
ТЕМА УРОКА: 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПОЧТОВОЙ 

СВЯЗИ

         



До IX века.  
С каменного века 
начинается история 
обмена известиями. 
Тогда информация 
передавалась: 
-дымом костров, 
-ударами в 
сигнальный барабан, 
-звуками труб. 
Позже стали посылать 
гонцов с устными 
сообщениями. Такой 
вестник заучивал 
«письмо» со слов 
отправителя, а затем 
пересказывал его 
адресату. 

Память об этом 
сохранилась в нашем 

языке: мы чаще 
говорим «в письме 
сказано», чем «в 

письме написано».



� Великие державы 
древности - Ассирия, 
Египет, Персия, Рим, 
государство инков - имели 
развитую, хорошо 
организованную почту. По 
мощеным дорогам и 
караванным тропам день и 
ночь курсировали гонцы. 
Они сменялись или меняли 
лошадей на специально 
построенных станциях. 

Собственно, от латинского 
выражения 

«mansio pozita...» - «станция в 
пункте...» и произошло слово 
«почта». 2500 лет назад уже 
применялся эстафетный 
способ передачи писем от 
гонца к гонцу.



1266 г.,  почти на 100 лет раньше, чем в 
Германии - стране с наиболее развитой 
по тем временам почтой, появляются 
первые правила проезда гонцов по 
русским землям. Почта тогда стала 
неотъемлемым звеном 
государственной административной 
машины и средством связи между 
образованными людьми.

Особое место в русской истории занимает 
почта Великого Новгорода XI-XV вв. 
Находки в последние годы десятков 
берестяных писем-грамоток, 
доставленных по каналам связи, 
позволяют говорить частной 
корреспонденции.

С конца XV в., после того как Русское 
государство сбросило оковы татаро-
монгольского ига, начинается расцвет 
ямской гоньбы. Появляются первые 
почтовые учреждения, возникает новый 
вид почтовых услуг, оказываемых 
населению, - платная доставка 
судебных повесток-повозок. 
Иностранцы, посещавшие Московию, 
еще в первой четверти XVI в. называли 
русскую систему связи «почтой», хотя 
на Руси это слово стало широко 
применяться только с середины XVII в.



� А. Л. Ордин-Нащокин внес большой вклад в 
развитие русской почты выдающийся 

государственный деятель. 

� Под его руководством была создана регулярная почтовая 
гоньба для доставки частной корреспонденции. Ее развили и 
улучшили в конце XVII - начале XVIII вв. Регулярная доставка 
писем осуществлялась из Москвы в Архангельск, Петербург, 
Астрахань, Азов, Киев и даже через всю Сибирь к китайской 
границе.



◼ Существование параллельно двух 
почтовых систем - «немецкой» и 
ямской - создавало множество 
неудобств и приводило порой к 
совершенно нелепым вещам. 
Например, одно время из Москвы в 
Петербург ходили две почты: 
«немецкая», доставлявшая только 
купеческие письма и 
правительственные бумаги, и 
ямская, возившая, кроме 
правительственной почты, 
корреспонденцию местных 
административных учреждений и 
грамотки дворян. 

◼ Причем ямская служба взимала за 
свои услуги с отправителей писем 
значительно меньше денег, чем 
«немецкая». Такое положение дел 
нельзя было считать нормальным, 
поэтому с середины XVIII в. 
начинается слияние обеих служб.



� Огромное значение для развития отечественной почты имело 
установление линий связи с губернскими городами. 

� А спустя короткое время губернские почты переходят в 
подчинение Ямской канцелярии и становятся общедоступными. 
Ямской почтамт в Москве доставлял государственную и 
частную корреспонденцию по всей России - от Минска до 
Якутска. Ему подчинялась также «фруктовая» почта, возившая 
из Астрахани в Петербург не только письма, но и виноград, 
арбузы, дыни к царскому столу. 



� С доставки ратных вестей 
началась русская почтовая 
связь, но военно-полевой 
почты, как таковой, долгое 
время не существовало.

 
� Перевозка военных 

сообщений выполнялась 
случайными людьми, 
ненадежны были дороги, 
зачастую отсутствовали 
средства передвижения. Если 
в районе боевых действий 
плохо обстояло дело с 
организацией почтовой 
гоньбы, это сказывалось 
порой и на ходе войны. 

� Только с конца XVII в. в 
России начинает создаваться 
институт военных 
почтальонов, которые 
непосредственно входили в 
штаты полков и соединений 
действующей армии.

�  Существование связи такого 
рода узаконил «Воинский 
Устав» Петра I, в который 
вошла статья «О чине полевой 
почты».



� До конца XVII в. в России для запечатывания 
мешков с корреспонденцией применялись 
различные печати: приказные, воеводские, 
таможенные, личные штемпеля 
почтмейстеров.

�  На рубеже XVII-XVIII вв. вводятся специальные 
почтовые печати сначала на «немецкой», а 
затем и на ямской почтах. Закладываются основы 
унификации почтовых отправлений, оформления 
их внешнего вида по единому образцу.

�  В конце XVIII в. появляются специальные 
штемпеля, оттискиваемые краской на каждом 
отдельном письме.

� В этот же период начинается подготовка к 
введению единой почтовой документации. 

� В конце XVII - начале XVIII вв. вся 
корреспонденция записывалась в 
почтмейстерских книгах. 

� С 30-х годов XVIII в. появляются специальные 
реестры на письма.



� С 1773 г. русская служба связи начинает 
повсеместно принимать для пересылки 
векселя и деньги. В то же время 
зарождаются новые термины: эстафета, 
постпакет, куверт (конверт), почтовый 
колокольчик, тройка. 

� 1782 г. стал этапным в развитии 
отечественных средств связи. 

� В 1802 году, в связи с учреждением в 
Российской империи министерств, 
Главное почтовое управление было 
присоединено к Министерству 
внутренних дел. 

� В 1861 года и создание Земского 
самоуправления позволили 
организовать почту для обслуживания 
всего сельского населения. 



В 1874 году по договоренности между 22 
государствами, в число которых входила и 
Россия, был образован Всемирный почтовый 
союз. 

Союз позволил установить непосредственные почтовые отношения между странами-участницами. 

В 1884 году, в целях сокращения расходов по 
содержанию почтовых и телеграфных контор, 
Почтовый и Телеграфный департаменты 
были объединены в единое Главное 
управление почт и телеграфов в составе 
Министерства внутренних дел.

 К концу XIX столетия практически все 
районы Российской империи были охвачены 

регулярной почтовой связью. 



� За годы Первой мировой, а затем 
Гражданской войны 1918-1922 
годов почтовое хозяйство страны 
пришло в упадок. Почтовая связь 
столицы с частью районов была 
полностью или частично нарушена. 

� С окончанием в 1920 году 
Гражданской войны почтовые 
маршруты были восстановлены, 
возобновился международный 
почтовый обмен со странами, 
входившими во Всемирный 
почтовый союз.

�  В 1922 году началась воздушная 
перевозка почты на международных 
и внутренних линиях. 

� В 1924 году во многих уездах была 
организована передвижная 
кольцевая почта, позволившая 
резко увеличить почтовый обмен в 
сельских районах. Одновременно с 
развитием сети обслуживания 
совершенствовалась система 
доставки почты. 

� Конная перевозка заменялась 
автомобильной, значительно 
пополнился парк 
железнодорожных почтовых 
вагонов.



� Начавшаяся в июне 1941 года война с Германией поставила перед 
почтовой связью новую задачу: 

� организовать бесперебойную доставку почтовых отправлений между 
фронтом и тылом. 

� Ежемесячно в действующую армию из тыла доставлялось до 70 
миллионов писем и более 30 миллионов газет. 

�  В общей сложности немецко-фашистские захватчики уничтожили 
около 36 000 предприятий связи.

� В 1943 году, когда Красная Армия перешла в широкое наступление, 
началась работа по восстановлению почтовой связи. 

� В 1945 году, в год победы Советского Союза над фашистской Германией, 
деятельность органов связи была возобновлена практически на всей 
территории страны.



� В послевоенные годы почта претерпела количественные и 
качественные изменения.

�  В 1946 году Народный Комиссариат связи СССР был преобразован 
в Министерство связи СССР. 

�  К 1950 году почтовое хозяйство, разрушенное войной, было 
восстановлено и доведено до довоенного уровня. 

� В начале 1990-х годов, после распада Советского Союза, на 
правительственном уровне было принято решение о выделении 
почтовой связи в самостоятельную отрасль. 

� В 1995 году Управление было реорганизовано в Федеральную 
службу почтовой связи РФ,

�  а в 1996 году преобразовано в Департамент почтовой связи 
Министерства связи РФ. Руководство почтовой связью на 
отдельных территориях обеспечивают региональные управления, 
которые действуют через почтамты, городские и районные узлы и 
отделения почтовой связи.



� В 1996 году Министерство связи 
РФ впервые за многовековую 
историю существования 
российской почты решило 
нарушить государственную 
почтовую монополию на 
некоторые почтовые услуги, в 
результате чего в России возникли 
коммерческие почтовые 
компании. В число услуг новых 
компаний вошли курьерская 
доставка почтовых отправлений, 
пенсий и пособий, пересылка 
посылок, распространение 
периодической печати.

� Учитывая роль российской 
почты в историческом 
развитии государства, в 
1994 году президент России 
Б. Н. Ельцин учредил 
профессиональный 
праздник почтовых 
работников - «День 
российской почты», 
который отмечают ежегодно 
во второе воскресенье 
июля. Другим 
президентским указом в 
1997 году были 
восстановлены 
геральдические традиции 
российской почты – 
эмблема и флаг. 



� В соответствии с Концепцией реструктуризации 
организаций федеральной почтовой связи, принятой 
распоряжением Правительства РФ 28 июня 2002 года, в 
почтовой отрасли РФ проводится реорганизация, 
направленная на создание единого, высокоэффективного, 
конкурентоспособного предприятия, способного внести 
значительный вклад в решение актуальных задач по 
ускоренному развитию экономики страны.

�  ФГУП «Почта России» создано распоряжением 
Правительства от 5 сентября 2002 года объединив 
организации федеральной почтовой связи.



Этап оценки

• Я поняла, что могу...
• Для меня стало новым...
• Меня удивило...

•       У меня получилось…
• Мне захотелось...

Домашнее задание:
1. Написать и оформить реферат на тему: «Почта до и после…»
2. Источник информации: http://www.russianpost.ru/, 
http://ru.wikipedia.org/wiki/История_почты_России 
3. Мой сайт: http://sspechenkina.ucoz.ru  
4. Адрес эл.почты: s_pechenkina@list.ru 

Что будем изучать на след.уроке: «Почтовая терминология»
Взять учебники в библиотеке.


