геральдическую стройность, вершиной 

которой были имперский и советский гербы. Герб Руси совмещал в себе 

все традиции русской геральдики и ряд заимствований из чужих гербов- 
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(иноземные щиты, легендарные животные, надписи и пр.). 

Державный герб Руси должен отличаться космической сутью и 

народной простотой щита, цветов и символов. 

Русский щит, по форме близкой к треугольной, является основой 

герба и носителем космического начала, небесного начала русского Рода. 

Цвет щита общинный бело-серебряный служит народным фоном для 

изображения символов державы и земли. 

Символ державы представлен солнечным ликом дружинного бога 

Хорса – покровителя русской власти и русского воинства – самим 

Солнцем с лучами красно-золотого цвета. 

Символ земли – Берегини существует в виде древа жизни чѐрно-

зелѐного цвета. Стреловидные ветви древа жизни олицетворяют 

круговорот жизни на Земле под лучами Солнца. Само древо жизни имеет 

три ветви и ствол, то есть изображает крин, широко распространѐнный в 

русском быту. Вечная космическая связь движения Земли вокруг Солнца 

передана в виде свѐртываемых влево (уходящих и возникающих) ветвей 

крина, являясь, таким образом, видом свастики, олицетворяющей бег 

Солнца. 

 

 
 

 

Рис. 7. Державный герб Руси 
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Державный герб Руси полно и просто передаѐт русскую идею 

державности – вечную неразрывность составляющих Русь народа, земли 

и державы, повторяющую космическую закономерность связи Неба, 

Солнца и Земли (см. рис. 7), (см. Сперансов И. И. Земельные гербы 

России XII–XIX в.в., M., 1974). 

 

Статья 80. Державный гимн Руси – напевы из песни «Эй, 

ухнем!..» 

Комментарий. Державным гимном Руси могут стать и быть только 

народные песни, те из них, которые провозглашают величие свободного 

труда, общинную жизнь и русскую удаль... Такой песней – гимном 

следует признать старую народную песню «Эй, ухнем!...». Напевность 

этой песни волнует и вдохновляет каждого русского, верного памяти 

пращуров. В этой песне, нашей «Дубинушке», звучит призыв к 

подвижническому артельному труду, ненависть к господам и презрение к 

чужому. 

Вероятно, русские поэты напишут соответствующие идее 

державности слова гимна, а Государь, путѐм всенародного опроса, 

утвердит Гимн Руси навечно. 

 

Известные слова к песне «Эй, ухнем!..» выполнены стихотворным 

размером дактиль – трѐхсложными стопами с ударением на первом 

слоге. Напевность дактиля, как соответствующая русскому строю песни, 

должна служить основой создания текста с великодержавным 

содержанием. И, наконец, содержание гимна должно отвечать русской 

идее общинного порядка: народ выше закона, закон выше государя! Или 

говоря примерами – в гимне не должно быть деклараций типа «Боже 

царя храни» или «Союз нерушимый, республик свободных». В гимне 

Руси должно звучать – Русь превыше всего! 

 

Статья 81. Денежный знак Руси – рубль, содержащий десятую 

часть грамма золота. 

Комментарий. Универсальная оценка мощи государства и богатства 

населения может производиться золотым стандартом державных денег. 

Перед революцией императорский рубль «содержал» 0,77 г золота, после 

войны советский рубль обеспечивался золотым стандартом в 0,22 г 

золота и, наконец, перед перестройкой паритет валют (США и СССР) 

составлял 0,85, что соответствовало золотому стандарту «последнего» 

русского рубля на значении 0,1 г (0,1 зол./руб.), то есть – 1 г золота стоил 

10 руб. Понятно, что цена золота на мировом рынке и национальные 



 

102 

богатства разных стран изменяются по общим законам экономики, но 

достаточно медленно. Как показывает опыт дореволюционной России, 

постоянное «содержание» золота в рубле есть признак растущего 

благосостояния народа и независимости Державы. 

За последние годы враги русского народа разрушили Единое и 

Неделимое государство, но остались в неприкосновенности трудовые, 

энергетические и сырьевые ресурсы русской земли. В этой чрезвычайной 

обстановке остаѐтся одно – объявить Указом золотое содержание нового 

русского рубля равным десятой доли грамма золота и путѐм проведения 

народных реформ в режиме жѐсткой экономии и неприкосновенных 

границ привести в равновесие систему деньги – товар. 

Ввод в долговременное обращение нового русского рубля потребует 

от народа согласие на проведение моратория платежей в старых 

обесцененных рублях сроком на два – три года. 

Разумеется, что новые русские рубли должны быть носителями 

русских великодержавных символов: клича, флага и герба. Высшей 

обязанностью русской власти и всего народа будет трудная, но 

выполнимая задача защиты русского рубля от иностранной валюты. 

 
 

Статья 82. Столица Руси – Москва. 

Комментарий. Москва становилась стольным городом Русской 

Державы, ещѐ будучи вотчиной князя Александра Ярославича. Именно 

князь Александр Невский в 1245 г. был одновременно Великим князем 

Владимирским, Великим князем Киевским и князем Новгородским. На 

Руси нет городов, могущих оспаривать столичные права у Москвы. 

Столица должна обладать статусом исключительности, в частности – 

определяющим: жѐсткий паспортный режим прописки, запрет на 

проживание иноземцев и иностранцев, не имеющих дипломатических и 

торговых договорѐнностей, предметное финансирование на столичные 

нужды из Державного Бюджета. Столичный статус должен ограничивать 

действие инородных культур и запрещать строительство храмов для 

иноверцев, из условия исторически бесспорного признания всеми 

гражданами Москвы не только столицей Руси, но и средоточием особых 

интересов русского народа. 
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Глава 7. ДЕЙСТВИЕ 

 

Статья 83. Изменения и дополнения в Закон Русский Державный 

производятся Указами Государя Руси, подтверждаемыми 

всенародным опросом. 

Комментарий. Указу Государя Руси об изменениях и дополнениях 

должно предшествовать Решение общинного Вече, подтверждаемое 

местными Думами и Державной Думой. Такое Решение рассматривается 

как законодательная инициатива. В преамбуле Указа следует ссылаться 

на название общинного Вече, предложившего и потребовавшего 

соответствующие изменения или дополнения. 

 

Статья 84. Действие Закона Русского Державного может быть 

приостановлено Указом Государя Руси при объявлении чрезвычайного 

положения. 

Комментарий. Объявление чрезвычайного положения по всей Руси 

производится Указом Государя. В Указе о чрезвычайном положении 

объявляется период действия и военно-экономические особенности 

управления страной. В отдельных губерниях право на объявление 

чрезвычайного положения имеет наместник Государя генерал-

губернатор. Государь и его наместники обязаны при чрезвычайном 

положении использовать все имеющиеся в их распоряжениях средства, 

имея главной целью возвращения страны или отдельной губернии к 

общественному порядку по Закону. Никакой отдельный или 

специальный Закон не может ограничивать действия русской власти в 

условиях объявленного чрезвычайного положения, бездеятельность 

должностных лиц в данных случаях граничит с изменой Державе или 

может быть признана изменой по Закону. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 

 

Народ становится великим или остаѐтся малым постольку, по-

скольку рода и племена его составляющие завоевывают и осваивают 

земли, поскольку имеют мужество, силу и разум для создания державы, 

способной народ и землю устраивать и защищать. Историческая 

взаимосвязь народного, земельного и державного проявлений в родовом 

имени Русь – достаточно очевидна для нас русских, наших друзей и 

наших врагов. 

Разрушена великая страна русских людей – Российская Империя, 

развален исторический восприемник России – Советский Союз, 

распадается на куски новое государство, названное кем-то и неизвестно 

зачем Российской Федерацией... Каждый русский имел возможность 

осмотреться и поразмыслить о прошлом предков и будущем потомков 

своих. Стала ясной наша общая цель – борьба за возрождение единой и 

неделимой Руси. В этой тяжкой и благородной борьбе мы должны 

отстоять и укрепить нерушимый и извечный мир; мир, связывающий 

неразрывно народ, землю и державу. Враги Руси разрушали и 

разрушают нашу общность, нанося явные и тайные удары по связям – 

русский народ, русская земля, русская держава. 

Сегодня, чтобы победить врагов, исправить ошибки родичей и 

привлечь друзей, мы должны хранить верность народному кличу – «Русь 

– превыше всего!». Великодержавный призыв может стать боевым 

знаменем в нашей борьбе за возрождение Родины, если мы не опустимся 

до западного фашизма элитарности сословий и восточного национализма 

самостийных племѐн и церквей. 

Державность, как русская идея общинного порядка, в данной работе 

разбирается при концептуальном делении на три характерных 

проявления и соответствующие им разделы: народное – «Русская раса и 

русский народ», «Имена русских»; земельное – «Русская собственность» 

и «Ценовая реформа России»; державное – «Закон Русский Державный». 

Русский народ, в частности, отличаясь наибольшей численностью и 

весьма характерными биологическими особенностями, служит ядром 

русской расы, характерной чертой которой является высокая 

сопротивляемость воздействиям окружающей среды. Промежуточное 

положение германцев и семитов в расовой классификации делает мифом 

националистические заявления об особой роли немцев и иудеев в 

русской истории. Здесь особо важным является окончательное 

опровержение так называемой «норманнской теории» в русской 

государственности.  
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Тысячелетний именник русских, державность его имѐн, отторжение 

имѐн кротости и богобоязни из русской жизни показывает самобытность 

и древнюю чистоту русских родов. 

Русская земля и русская собственность рассматривается в динамике 

становления и развития. Обосновывается предложение вернуться к 

приоритету общинной собственности, как становому хребту русской 

экономики. Необходимостью спасения земли и народа – обусловлен 

известный прагматизм разработки денежно-товарной реформы на Руси. 

Русская держава, как единственная опора русских в будущем, 

показана путѐм формулирования Закона Русского Державного и 

обширного комментария его статей. Предположение о возможности 

применения Закона в качестве основного, выбрано из необходимости 

выражения общинного мнения на споры коммунистов и демократов 

вокруг новой Конституции РФ. 

Дело народа решать – как жить дальше. Здесь ответ прост: счастливо 

и богато... Другое дело, что пути к счастью и богатству разнятся.  

Отсюда возникает святой долг каждого русского сказать родичам о 

путях возрождения единой и неделимой Руси. 

Русь – превыше всего! 
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