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I Артикль. 

В английском языке перед существительным обычно ставится артикль. Это особое 

служебное слово, один из признаков существительного, которое не изменяется ни по лицам, 

ни по числам, ни по падежам. Есть два вида артикля: неопределенный и определенный. 

НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ АРТИКЛЬ A (AN) 

Артикль a (an) употребляется только с существительными в единственном числе, 

когда речь идет об одном (любом) из ряда однородных предметов.  

Take a map  Возьмите карту (какую-нибудь, одну из карт, любую) 

Вариант неопределенного артикля an ставится перед существительными, 

начинающиеся с гласной: an apple, an orange 

ОПРЕДЕЛЕННЫЙ АРТИКЛЬ THE 

Определенный артикль the  произошел от слова «этот», поэтому он употребляется 

преимущественно с названиями предметов, о которых уже шла речь. Этот артикль 

употребляется с существительными в единственном и множественном числе. На русский 

язык артикль сам по себе не переводится, но следует учесть (при переводе), что 

существительное известно как говорящему, так и слушающему: 

This is a text-book   Это учебник (а не тетрадь) 

The text-book is on the shelf Учебник (о котором только что шла речь) на полке 

 

 УПРАЖНЕНИЯ 

1. Переведите предложения на русский язык, вставляя артикли (определенный 

или неопределенный): 

1. This is … pencil-box is shut. Now open … pencil-box. What can you see in … pencil-

box? You can see … pencil there. …pencil is black. 

2. Look at … plate there is … apple. … apple is big and yellow. Take … apple? please. 

3. This is … classroom. In … classroom you can see … teacher’s desk, … blackboard, 

student’s desk. 

2. Переведите на английский язык, обращая внимание на употребление артиклей: 

1. Мой брат – врач. 2. Его родители работают в госпитале. 3. Столица России – 

Москва. 4. Мы живем в новом доме. Дом очень высокий, в нем 14 этажей. 5. Вчера я встретил 

друга (одного). 7. Достаньте мне газету (любую). 

 

 

 

 

 

 

 



II Имя существительное. 

 

Образование множественного числа существительных образуются путем прибавления 

окончания –S к имени существительному в единственном числе. 

a table – tables  стол – столы 

a bag – bags   сумка – сумки 

 

Окончание –s, произносится как [s] после глухих согласных: a lamp – lamps, a cat – 

cats  и как [z] после звонких согласных и гласных: a flag – flags, a boy – boys. 

Если существительное в единственном числе оканчивается на –s, -ss, -sh, -o –x, то его 

множественное число образуется путем прибавления окончания –es, которое произносится 

как [Iz]: 

a bus – buses  a brush – brushes 

a glass – glasses  a bench – benches 

a hero -  heroes  a fox – foxes 

 

Если существительное оканчивается на –y с предшествующей согласной, во 

множественном числе –y меняется на –i и добавляется окончание –es: 

a family – families 

a duty – duties 

 

Существительные, оканчивающиеся на –f (-fe) образуют множественное число с 

заменой –f на –v + es: 

a life – lives 

a wife – wives 

a shelf – shelves 

 

Некоторые существительные образуют множественное число не по правилам: 

a man – men   мужчина – мужчины 

a woman – women  женщина – женщины 

a child – children  ребенок – дети 

a foot – feet   нога – ноги 

a tooth – teeth  зуб – зубы 

 

Ряд существительных имеют одну форму для  единственного и множественного числа: 

a fish – fish   рыба – рыбы 

a deer – deer  олень – олени 

 

Некоторые существительные употребляются только в единственном числе: 

gold – золото 

water –  вода 

snow – снег 

love –  любовь 

music –  музыка 

sand – песок 

milk – молоко 

 

Некоторые существительные имеют форму только множественного числа: 

trousers – брюки 

spectacles – очки 

stairs – ступеньки 

clothes – одежда 



 УПРАЖНЕНИЯ 

1. Образуйте форму множественного числа от следующих существительных: 

a class, a box, a system, a room, water, a salesman, a tooth, a computer, a market, a shop, a 

child, a bridge, a leaf, a chance, a wife, an idea, a fish, a foot, a woman, a family, a company, a 

change, a husband. 

2. Преобразуйте предложения, поставив выделенные существительные во 

множественное число: 

He is a businessman. They are businessmen 

1. My sister is a manager. 2. I saw a boy in the street. 3. He received a letter from 

England. 4. There is a fish on the table. 5. Send the fax to him. 6. Don’t sign the contract. 7. The 

director is out. 8. He became the president of a big company. 9. This is a very good idea. 10. There 

is some water in your glass. 

 

 

 



III Имя прилагательное.  

 

Степени сравнения прилагательных. Имена прилагательные в английском языке, как и 

в русском, имеют положительную, сравнительную и превосходную степени. 

1. Односложные прилагательные и двусложные, оканчивающиеся на –er, -y, -ow 

образуют сравнительную степень с помощью суффикса –er, а превосходную степень с 

помощью суффикса –est. Перед существительным, определяемым прилагательным в 

превосходной степени, стоит определенный артикль. 

 

I     II     III 

long    longer     the longest 

short    shorter     the shortest 

happy    happier    the happiest 

narrow    narrower    the narrowest 

 

Многосложные прилагательные образуют степени сравнения с помощью слов MORE 

и (THE) MOST 

 I    II    III 

beautiful  more beautiful   the most beautiful 

important  more important  the most important 

 

3. Некоторые прилагательные образуют степени сравнения не по правилам, их нужно 

запоминать: 

 

good   better    the best 

хороший  лучше   лучший 

 

bad   worse    the worst 

плохой   хуже    самый плохой 

 

little   less    the least 

маленький  меньше   самый маленький 

 

4. Существуют также способы выражения сравнения с помощью союзов: 

than – чем 

as … as – такой же … как 

not so … as – не такой … как 

the … the – чем … тем 

 УПРАЖНЕНИЯ 

1. Образуйте сравнительную и превосходную степени сравнения прилагательных 

и переведите группы слов на русский язык: 

a short story, a large garden, a big table, a good friend, a high building, a beautiful flower, a 

comfortable flat, a difficult task, a cold month. 

2. Ответьте на вопросы: 

Which is shorter: February or March? February is shorter. 

1. Which is wider: the Tom river or the Volga river? 2. Which is faster: a plane or a 

ship? 3. Which is smaller: Europe or Asia? 4. Which is colder: April or May? 5. Which is bigger: 

Washington or New York? 6. Which is warmer: autumn or summer? 7. Which is easier: English or 

Russian? 



3. Поставьте прилагательные в сравнительную или превосходную степень: 

1. Moscow is (large) then Kiev. 2. December 22 is (short) day of the year. 3. This is 

(beautiful) house in the city. 4. Mathematics is (difficult) for me than physics. 5. He is (good) 

student in our group. 6. Who is (young) in your family?  7. Who is (famous) singer now? 

4. Переведите следующие предложения на русский язык, обращая внимание на 

степени сравнения: 

1. Chemistry is not so difficult for him as physics. 2. As black as coal. 3. He knows 

English better than you. 4. The more we study the more we know. 5. The longer the night, the 

shorter the day. 6. My brother is taller than I. 

 

 

 



IV Местоимение. 

Личные Притяжательные 

Именительный 

падеж 

Косвенный 

(объектный) падеж 

Зависимая 

форма 

Независимая 

форма 

I – я 

He – он 

She – она 

It – он, она для 

неодуш. предметов 

We – мы 

You – вы, ты 

 

They - они 

me – мне, меня 

him – его, ему 

her – ей, ее 

it – его, ее, ему, 

ей 

 

us – нас, нам 

you – вас, вам, 

тебя, тебе 

them – их, им 

my – мой, моя 

his – его 

her – ее 

its – его, ее 

 

our – нам, ваш 

your – ваш, 

твой 

 

their - их 

mine 

his 

hers 

its 

 

ours 

yours 

 

theirs 

УПРАЖНЕНИЯ 

1. Вставьте подходящие по смыслу местоимения: 

1. I take (свою) bag. 2. Ann takes (свою) brush. 3. Peter opens (свою) note-book. 4. 

Children write in (своих) copy-books. 5. My friends live in (своем) house. 6. We have a little 

kitten. It knows (свое) name.  

2. Переведите предложения на русский язык: 

1. This is your room, but that hers. 2. This is my mistake, not yours. 3. Give me your 

pen, I cannot find mine. 4. Is that pencil yours? May I take it? 5. I like your house, do you want to 

see ours? 6. Give them our map, theirs is too small. 7. She says that chair is hers. 

3. Замените независимую форму притяжательных местоимений на зависимую форму. 

Переведите на русский язык: 

There are my notes. These notes are mine. 

1. Are your children older than my children? 2. Are his eyes darker than your eyes? 3. I 

begin my work at nine, when do they begin their work? 4. Their house is better than our house. 5. I 

like our garden better than her garden. 

 

 

 

 

 

 



V Предлоги места. 

Ввиду почти полного отсутствия падежных окончаний в английском языке особенно 

большую роль играют предлоги. 

Предлог IN обычно переводится «в» и встречается в предложениях, отвечающих на 

вопросы где? в чем? They are in London is in England. My table is in that room.  

Предлог AT переводится «в, на, у, при». Он отвечает на вопрос «где?», но имеет более 

широкое значение, чем in. Предлог AT определяет местонахождение менее определенно: 

Ann is at the table   Анна за столом 

Children are at school  Дети в школе 

They look at the picture  Они смотрят на картину 

 

Предлог ON обычно переводится «на»: 

The lamp is on the desk   Лампа на письменном столе 

London is on the Thams   Лондон расположен на Темзе 

 

Предлог TO передает направление движения и обычно переводится «в, к, на», часто но 

отвечает на вопрос «куда?»  

Go to the city   Отправляйтесь в город 

Turn to the right   Поверните на право 

 

Предлог to также передает отношение, выражаемое по-русски дательным падежом: 

You must tell this to your parents Вы должны сказать это своим родителям 

I can give this book to my friend Я могу дать эту книгу моему другу 

 

Предлог FROM обычно переводится «от, из, с»: 

The ship comes from England  Корабль идет из Англии 

I know it from my brother  Я знаю это от моего брата 

Take the lamp from the shelf  Возьмите лампу с полки 

 

Предлог INTO означает движение внутрь чего-либо и обычно переводится «куда? во 

что?»: 

Put the pins into the box  Положите булавки в коробку 

Ships go into the docks  Корабли входят в доки 

 

 



 

УПРАЖНЕНИЯ 

1. Переведите заключенные в скобках слова на английский язык: 

1. They go (в Англию). 2. They come (из Парижа). 3. The box is (на столе). 4. I give 

the map (своему другу). 5. I see many workers (в этом здании). 6. Go (к окну) and look (в него). 

7. Put your pencil-box (в портфель) and close it. 

2. Переведите на русский язык: 

1. The tower is at the right-hand side of the bridge. 2. The apples are in the bag. 3. Put 

your hand into the bag and take a pencil. 4. Go into the building. 5. From the top of that house we 

can see the sea. 6. Our house is at the south end of the city. 7. This evening they go to the station. 

 

 

 



VI Порядок слов в предложении. 

Современный английский язык характеризуется аналитическим строем, т.е. такой 

структурой, где основными средствами выражения грамматических значений является 

порядок слов и служебные слова, показывающие отношения между словами и группами 

слов. Вследствие отсутствия окончаний у слова его смысл определяется только 

местоимением в предложении, которое в английском языке имеет твердый порядок слов. 

Повествовательное предложение характеризуется прямым порядком слов: 

Обстоятел

ьство 

Подлежащ

ее (группа 

подлежащего) 

Сказуемое 

(группа 

сказуемого) 

Дополнен

ие 

Обстоятел

ьство 

Yesterday I read a book  

Свободным можно считать лишь место обстоятельства в предложении, оно может 

стоять в конце, начале или середине предложения: 

I saw my friend yesterday 

Yesterday I saw my friend 

Под терминам «группа подлежащего (сказуемого)» следует понимать подлежащее 

(сказуемое) с определяющими его словами 

  I    II  III 

Some workers of our plant    have just come    from Kiev 

УПРАЖНЕНИЯ 

1. Переведите предложения и определите группу подлежащего и сказуемого: 

1. This young engineer works at the laboratory organized last year. 2. My friends take books 

from the central library. 3. I know many English words. 4. We listen to the radio in the evening. 5. 

Last Sunday we went to the theatre. 

2. Сделайте синтаксический анализ предложений по данной схеме и переведите на 

русский язык: 

Обстоятельство Подлежащее Сказуемое Дополнение Обстоятельство 

In the first 

year 

the 

students 

have many 

important subjects 

at the 

University 

На первом 

курсе 

у 

студентов 

(студенты 

имеют) 

 много 

важных 

предметов 

в 

университете 

 

1. My cousins live in Canada 

2. These girls go to the concert in the evening 

3. They get new books from the library every week 

4. All my relatives visit us on Sundays 

 

 



VII Глагол “to be” (быть, являться, находиться) во временах группы Simple. 

Present Simple Past Simple Future Simple 

I am 

He is (есть) 

She is  

It is  

We are (есть) 

You are 

They are 

I was (был) 

He was (был) 

She was (была) 

It was (было) 

We were (были) 

You were 

They were 

I shall be (буду) 

We shall be (будем) 

He will be (будет) 

She will be (будет) 

It will be (будет) 

You will be (будете) 

They will be (будут) 

В вопросительных предложениях глагол “to be” становится перед подлежащим: 

Is she a good student? 

Are they friends? 

Was he in the USA last year? 

Отрицательная форма образуется без помощи вспомогательного глагола, отрицание 

“not” следует непосредственно за глаголом “to be”: 

My father is not young 

We were not in the cinema yesterday 

УПРАЖНЕНИЯ. 

1. Поставьте подлежащее и сказуемое во множественное число: 

I am an operator. We are operators 

1. This room is light. 2. He is a talented man. 3. This property is very important. 4. His 

brother is not in London now. 5. My child is at school. 

2. Измените предложения в вопросительную и отрицательную формы: 

1. This is a large room. 2. I am a mechanic. 3. You are a good engineer. 4. My parents are 

doctors. 5. We are workers. 

3. Глаголы, данные в скобках, поставьте в соответствующем лице и числе в Present 

Simple: 

1. Mr. Black (to be) a professor of mathematics. 2. I (to be) a student too. I (to be) at the 

lecture now. 3. All the students of our group (to be) present today. 4. We (to be) free in the evening. 

4. Поставьте следующие предложения в прошедшее и будущее время, добавив 

соответствующие обстоятельства, если это необходимо (at 5 o’clock, yesterday, tomorrow, next 

week, last month): 

1. David is free in the evening. 2. I am very busy. 3. This work is interesting. 4. The doctors 

are at the hospital. 5. students are at the University 

 

 

 



VIII Конструкция “there + to be”. 

Оборот there + to be имеет значение «есть, находится, имеется, существует». Глагол “to 

be” ставится в личной форме (is, are, was, were, shall be, will be) и согласуется с последующим 

именем существительным. Перевод таких предложений следует начинать с обстоятельства 

места или со сказуемого, если обстоятельство отсутствует. Обычно такие предложения 

переводят с конца: 

There were some students in the classroom 

В аудитории было несколько студентов 

There are many kinds of birds 

Существует много видов птиц 

УПРАЖНЕНИЯ 

1. Поставьте предложения в прошедшее и будущее время. Переведите. 

There are many good books in our library 

There were many good books in our library 

There will be many good books in our library 

1. There are twelve students in the group. 2. There is a beautiful garden near the house. 3. 

There is a new stadium in the town. 4. There is a big hospital in this village. 5. There are two lifts in 

the building. 

2. Заполните пропуски конструкцией “there + to be” в нужном времени и переведите 

на русский язык: 

1. an interesting lecture on history yesterday. 2. … many people in the park yesterday. 3. … 

a meeting at our Institute tomorrow. 4. … no mistakes in your exercise. 5. … many visitors in the 

museum yesterday. 

 

 

 

 

 



IX. Глагол “to have” (have got) – иметь. 

Present Simple 

I у меня                         

We у нас               Have (есть) 

You у вас 

            They у них 

            He у него 

She у нее             Has (есть) 

It у него, нее 

Past Simple 

I у меня 

We у нас 

You у вас 

They у них              Had (был) 

He у него 

She у нее 

It у него 

Future Simple 

 

I у меня  

We у нас                  Shall have (будет) 

 

You у вас 

They у них 

He у него                 Will have (будет) 

She у нее 

It у него, нее 

Вопросительная форма глагола “to have” может быть образована путем постановки 

глагола перед подлежащим: 

Had you a lecture on history yesterday? 

Has she children? 

Отрицательная форма может строится при помощи отрицания “no (not)” перед 

существительным: 



They have no_car 

I have not a sister 

 

 

УПРАЖНЕНИЯ 

1. Измените предложения в вопросительную и отрицательную формы: 

1. We have mathematics today. 2. I have a brother. 3. My friend has many relatives. 4. They 

have friend in Britain. 

2. Поставьте предложения в прошедшее и будущее время: 

# My granny has a garden 

   My granny had a garden 

   My granny will have a garden 

a) They have a big house in the country 

b) My niece has many interesting books 

c) His father has a comfortable car 

d) These students have five exams this term 

e) I have many photos at abloom 

f) She has very many mistakes in her dictation 

 

 

 



X Глагол. Времена глагола в английском языке 

В русском языке глагол в роли сказуемого обозначает не только действие или 

состояние, но и передает видовые оттенки: 

Я прочитал книгу вчера вечером 

Я читал книгу вчера вечером 

В английском языке видовые значения выражаются группами времен, каждая из 

которых имеет настоящее, прошедшее и будущее времена. 

 

ВРЕМЕНА ГРУППЫ SIMPLE ACTIVE (неопределенные) 

 

Глагол в формах Simple выражает действие безотносительно к их продолжительности 

или завершенности: 

They go to school    Они ходят в школу 

They went to school last year  Они ходили в школу в прошлом году 

They will go to school next year  Они будут ходить в школу в след. году 

 

PRESENT SIMPLE 

Настоящее неопределенное время 

 

Форма глагола в этом времени совпадает с инфинитивом без частицы “to” лишь в 3 

лице единственного числа добавляется суффикс –s: 

I 

We 

You    work at the factory 

They 

 

 

He 

She   works at the factory 

It 

 

PAST SIMPLE 

Прошедшее неопределенное время 

Стандартные (правильные) глаголы образуют личные формы в Past Simple путем 

прибавления к инфинитиву (без частицы “to”) суффикса –ed (-d) для всех лиц единственного 

и множественного числа: 

to translate – translate – translated 

переводить   перевожу   перевел 



to play  play  played 

играть  играю играл 

 

Нестандартные глаголы (неправильные) образуют личные формы в Past Simple 

различными способами. Их нужно запоминать: 

 

to go  go  went 

идти  иду  ходил 

 

to make  make  made 

делать  делаю сделал 

 

to take  take  took 

брать   беру  брал 

 

FUTURE SIMPLE 

Будущее неопределенное время 

Формы глагола в Future Simple образуются при помощи вспомогательных глаголов 

shall (для первого лица) и will (для всех других лиц) и инфинитива смыслового глагола без 

частицы “to”: 

We shall go to the country tomorrow 

Мы поедем за город завтра 

He will make his report next week 

Он сделает доклад на будущей неделе 

 

Отрицательная форма глаголов во временах Simple образуется путем добавления 

отрицательной частицы “not” после вспомогательных глаголов: 

в Present Simple это DO и Does (для 3 лица единственного числа) 

в Past Simple это did 

в Present Simple это shall (для 1 лица) и will 

 

do not = don’t  does not = doesn’t 

 

did not = didn1t  shall not = shan’t  will not = won’t 

 

Смысловой глагол остается в инфинитиве без частицы “to”: 

My friends don’t study English (Pr. S) 

My friend doesn’t like fish (Pr. S) 



They didn’t come to see me on Saturday (P. S) 

I shan’t help them (F. S) 

He won’t return to his town (F. S) 

УПРАЖНЕНИЯ 

1. Поставьте глаголы в скобках в соответствующую форму: 

1. Our students (to devote) great attention to their English. 2. Last year Charles (to study) 

German. 3. My friend’s brother (to work) at this factory. 4. Next term we (to study) physics. 

2. Скажите следующие предложения в будущем и прошедшем времени 

Предварительно повторите формы неправильных глаголов: come, go, have, read, take, begin, 

leave, tell, know. 

1. I come to school at 9. 2. He goes to the Institute by bus. 3. We have dinner at 3. 4. They 

read newspaper in the morning. 5. The lectures begin at 4:30. 6. My mother leaves Moscow. 7. The 

boy tells us everything. 

3. Переведите на русский язык: 

1. Я – студент первого курса. 2. Мы изучаем много предметов. 3. Студенты будут 

изучать экономику во втором семестре. 4. В прошлом году мы часто встречались  с ним. 5. 

Мой брат поступил в университет в прошлом году. 6. Мы не получали писем от нее. 7. 

Учитель не будет спрашивать тебя на следующем уроке. 

 

ВРЕМЕНА ГРУППЫ CONTINUOUS ACTIVE (длительные) 

 

Глаголы в формах Continuous употребляются, когда требуется подчеркнуть, что 

действие продолжается, продолжалось или будет продолжаться в то время, о котором идет 

речь, т.е. когда нужно выразить действие в процессе его совершения. 

 

PRESENT CONTINUOUS 

Настоящее длительное время 

 

Форма глагола в этом времени образуется следующим образом: 

to be в настоящем времени (am, is, are) + Participle – I смыслового глагола 

 

They are translating a new article now 

Они переводят новую статью сейчас 

 

Present Continuous выражает действие, которое происходит в настоящий момент . 

Обстоятельства времени (now, at this moment) употребляется в начале или в конце 

предложения. 

 

PAST CONTINUOS 

Прошедшее длительное время 



 

Формы глагола в Past Continuous образуется так: 

to be в прошедшем времени (was, were) + Participle – I смыслового глагола 

He was writing an exercise from 6 till 8 o’clock 

Он делал (писал) упражнение с 6 до 8 часов 

 

Past Continuous употребляется для выражения двух основных оттенков длительного 

действия: 

- действие происходило в течение определенного времени в прошлом: 

He was reading a book all the evening yesterday 

Вчера весь вечер он читал книгу 

- действие происходило в момент начала другого действия: 

I was reading a book when my friend came in 

Я читал книгу, когда пришел мой друг 

 

FUTURE CONTINUOUS 

Будущее длительное время 

 

Это время употребляется для выражения длительности действия в будущем. 

Образуется: 

to be в будущем времени (shall be, will be) + Participle – I смыслового глагола 

I shall be working all the day tomorrow 

Завтра я весь день буду работать 

 

Отрицательная форма глаголов во временах Continuous образуется путем добавления 

частицы “not” после вспомогательных глаголов: 

в Present Continuous – am, is, are 

в Past Continuous – was, were (для мн. числа) 

в Future Continuous – will, shall (для 1 лица) 

 

is not = isn’t  are not = aren’t 

was not = wasn’t  were not = weren’t 

УПРАЖНЕНИЯ 

1. Замените времена группы Simple временами группы Continuous, дополнив 

предложения, где необходимо обстоятельствами времени now, at 5 o’clock, when you came: 

1. She prepares her lessons in the library. 2. They read your book. 3. They will listen to the 

records tomorrow. 4. The car went along the street at high speed. 5. The student worked in the 

chemical laboratory the day before yesterday. 



2. Закончите следующие предложения обстоятельствами времени: in two days, in 

1971, now, when I came in, twice a week. 

1. We have English lessons … 2. Victor is speaking English … 3. They were playing chess 

… 4. My brother graduated from the University … 5. The students of our group will go to the 

theatre … 

3. Переведите на английский язык: 

1. Она готовит домашнее задание сейчас. 2. Завтра весь вечер она будет делать уроки. 

3. Когда мы пришли навестить ее, она занималась уроками. 4. Я не могу понять, что он 

говорит. 5. Что делает малыш? Он все еще спит. 6. Он порезал руку когда ремонтировал свой 

автомобиль. 

 

ВРЕМЕНА ГРУППЫ PERFECT ACTIVE (законченные) 

Времена данной группы указывают на законченность действия к определенному 

моменту настоящего, прошедшего или будущего времени. 

Эти времена образуются с помощью вспомогательного глагола “to have” в 

соответствующем времени и третьей формы смыслового глагола (Participle - II): 

Present Simple – have, has (для 3 лица ед. числа) + Participle – II 

He has written a letter  Он написал письмо 

 

Past Perfect – had + Participle – II 

He had translated the text by 2 o’clock 

Он перевел текст к двум часам 

 

Future Simple – shall have, will have + Participle – II 

I shall have passed my exams by the end of June 

Я сдал экзамены к концу июня 

 

Глаголы в формах  Perfect обычно переводятся на русский язык глаголами в форме 

прошедшего или будущего времени совершенного вида, чем и подчеркивается 

завершенность действия. Однако с указателями времени “since” – с тех пор, как и “for” – в 

течение глагол обычно не переводится на русский язык глаголами настоящего времени: 

I have know him since 1970 

Я знаю его с 1970 года 

I have known him for 10 years 

Я знаю его уже 10 лет 

 

Отрицательная форма глаголов во временах Perfect образуется путем добавления 

частицы “not” после вспомогательных глаголов: 

в Present Perfect – have, has 

в Past Perfect - had 



в Future Perfect – shall have, will have 

 

I have not sent the letter yet (Pr. P) 

Я еще не отправил письмо 

My parents hadn’t had dinner when I came into the room 

Мои родители еще не пообедали, когда я вошел в комнату 

He won’t have received a telegram by tomorrow evening 

Он не получит телеграмму к вечеру завтра. 

УПРАЖНЕНИЯ 

1. Переведите предложения: 

1. We have made friends with George since he returned from the North. 2. Please, don’t take 

the book from the shelf: since yesterday I have begun reading it. 3. The students have studied 

English since last year: now they can speak English with their teacher and read technical literature 

with the help of a dictionary. 4. We have known each other for two years. 

2. Переведите на русский язык: 

1. He has never been there. 2. When you see him next time, he will have passed the last 

exam. 3. By that time we had already changed our plans. 4. He told me that he had never gone the 

doctors. 5. Our engineers haven’t yet built a new power station. 6. The Oxford University has 

trained many famous people. 

 

 

 



XI Страдательный залог 

Все переходные глаголы могут выражать действие в действительном (активном) и 

страдательном (пассивном) залоге: 

Мы построили новый дом (действительный залог) 

Новый дом был построен в этом году (страдательный залог) 

Страдательный залог показывает, что предмет или лицо, являющееся подлежащим в 

предложении, подвергается действию. В страдательном залоге употребляются все времена  за 

исключением Future Continuous. Образуется страдательный залог при помощи 

вспомогательного глагола “to be” в соответственном времени и 3 формы смыслового глагола 

(Participle II) 

Present Simple – am, is, are 

Past Simple – was, were    + PATISIPLE II 

Future Simple – shall be, will be  

 

Letter are written by us   Письма пишутся нами 

Letters were written by us  Письма были написаны нами 

Letters will be written by us  Письма будут написаны нами 

 

Present Continuous – am, is, are + being + Participle II 

Past Continuos – was, were + being + Participle II  

 

A rule is being explained by our teacher Правило объясняется нашим учителем 

A rule was being explained by the teacher Правило объяснялось учителем 

 

Present Perfect – have, has + been + Participle II 

Past Perfect – had + been + Participle II 

Future Perfect – shall have, will have + been + Participle II 

 

The letter has been written by me Письмо было написано мною 

A letter had been written by me by 2 o’clock 

Письмо было написано мной к двум часам 

A letter will have been written by me by 2 o’clock 

Письмо будет написано мной к 2 часам 

УПРАЖНЕНИЯ 

1. Перестройте предложения согласно образцу: 

Pete writes letter on Sundays 

Letters are written by Peter on Sundays 



1. We discuss their reports on the meeting. 2. David studies French regularly. 3. Our students 

read English books. 4. The workers build a new house in our street. 

2. Переведите на английский язык: 

1. Меня часто спрашивают на занятиях. 2. Об этой книге много говорили. 3. Вчера нас 

приглашали в театр. 4. Много новых книг будет издано в будущем году. 5. В нашем районе 

будет построен стадион. 

3. Переведите предложения на русский язык: 

1. He was listen to with great attention. 2. The child was looked for everywhere. 3. The 

electric lamp was invented by Yablochov. 4. The new engine is being tested in our laboratory. 5. He 

was been shown her photo. 6. A new station was being built when we came there. 

 

 

 

 



XII. Модальные глаголы и их эквиваленты. 

Модальные глаголы обозначают не само действие, а указывают на отношение к нему 

говорящего. Они употребляются только в сочетании с инфинитивом смыслового глагола без 

частицы “to”. Эти глаголы не изменяются ни по лицам, ни по числам и образуют 

вопросительную форму путем постановки глаголов can, must, may перед подлежащими, а 

отрицательную форму – путем добавления отрицания “not” после модального глагола: 

Can you play tennis? Вы умеете играть в теннис? 

You must not translate this article Вам не нужно переводить эту статью 

MUST выражает необходимость или обязательность действия: 

You must tell me the truth Ты должен сказать мне правду 

SHOULD выражает необходимость или обязательность действия: 

You should visit your friend вам следует навестить своего друга 

TO HAVE TO выражает долженствование вытекающее из предварительной 

договоренности или плана: 

We were to meet at the station Мы должны были (договорились) встретиться на 

вокзале. 

Глаголы долженствования: must, should, to have to, to be to. 

Глаголы физической возможности: can (could), to be able to. 

Глаголы разрешения: may (might), to be allowed to. 

УПРАЖНЕНИЯ 

1. Переведите на русский язык, обращая внимание на перевод модальных глаголов и 

их эквивалентов: 

1. You may go away now, I shall finish the work myself. 2. Every young specialist must 

know at least one foreign language. 3. You should take a tax if you don’t want to be late. 4. I shall 

have to tell him everything. 5. Students are not allowed to smoke at the Institute. 6. He could not 

show me the way to the nearest Metro station. 7. They had to wait for the director. 

2. Заполните пропуски модальными глаголами: 

1. Kate is ill. She … stay in bed. 2. He asked: “… I open the window?” 3. You … study 

much if you want to pass the exams well. 4. Drivers … stop when they see a red light. 5. My friend 

give me an interesting book to read. She said: “You … keep it for seven days” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII. Конструкция общих и специальных вопросов. 

I. Общие вопросы строятся по схеме: 

I 

Вспомогательный 

глагол 

II Подлежащее III Сказуемое в 

инфинитиве 

IV Остальные 

глаголы предложения 

Did your friend go to the theatre 

yesterday? 

Вспомогательные глаголы: 

do, does (для 3 лица ед. числа) – в настоящем времени 

did – в прошедшем времени 

shall, will – в будущем времени 

1. Глаголы “to be”, “to have” и модальные глаголы выносятся на первое место в той 

форме, в которой находятся в предложении для образования общего вопроса, затем 2. 

подлежащее 3. сказуемое в инфинитивной форме и 4. остальные члены предложения: 

He is a student 

Is he a student? 

She had many friends. 

Had she many friends? 

They can skate well 

Can they skate well? 

II         Специальные вопросы. 

Вопросительные слова: 

Who – кто? 

What – что, какой? 

Where  -где, куда? 

When – когда? 

Why – почему, зачем? 

How – как? 

How many (much) – сколько? 

 

Специальный вопрос начинается с вопросительного слова, затем следует схема 

общего вопроса, без того члена предложения, к которому задается вопрос: 

He went to the cinema yesterday 

Where did he go yesterday? 

 

В вопросах, относящихся к подлежащему, вопросительное слово является 

подлежащим, поэтому полностью сохраняется порядок слов утвердительного предложения: 

He knows her address 

Who knows her address? 



Ответы на вопросы. 

На общий вопрос дается краткий ответ: 

Do you know English? – Yes, I do. No, I don’t 

Did he study English at school? – Yes, they will. No, they won’t 

 

На специальный вопрос дается полный ответ: 

Where does your mother work? – She works at the factory 

 

На специальный вопрос к подлежащему, как правило, дается краткий ответ: 

Who will help them? – I shall 

Who saw her yesterday? – they did 

УПРАЖНЕНИЯ 

1. Заполните пропуски вспомогательными глаголами, указывающими на время 

действия: 

1. At that time … you return home? 2. When … you return home yesterday? 3. At what time 

… you return tomorrow? 4. Where … you study? 5. … he study here last year? 6. … you study next 

year too? 7. She … not like chemistry. 8. She … not like it at school. 9. Probably she … not like it 

at the Institute. 

2. Дайте полный ответ, используя слова в скобках: 

1. Where do Africans live? (Africa) 2. Where does a medical student study? (The medical 

University) 3. Where did chemists make their experiments? (the laboratory) 4. Where shall we go 

tomorrow? (the cinema) 

3. Дайте краткие утвердительные ответы на вопросы: 

a) Is the bus stop near your house? 

b) Do you live far from the center of the town? 

c) Have you a sister? 

d) Does you brother study at school? 

e) Will you be at home in the evening? 

f) Дайте отрицательные ответы на вопросы: 

g) Was last winter cold? 

h) Is it cool today? 

i) Did you go to the concert yesterday? 

j) Does your friend live in Tomsk? 

k) Do your lectures begin at 8? 

l) Will you go home by bus? 

4. Задайте вопросы к подчеркнутым членам предложения: 

1. Victor is free in the evening. 2. The Great Russian poet Pushkin was born in 1799. 3. This 

student answered well at the last lesson. 4. These students attended lectures yesterday. 5. My mother 



will go to Kiev in April. 6. He has two children. 

5. Составьте вопросы, начиная с вопросительного слова: 

1. Our lessons begin at 9. (when) 2. I learn many subjects at the Institute. (how many) 

2. My friend will help me with the laboratory work (who)  

3. She bought a new English – Russian dictionary (what) 4. We passed all exams well (how) 

 



Перечень рекомендуемой литературы для изучения: 

1. Парахнина А.В., Тылкина С.А. Учебник английского языка, - М., 1986 

2. Парахнина А.В., Чернухин А.Е. Учебник английского языка для вечерних и 

заочных средних специальных заведений. – М., 1985 

3. Петрова А.В. Самоучитель английского языка. – М., 2000 

4. Кравцова Л.И. Английский язык для средних специальных заведений. – М., 

2002 

5. Бонк Н.А. Учебник английского языка. М., Высшая школа, 1996 

6. Грамматика английского языка. Учебное пособие. – М., Дрофа, 2000 
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1. Содержание и цель изучения БЖД 

 

БЖД - система знаний, направленных на обеспечение безопасности в 

производственной и непроизводственной среде с учетом влияния человека на 

среду обитания. 

Цель БЖД: 

Цель = БС + ПТ + СЗ + ПР + КТ 

БС - достижение безаварийных ситуаций 

ПТ - предупреждение травматизма  

СЗ - сохранение здоровья  

ПР - повышение работоспособности  

КТ - повышение качества труда 

Для достижения поставленной цели необходимо решить две группы задач: 

1. Научные: мат. модели в системах человек-машина; среда обитания - 

человек - опасные (вредные)  производственные факторы;  человек-ПК и 

т.д. 

2. Практические: обеспечение безопасных условий труда при обслуживании 

оборудования. 

 

Объекты и предметы БЖД  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аксиома о потенциальной опасности 

 

Любая деятельность потенциально опасна. Количественная оценка опасности 

- риск (R). 

R=n/N,  

где n - число случаев, N - общее количество 

По статистике n = 500 тыс. чел. (погибают неестественной гибелью на 

производстве за год).  

N= 160 млн. чел. 

Существует понятие нормируемого риска (приемлемый риск)  R=10 
-6

. 

Среда обитания 

Производственная Непроизводственная 

Природная 

среда 

Труд Общая культура субъекта 
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2. Группы опасных и вредных производственных факторов 

 

1. Физические: 

1.1. перемещающиеся изделия заготовки, незащищенные подвижные 

элементы производственного оборудования; 

1.2. загазованность, запыленность рабочей зоны; 

1.3. повышенный уровень шума; 

1.4. повышенный уровень напряжения в электрической сети, замыкание 

которого может произойти в теле человека; 

1.5. повышенный уровень ионизирующего излучения; 

1.6. повышенный уровень электромагнитных полей; 

1.7. повышенный уровень ультрафиолетового излучения; 

1.8. недостаточная освещенность рабочей зоны. 

2. Химические: 

2.1. раздражающие вещества 

3. Биологические: 

3.1. макро- и микроорганизмы 

4. Психофизиологические: 

4.1. физические перегрузки: 

4.1.1. статические нагрузки; 

4.1.2. динамические нагрузки; 

4.1.3. гиподинамия 

4.2. нервно-эмоциональные нагрузки: 

4.2.1. умственное перенапряжение; 

4.2.2. переутомление; 

4.2.3. перенапряжение анализаторов (кожные, зрительные., слуховые и 

т.д.); 

4.2.4. монотонность труда; 

4.2.5. эмоциональные перенагрузки. 
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3. Источники загрязнения окружающей среды 

 

Источники загрязнения атмосферы подразделяются на: 

 естественные (космическая пыль, пепел при извержении вулканов); 

 антропогенные (производственная деятельность человека, 

металлургия, нефтяная и хим. промышленность) 

Источники загрязнения гидросферы: 

 поверхностные; 

 бытовые; 

 производственные. 

Источники загрязнения литосферы: 

 добыча полезных ископаемых; 

 захоронение отходов пр-ва и бытовых отходов; 

 военные объекты. 
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4. Травматизм и профзаболевания 

Травма - внешнее повреждение организма человека, которое произошло в 

результате действия опасного производственного фактора. 

Профессиональное заболевание - заболевание, при котором происходит 

внутреннее изменение в организме человека в результате действия вредного 

производственного фактора. 

Несчастные случаи подразделяются: 

 легкие;  

 средней тяжести;  

 групповые;  

 с инвалидным исходом;  

 со смертельным исходом. 

Проф. заболевания подразделяются: 

 хронические; 

 внезапные. 

Совокупность производственных травм называется травматизмом. 

 

Отчетность по производственному травматизму 

I. Коэффициент тяжести   травматизма (ср. продолжительность одной 

травмы) 

 

КТ =Д/Т,  

где Д - кол-во (общее число) дней нетрудоспособности за отчетный период  

Т - кол-во травм за отчетный период 

II. Коэффициент частоты травматизма (кол-во травм, приходящихся на 1000 

раб.) 

Кс =T/P * 1000,  

где Р - ср. списочное кол-во рабочих за отчетный период 

 

Учет и расследование несчастных случаев 

Виды расследования: 

A)  Обычные (используются для несчастных случаев с временной 

потерей нетрудоспособности); 

B)     Специальные (используются  для  несчастных  случаев со 

смертельным исходом). 

Для обычного расследования в состав комиссии по расследованию причин 

несчастного случая входят: 

 представители администрации где произошел несчастный случай; 

 начальник отдела охраны труда (или инженер этого отдела); 
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 общественный инспектор по охране  труда или другой представитель 

общественной организации). 

В течение 24 часов с момента происшествия несчастного случая проводят 

расследование, причем результаты расследования заносятся в акт по форме Н-1 

(4 экз.). 

Акт направляется к главному инженеру (в течение 3-х дней акт должен 

быть заверен). 

1-ый экз. - на руки пострадавшему (хранится 45 лет);  

2-ой экз. - в подразделении, где произошел НС; 

3-ий экз. - в отделе охраны труда предприятия;  

4-ый экз. - в министерство по его затребованию. 

Администрация несет ответственность: 

1. Дисциплинарную; 

2. Материальную; 

3. Административную; 

4. Уголовную. 

Причины несчастных случаев: 

 организационные (объективные); 

 технические (субъективные). 

Методы исследования причин травматизма 

Объект исследования: человек; производственная обстановка; 

технологические процессы; оборудование. 

Основные методы исследования: 

1. Монографический (изучение одного из объектов причин 

травматизма); 

2. Статистический (К]-, Кс); 

3. Топографический (нанести опасные рабочие места на план цеха и 

оценить обстановку); 

4. Экономический (анализ затрат на травматизм по б/л); 

5. Комбинированный (системный).  
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5. Оздоровление воздушной среды 

 

На рабочих местах большое значение отводится созданию комфортных 

условий труда, которые обеспечиваются параметрами микроклимата и степенью 

запыленности воздуха. 

Терморегуляция организма человека - способность человеческого тела 

поддерживать постоянную температуру. 

 

Нормативные содержания вредных веществ и микроклимата 

При наличии вредных веществ их концентрация регламентируется 

величиной предельно допустимой концентрации (ПДК). ПДК = [мг/м
3
] ГОСТ 

12.1.005-88 ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 

рабочей зоны. 

ПДК в воздухе рабочей зоны - такая концентрация вредных веществ, 

которая в течение 8-ми часового рабочего дня или рабочего дня другой 

продолжительности, но не более 41-го часа в неделю не вызывает отклонений в 

состоянии здоровья работающих, а также не влияет на настоящее и будущее 

поколения. 

В воздухе населенных мест содержание вредных веществ регламентируется 

в соответствии с СН 245-71. 

ПДКсс (средне суточная) - такая концентрация, которая не вызывает 

отклонений при прямом или косвенном воздействии на человека в воздухе 

населенного пункта в течение сколь угодно долгого дыхания. 

ПДКмр (max разовое) - такая концентрация, которая не вызывает со 

стороны организма человека рефлекторных реакций (ощущение запаха, 

изменение световой чувствительности, биоэлектрической активности мозга и 

т.д.) 

Эти величины определены для = 1203 веществ, для остальных ОБУВ 

(ориентировочно-безопасный уровень воздействия) сроком ~ 3 года. 

В соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 все вредные вещества подразделяются 

на 4 кл. по величине ПДК: 

I кл < 0,1 мг/м
3
            - чрезвычайно- опасные вредные вещества; 

II кл 0,1-1 мг/м
3
           - высоко опасные 

III кл 1-10 мг/м
3
           - умеренно опасные  

IV кл > 10 мг/м
3
           - мало опасные 

Эффект суммации - при нахождении в воздухе нескольких вполне 

определенных веществ, они обладают свойством усиливать действие друг 

друга. 

 

Нормирование параметров микроклимата 

Микроклимат на рабочем месте характеризуется: 

 температура, t, °С; 

 относительная влажность, < , %; 

 скорость движения воздуха на рабочем месте, V, м/с; 



АНО ПО «Томский финансово-юридический техникум» 

9 
 

 интенсивность теплового излучения W, Вт/м
2
; 

 барометрическое давление, , мм рт. ст. (не нормируется) 

В соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 нормируемые параметры микроклимата 

подразделяются на оптимальные и допустимые. Оптимальные параметры 

микроклимата - такое сочетание температуры, относительной влажности и 

скорости воздуха, которое при длительном и систематическом воздействии не 

вызывает отклонений в состоянии человека. t = 22 - 24 °С,  = 40 - 60 %, V =< 

0,2 м/с 

Допустимые параметры микроклимата - такое сочетание параметров 

микроклимата, которое при длительном воздействии вызывает приходящее и 

быстро нормализующееся изменение в состоянии работающего. 

t = 22-27 °С,  = < 75 %, V = 0,2-0,5 м/с 

Рабочая зона - пространство над уровнем горизонтальной поверхности, где 

выполняется работа, высотой 2 метра. 

Рабочее место - (может быть постоянным или непостоянным), где 

выполняется технологическая операция. 

Для определения нормы микроклимата на рабочем месте, необходимо знать 

2 фактора: 

1. Период года (теплый, холодный). + 10 °С граница 

2. Категория выполняемой работы, которая подразделяется в 

зависимости от энергозатрат: 

 легкую(1а-до 148 Вт, 16-150-174 Вт); 

 средней тяжести (Па - 174-232 Вт, Пб - 232-292 Вт); 

 тяжелая (III - свыше 292 Вт). 
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6. Производственное освещение 

 

Вся информация подается через зрительный анализатор. Вред, воздействие на 

глаза человека оказывают следующие опасные и вредные производственные 

факторы: 

1. Недостаточное освещение рабочей зоны; 

2. Отсутствие (недостаток) естественного света; 

3. Повышенная яркость; 

4. Перенапряжение анализаторов (в т.ч. зрительных) 

По данным ВОЗ на зрение влияет 

 УФИ; яркий видимый свет; 

 мерцание; 

 блики и отраженный свет 

Физиологические характеристики зрения 

1. острота зрения; 

2. устойчивость ясного видения  (различие предметов в течение 

длительного времени); 

3. контрастная чувствительность (разные по яркости); 

4. скорость зрительного восприятия (временной фактор); 

5. адаптация зрения; 

6. аккомодация (различие предметов при изменении расстояния). 

 

Светотехнические величины 

 

Это понятие связано с той или иной осветительной установкой 

 

 

 

 

 

 

 

1. Световой поток F, [лм] - люмен 

 
2. Сила света J, [кд] - кандела 

J = F/ω 

3. Освещенность Е, [лк]-люкс 

Е = F/S 

4. Яркость L, [кд/м
2
] 

L = J/S 

5. Контраст К  
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К = (L0 — Lф)/L0 

Контраст бывает: - большой (К > 0,5); - средний (К = 0,2-0,5); - малый (К<0,2). 

 

6. Фон - поверхность, которая прилегает к объекту различения. Наименьший 

размер объекта различения с фоном. 

 

 Коэффициент отражения 

 = Fпад /Fотр. 

В зависимости от коэффициента отражения фон бывает: 

 светлый  = 0,2-0,4; 

 темный  < 0,2. 

 

Естественное освещение 

 

При естественном освещении какой-либо точки горизонтальной плоскости, за 

основу при нормировании принимается минимально допустимая величина 

коэффициента естественной освещенности. 

Коэффициент естественного освещения (КЕО) равен:  

Е = Евн/Есн*100%,  

где EВH - освещенность какой-либо точки горизонтальной поверхности, 

находящейся внутри помещения [лк]; 

 EСH - освещенность какой-либо точки, находящейся снаружи помещения 

на расстоянии 1 м от здания [лк]. 

 

Системы естественного освещения 

1. Боковое освещение 

2. Верхнее освещение 

3. Комбинированное освещение. 

Для выбора естественного освещения необходимо учитывать следующие 

факторы: 

1. Характеристика зрительной работы; 

2. Минимальный размер объекта различения с фоном; 

3. Разряд зрительной работы; 

4. Система освещения. 

В зависимости от величины объекта различения с фоном все зрительные 

работы подразделяются на 8 разрядов. 

Разряд зрительной работы - отношение минимального размера объекта 

различения с фоном к расстоянию от органов зрения до объекта различения. 

 

Искусственное освещение 

Искусственное освещение - освещение помещений прямым или 

отраженным светом искусственного источника света. 

За основу при нормировании принимается минимально допустимая 
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величина освещенности какой-либо точки. 

Системы искусственного освещения: - общее; - местное (локальное); - 

комбинированное. 

Может быть использовано в производственных помещениях общее и 

комбинированное, а одно местное использовать нельзя. 

Имеет место также освещение: - аварийное; - дежурное; -эвакуационное. 
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7. Производственный шум 

 

Шум - сочетание различных по частоте и силе звуков.  

Звук - колебания частиц воздушной среды, которые воспринимаются 

органами слуха человека, в направлении их распространения. Слышимый шум - 

20-20000 Гц, ультразвуковой диапазон - свыше 20 кГц, инфразвук - меньше 20 

Гц, устойчивый слышимый звук - 1000 Гц - 3000 Гц. 

Вредное воздействие шума: сердечно-сосудистая система; нервная система; 

органы слуха (барабанная перепонка). 

Физические характеристики шума 

1. интенсивность звука     J, [Вт/м
2
]; 

2. звуковое давление Р, [Па]; 

3. частота   f, [Гц]. 

Интенсивность - количество энергии, переносимое звуковой волной за 1 с 

через площадь в 1 м
2
, перпендикулярно распространению звуковой волны. 

Звуковое давление - дополнительное давление воздуха, которое возникает 

при прохождении через него звуковой волны. 

 

Мероприятия по борьбе с шумом 

I группа - Строительно-планировочная 

II группа - Конструктивная 

Ш группа - Снижение шума в источнике его возникновения  

 

Организационные мероприятия: 

I группа. Строительно-планировочная 

Использование определенных строительных материалов связано с этим 

проектированием. В ИВЦ - акустическая обработка помещения (облицовка 

пористыми акустическими панелями). Для защиты окружающей среды от шума 

используются лесные насаждения. Снижается уровень звука от 5-40 дБА. 

// группа. Конструктивная 

1. Установка звукоизолирующих преград (экранов). Реализация  метода 

звукоизоляции (отражение  энергии звуковой волны). Используются материалы 

с гладкой поверхностью (стекло, пластик, металл). Акустическая обработка 

помещений (звукопоглощение). Можно снизить уровень звука до 45 дБА. 

2. Использование объемных звукопоглотителей (звукоизолятор + 

звукопоглотитель). Устанавливается над значительными источниками звука. 

Можно снизить уровень звука до 30-50 дБА. 

/// группа. Снижение шума в источнике его возникновения 

Самый эффективный метод, возможен на этапе проектирования. 

Используются композитные материалы 2-х слойные. Снижение: 20-60 дБА. 

IV группа. Организационные мероприятия 

1. Определение режима труда и отдыха персонала; 

2. Планирование рабочего времени; 

3. Планирование работы значительных источников шума в разных 

источниках. Снижение: 5-10 дБА. 
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Если уровень шума не снижается в пределах нормы, используются 

индивидуальные средства защиты (наушники, шлемофоны). Приборы контроля: 

- шумомеры; - виброакустический комплекс - К.РТ, ВШВ. 
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8. Инфразвук и ультразвук 

 

Инфразвук - колебание звуковой волны > 20 Гц. 

Природа возникновения инфразвуковых колебаний такая же как и у 

слышимого звука. Подчиняется тем же закономерностям. Используется такой 

же математический аппарат, кроме понятия, связанного с уровнем звука. 

Особенности: малое поглощение энергии, значит распространяется на 

значительные расстояния. 

Источники инфразвука: оборудование, которое работает с частотой циклов 

менее 20 в секунду. 

Вредное воздействие: действует на центральную нервную систему (страх, 

тревога, покачивание, т.д.) 

 

Опасность для человека 

Диапазон  инфразвуковых колебаний совпадает с внутренней частотой 

отдельных органов человека (6-8 Гц), следовательно, из-за резонанса могут 

возникнуть тяжелые последствия. 

Увеличение звукового давления до 150 дБА приводит к изменению 

пищеварительных функций и сердечному ритму. Возможна потеря слуха и 

зрения. 

  

Ультразвук - колебание звуковой волны < кГц. Используется в оптике (для 

обезжиривания,...) 

 Низкочастотные ультразвуковые колебания распространяются воздушным 

и контактным путем. 

 Высокочастотные - контактным путем. 

Вредное воздействие - на сердечно-сосудистую систему; нервную систему; 

эндокринную систему; нарушение терморегуляции и обмена веществ. Местное 

воздействие может привести к онемению. 
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9. Вибрация 

 

Вибрация - механические колебания материальных точек или тел. 

Источники вибраций: разное производственное оборудование. 

Причина появления вибрации: неуравновешенное силовое воздействие. 

Время воздействия: повреждения различных органов и тканей; влияние на 

центральную нервную систему; влияние на органы слуха и зрения; повышение 

утомляемости. 

Более вредная вибрация, близкая к собственной частоте человеческого тела 

(6-8 Гц) и рук (30-80 Гц). 

 

Основные характеристики 

1. Колебательная скорость: V, м/с 

2. Частота колебаний: f, Гц 

3. Среднее квадратичное значение колебательной скорости в соответствии 

полосе частот: Vс, м/с 

4. Логарифм, уровень виброскорости при расчетах и нормировании: 

L v =201g Vc /V0  [дБ], 

где V0 - пороговое значение колебательной скорости (V0 = 5 • 10= 
- 8

 м/с) 

 
По способу передачи вибрации на человека: - общая; - локальная (ноги или 

руки). 

 
По источнику возникновения: транспортная; технологическая; транспортно-

технологическая. 

 
Методы снижения вибрации: 

1. Снижение вибрации в источнике ее возникновения. 

2. Конструктивные методы (виброгашение, виброденфирование - подбор 

определенных видов материалов, виброизоляция). 

3. Организационные меры. Организация режима труда и отдыха. 

4. Использование средств индивидуальной защиты (защита   опорных 

поверхностей). 
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Пояснительная записка 

 

Методические рекомендации предназначены для организации и систематизации 

теоретического материала по дисциплине «Документационное обеспечение управления». 

Практические работы проводятся после изучения соответствующих разделов и тем 

учебной дисциплины. Выполнение обучающимися практических работ позволяет им понять, 

где и когда изучаемые теоретические положения и практические умения могут быть 

использованы в будущей практической деятельности.  

 

 

Тема 1. Введение в  делопроизводство  

 

Делопроизводство - деятельность, охватывающая документирование и организацию 

работы с документами. 

 

Историческая справка 

История создания документов тесно связана с эволюцией рисунка и письменности. 

Наскальные рисунки были первыми сообщениями, передававшими  информацию от одного 

человека к другому. В разное время материальными носителями документа были 

клинописные таблички и папирус, берестяные грамоты и пергамент. Документ проделал 

долгий путь в истории, пока основным материалом его создания не стала бумага. 

Термин документ, появился благодаря Петру 1, который ввел соответствующую 

регламентацию работы с документами, затем получившую название " делопроизводства". 

На протяжении столетий документы писали от руки, и лишь в конце 19 в. в дело 

создания документа пришла механизация. Но, несмотря на широкое распространение 

различных пишущих машинок, процесс создания документа оставался достаточно 

трудоѐмким. Если возникла необходимость внесения в текст самых незначительных 

изменений, его приходилось перепечатывать заново. Настоящая революция в 

делопроизводстве произошла с появлениям персональных компьютеров.  

 

Цели и задачи делопроизводства 

Основной объект делопроизводства - документ.  

Этот объект  имеет в себе другие объекты: тексты, рисунки, таблицы, графики и т. д. Как 

правило, документ многофункционален, но его основная функция - зафиксировать 

информацию так, чтобы в дальнейшем ее можно было обрабатывать, хранить, передавать и 

использовать. Документы могут быть, классифицированы по следующим признаком: 

 по типу носителей (бумажные и магнитные) 

 по содержанию (первичные и сводные)  

 по функциональному назначению и т. д.  

Первичными называются документы, в которых зафиксированы исходные данные. 

Сводными называются документы, в которые собирают данные из нескольких первичных 

документов.  

По функциональному назначению документа можно разделить на следующие группы: 

 организационные (устав, положение, инструкция). Эти документы определяют 

правовое положение и основные задачи учреждений, организации, предприятий и их 

структурных подразделений; 

 инструктивно - распорядительные (должностные инструкции, решения, приказы). 

Такой документацией оформляется распорядительная деятельность должностных лиц и 



коллегиальных органов. Распорядительные документы вместе с тем являются средствами 

передачи письменных указаний подчиненных учреждений и конкретных лицам; 

 справочные (сводка, акт, протокол, ведомость). 

 оперативные (служебные письма, записки, заявления) 

Исходя из функций документа, можно сформулировать следующие задачи делопроизводства: 

 создание документов и их оформление: 

 хранение документов: 

 обеспечение санкционированного доступа и документам: 

 поиск документов.    

Понятие "делопроизводства" включает множества правил подготовки и использования 

разного рода документов. Делопроизводитель должен уметь вести деловую переписку (в том 

числе составлять факсы, телеграммы и т. д.), заполнять бланки, оформлять служебные 

документы, заявления, извещения и пр. Для всех перечисленных типов документов 

существует свои специальные правила, которые необходимо соблюдать. 

 

Определения документа 

Документ - материальный объект, являющийся носителем определенный информации и 

предназначенный для еѐ передачи во время и пространстве. 

Чрезвычайно важно для управленческой деятельности юридическое значение документов, так 

как они служат способам доказательства заключенной в них информации и представляют одну 

из форм выражения права. 

Основным направлениям совершенствования документации является унификации и 

стандартизации. 

Под унификации понимается "приведение чего - либо к единой системе, форме". 

Стандартизация - это процесс установления и применения стандартов, под которыми 

понимаются "образец, эталон, модель". Именно поэтому оформление служебных документов 

строго регламентировано стандартами. Для того чтобы правильно оформить документ, 

необходимо ознакомится со стандартами, описанными в специальных ГОСТах. Все 

служебные документы оформляются на бумаге стандартных форматов, такие как А4 - 210мм х 

297мм, А5 - 148х210мм, А3 - 297мм х 420. 

В зависимости от формата бумаги, устанавливаются поля. 

 

Поля - это расстояния на чистом машинописном листе, которые предохраняют текст от 

механических повреждений. 

 

 

 

 

  

  

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

Интервал это расстояние между строками. 

2 см. 

1.5 см 

3 см. 

2 см. 



Пробел – это расстояние между словами или буквами. 

Табуляция – это расстояние между реквизитами документа. 

 

   0          1               2           3        4            5          6              7 

     

0   8        16          24      32          40 48       56 

Реквизит – это составная часть документа. 

. Оформление текстов с рукописного оригинала. Корректурные знаки. Требование к 

оформлению документов. ГОСТы. 

 

1. Требование к оформлению документов: 

Документ – основной объект деятельности в сфере управления. Для удобства ежедневного 

обращения с одинаково функционирующими документами, созданными различными 

организациями, возникла необходимость разработать единые требования к их оформлению. 

Именно поэтому оформление служебных документов строго регламентированного 

стандартами (ГОСТы) 

Все служебные документы оформляются на бумаге стандартных форматов: 

Формат А4 и А5. А4 (210 х 297), А5 (148 х 210) 

В зависимости от формата бумаги устанавливаются поля. 

 

Поле ГОСТ (мм) На практике (мм) 

Левое 20 35 (для подшивки док-та) 

Правое Не менее 8 10 

Верхнее Не менее 1-0 20 

Нижнее Не менее 8 Не менее 20 
 

Состав реквизитов документов 

При подготовке и оформлении документов используют следующие реквизиты: 

1. Государственный герб Российской Федерации; 

2. герб субъекта Российской Федерации; 

3. эмблема организации или товарный знак 

4. код организации; 

5. 05код формы документа; 

6. наименование организации; 

7.  справочные данные об организации; 

8.  наименование вида документа 

9. дата документа 

10. регистрационный номер документа 

11. ссылка на регистрационный номер и дату документа; 

12. место составления или издания документа; 

13. гриф ограничения доступа к документу; 

14. адресат; 

15. гриф утверждения документа; 

16. резолюция; 

17. заголовок к тексту; 

18. отметка о контроле; 

19. текст документа; 

20. отметка о наличии приложения; 

21. подпись; 

22. гриф согласования документа; 



23. визы согласования документа; 

24. печать; 

25. отметка о заверении копии; 

26. отметка об исполнителе; 

27. отметка об исполнении документа и направлении его в дело; 

28. отметка о поступлении документа в организацию; 

29. отметка для автоматического поиска документа. 

 

 

 

 

Тема 2.  Встраивание рисунков в текст. Создание визитных карточек.  

 

 Документ можно сделать более привлекательным, если добавить в него графические 

объекты. Для того чтобы вставить рисунок в текст документа, выполните следующие 

действия: 

1. Меню Вставка > Рисунок >  картинки.  

2. Просмотрите рисунки в поле для предварительного просмотра, расположенном справа от 

списка файлов. 

3. После выбора рисунка щелкните по кнопке ―Вставить‖ изображение будет вставлено в 

документ в точке, обозначенной курсором. 

 

Самостоятельно: Наберите текст и вставьте рисунок  

  

Перемещение объектов и изменение их размеров 

 С перемещением и изменением размеров объекта не возникает особых трудностей, но 

прежде чем выполнять подобные операции, вы должны его выделить. 

Для того чтобы выделить объект, щелкните на нем. Вокруг него появятся размерные 

маркеры. При установке указателя мыши на выделенный объект указатель превращается в 

четырехнаправленную стрелку. Перемещая этот указатель, вы будете перемещать объект.  

Для того чтобы изменить размеры объекта, выделите его. Если вы поместите указатель 

мыши на один из размерных маркеров, он превратится в двунаправленную стрелку. 

Перемещайте эту стрелку к центру кадра с целью уменьшения размеров объекта и в 

противоположном направлении для увеличения его размеров. 

 

После набора текста, попробуйте совместить рисунок с текстом. 

 

Совмещение объекта с текстом документа 

 Для организации гармоничного расположения текста и объекта выполните следующие 

действия: 

1. Выделите объект и из меню Формат, выберите команду Рисунок (если графический 

объект является рисунком, или другой пункт указывающий на объект). Раскроется 

диалоговое окно Формат рисунка. 

2. На вкладке Обтекание выберите один из вариантов в области Обтекание, чтобы указать 

программе Word способ обтекания объекта. 

3. В области Текст выберите способ размещения текста вокруг объекта. 

4. Щелкните на кнопке ОК, чтобы изменения вступили в силу.  

5.  

 



Создание собственных рисунков 

 Вы можете вставить в документ диаграммы, рисунки и другие графические элементы. 

 

Для того чтобы создать визитную карточку необходимо: 

На нижней панели находится панель рисование ознакомьтесь со  всеми кнопкам 

самостоятельно. 

 

1. Вставить рисунок  > уменьшите, помните, что рисунки уменьшаем ставя курсор строго по 

диагонали  

2. На панели рисование выбираем кнопку прямоугольник  ставим курсор над рисунком , и 

удерживая кнопку мыши растягиваем  рамку нашей визитной карточки как показано на 

рисунке № 1 

 

 

 

 

(рис. 1) 

3. Далее  для того чтобы появился рисунок необходимо нажать кнопку Цвет заливки  и 

выбрать нет заливки, как показано на рисунке № 2 

 

 

 

(рис 2) 

 

4. Найдите кнопку Тип линии выберите  из предложенных вариантов любую линию. 

 

 

 

5.  Найдите, на панели кнопку Цвет линии выберите любой цвет 

 

6. Пишем слово Визитка применяя кнопку Добавить объект WordArt нажмите на панели 

кнопку объект WordArt перед вами откроется  окно Колекция WordArt выберите любой 

понравившейся вам стиль, щелкнув по нему мышью и нажмите кнопку ОК, затем в 

открывшемся окне удалите надпись "ТЕКСТ НАДПИСИ" , уменьшите шрифт, и напишите 

слово ВИЗИТКА как показано на рисунке № 3 

 

 

 

 

(рис. 3) 

 



7. Теперь попробуем применить все возможности  кнопки Цвет заливки, выделите слово 

ВИЗИТКА,  

а) откройте кнопку  Цвет заливки и выберите любой предложенный цвет.  

б) Нажмите кнопку Цвет заливки выберите вкладыш дополнительные цвета, перед вами 

откроется окно цвета, выберите любой , нажмите кнопку ОК,   

в)повторите предыдущую операцию выберите вкладыш спектр, в предложенном окне 

выберите цвет, нажмите кнопку ОК,  

г) нажмите кнопку Цвет заливки, вкладыш способы заливки перед вами откроется окно 

Заливка выберите два цвета, нажмите ОК 

д) повторите операцию, в окне заливка, выберите пункт ЗАГОТОВКА, откройте окно 

НАЗВАНИЕ ЗАГОТОВКИ, просмотрите заготовки, вставая мышью на название. Пройдите 

по вкладышу ТИП ШТРИХОВКИ, посмотрите как будет изменятся расположение вашего 

цвета, выберите любой вариант, нажмите кнопку ОК. 

е) нажмите кнопку Цвет заливки, вкладыш способы заливки перед вами откроется окно 

Заливка выберите вкладыш ТЕКСТУРА,  выберите любую из предложенных текстур, 

нажмите ОК 

ж) нажмите кнопку Цвет заливки, вкладыш способы заливки перед вами откроется окно 

Заливка выберите Вкладыш  УЗОР выберите любой из предложенных вариантов. Нажмите 

ОК 

 

Мы с вами оформили слово ВИЗИТКА, теперь необходимо написать чья это визитка, для 

этого на панели рисования выберите кнопку НАДПИСЬ, нажмите ее и внутри визитки 

растяните квадрат как показано на рисунке № 4 

 

 

 

(рис. 4) 

 

 Для того чтобы убрать линии внутри визитки, выделите линии,  нажмите кнопку цвет линий, 

нет линий, как показано на рисунке № 5 

 

 

 

(Рис 5)  

 

На этом ваша визитка готова. 

Самостоятельно: создайте объявление, поздравительную открытку или приглашение. 

 

Иванова Ирина 

Павловна 

Тел 78-89-68 

Иванова Ирина 

Павловна 

Тел 78-89-68 

 

 
 

 

 



  

Тема 3. Таблицы. Создание таблицы. 

 В текстовом редакторе Word предусмотрено три варианта создания таблицы. 

1 вариант. Простая таблица 

На стандартной панели находим кнопку Добавить таблицу  >  щелчок по кнопке  >  

появляется табличная сетка  >   переместите указатель мыши вниз и вправо (выберите 

необходимое количество строк и столбцов) таблицы. 

Самостоятельно: Постройте простую таблицу. 

 

Ф.И.О. Домашний адрес Телефон Гражданство 

    

    
 

2 вариант.  Более сложная таблица 

 

Меню Таблица  >  команда Добавить таблицу  > диалоговое окно Вставка таблицы  > 

задайте необходимое число столбцов и строк. 

Самостоятельно: Задайте таблицу состоящую из 8 строк и 5 столбцов 

 

3. вариант. Сложная таблица 

 

Меню Таблица >  команда  Нарисовать таблицу  >  указатель мыши изменится на 

карандаш. Определение внешних границ таблицы  >  переместите указатель при нажатой 

кнопке мыши из одного угла таблицы в другой  >  прорисуйте линии столбцов и строк  >  для 

удаления лишних линий нажмите кнопку Ластик и сотрите ненужные линии. 

 

Изменение ширины столбцов и высоты строк 

(используется только для заполненных таблиц) 

 

 Самый простой способ изменения ширины одного столбца  > перетащите с помощью 

мыши маркер границы столбца на координатной линейке.  

Или используйте автоподбор 

1. Выделите всю таблицу  >  меню Таблица  >  команда Высота и ширина ячейки  >  

диалоговое окно  >  вкладка Столбец > кнопка Автоподбор  >  ОК. 

 

Самостоятельно: Создайте таблицу  первым способом. 

 Для того чтобы  разбить на ячейки четвертый столбец, необходимо  выделить две нижние 

строки четвертого столбца, выбрать меню Таблица, далее выбрать разбить ячейки, перед 

вами откроется диалоговое окно разбиение ячеек укажите число столбцов 12, а строк 2 

нажмите ОК, далее пронумеруйте столбцы и  дорисуйте третью строку. 

   

Табельный 

номер 

Ф.И.О. Должность Месяц 

Изменение даты ухода в отпуск  

и выхода на работу 

 

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

               

            

 



Вставка и удаление строк и столбцов 

 

Чтобы добавить новую строку; выделите строку  >  меню Таблица  >  команда  > добавить 

строку. 

 Для того чтобы вставить столбец 

 

Выделите столбец, перед которым вставляете новый  > щелкните правой кнопкой  

мыши  >  контекстное меню >  команда Добавить столбцы. 

 

Самостоятельно: Создайте таблицу. Вставьте столбец между 2 и 3 столбцами введите текст  - 

Дата документа, добавьте еще одну строку. 

 

Наименование материалов 

 

№, № 

п/п 

Материалы Кол-во Цена за 

1 шт. 

Общая цена 

1 Цемент 25 мешков 125 руб. 3125 

2 ДВП 100 листов 45 руб. 4500 

3 Плитка кафельная 500 коробок 78 руб. 39000 

4 Обои 400 рулонов 674 269600 
 

 

Удалите строки и столбцы 

 

Для удаления необходимо выделить ячейку, столбец или строку  > щелкните правой 

кнопкой мыши  >  команда Удалить строки (удалить столбцы, удалить ячейки). 

 

 Самостоятельно: оформите таблицы: 

  

 Упражнение № 1 

 

 ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ 

 Документов дела №_____________ 

 

 

№ п/п Индекс 

документа 

Дата 

документа 

Заголовок 

документа 

Номера 

листов 

дела 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

      
 

 Итого _________________________________ документов 

                    (цифрами и прописью) 

 Количество листов внутренней описи ____________________________________ 

                                                                        (цифрами и прописью) 

 



  

  

 Упражнение № 2 

 АКЦИОНЕРНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК 

 ТОМСК-РЕЗЕРВ 

 

ВНИМАНИЮ ВКЛАДЧИКОВ! 

 

 АСБ «ТОМСК-РЕЗЕРВ» может гарантировать сохранение Ваших вкладов и операций 

по ним с использованием пластиковых магнитных карт. 

 

ПОМНИТЕ! Что пластиковые деньги невозможно потерять и невозможно украсть! 

 

 Вид вклада  Срок хранения  Процентная 

ставка 

1.Срочные вклады 

пенсионеров 

а) простой 

б) с перечислением 

 

 

3,6,9 мес.,1 год 

3,6,9 мес.,1 год 

 

2.Срочные вклады 3 месяца 

6 месяцев  

9 месяцев 

1 год 

29% 

31% 

33% 

34% 

3.Краткосрочные вклады 1 неделя 

2 недели  

3недели 

4недели 

4% 

5% 

6% 

7% 
 

Упражнение № 3 

 

Приказ (распоряжение)  № _______ 

о переводе на другую работу 

"___"___________ 200_г. 

 

________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

  

 

Перевести  с   "__"_______200_г. по "___"_______200_г. 
 



 

 

 

 

Место 

работы 

Ц

ех

, 

от

де

л 

У

ча

ст

ок 

Ка

те

го

ри

я 

пе

рс

он

ал

а 

Про

фесс

ия, 

дол

жно

сть 

Тар

ифн

ый 

разр

яд 

(кла

сс), 

окл

ад 

Таб

ель

ный 

ном

ер 

Над

бав

ка к 

зара

бот

ной 

пла

те, 

руб.

, 

про

цен

т 

Подпи

сь 

начал

ьника 

цеха, 

отдела 

(участ

ка) 

Д

ат

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прежнее 

 

         

Новое 

 

         

 



 

Тема 4. Виды документов, их классификация. Правила оформления делового письма.  

Требование к тексту документа 

Все документы по отражаемым в них видам деятельности делятся на две большие группы: 

1. документы по общим и административным вопросам.  

2. документы по функциям управления. Такие документы составляют работники 

финансовых органов, бухгалтерии, отделов планирования. 

Документы классифицируются по наименованиям: служебные письма, приказы, протоколы, 

акты, докладные записки и т. д. 

 

Современное деловое письмо. 

1. СЛУЖЕБНЫЕ ПИСЬМА 

 

Письмо - обобщенное название различных по содержанию документов, выделяемых в связи с 

особым способом передачи текста (пересылаются по почте). 

Содержание служебных писем должно быть ясным и просто логически убедительным. 

 

Не рекомендуется: 

чтобы размер письма превышал две машинописные страницы и затрагивало несколько тем. 

Если они тем более несвязанны друг с другом. Желательно чтобы в письме было рассказано 

об одной теме или вопросе. Специалисты по деловой корреспонденции из психологических 

соображений рекомендуют начинать письмо с изложения позиций предприятия если по 

рассматриваемому вопросу принято положительное решение. В случае отказа об этом лучше 

написать в конце письма. Строить служебное письмо принято следующим образом, сначала 

дается краткое введение в тему или историю вопроса, затем излагается суть требуемого или 

предполагаемого решения с убедительной мотивацией или аргументами. 

 

РЕКВИЗИТЫ ПИСЬМА: 

Адресат 

Дата 

Индекс (номер док-та, ссылка на индекс и дату входящего док-та) 

Заголовок к тексту 

Текст 

Отметка о наличии приложения 

Подписи 

Фамилия исполнителя, № его телефона. 

Отметка об исполнении документа и направление его в дело. 

 

 

 

Пример: 

                                                                                                Директору фирмы «Аякс» 

 

 г-ну Ларионову В.М. 

 

                                                                                                  163420 Кемерово, Г - 315, 

                                                                                                   ул. Ленина, 23 

 

 

04.05.00.  № 90/2—46 



 

 Об оказании 

технической помощи 

 

Просим оказать техническую помощь специалисту ООО «СИТИ – СТАР» Ивановой 

А.И. в сборе необходимых материалов по унификации управленческих документов и 

организации документационного обеспечения организации. 

Оплату гарантируем. 

 

 

Директор ООО А.Е. Петров 

 

Гл. бухгалтер И.С. Морозова 

 

 

От 0-го положения таб. печатают в письмах дату, ссылку на индекс и дату входящего док-та, 

заголовок к тексту, текст (без абзацев), слово ―приложение‖ отметка о наличии приложения, 

наименование должности в реквизите ―подпись‖, отметка о согласовании и визировании 

документа, отметки об исполнителе и об исполнении документа. 

От 1-го положения таб. печатают абзацы в тексте. 

От 2-го положения таб. оформляют индекс документа, текстовую часть реквизита ―отметка о 

наличии приложения‖.  

От 4-го положения таб. печатают адресат. 

От 6-го положения таб. печатают подписи. 

Тексты всех документов печатают через полтора интервала. Для того чтобы установить 

интервал войдите в меню Формат  > Абзац  >  в окне междустрочный выбираем 

полуторный >  ОК 

 

Письма подразделяются по следующим видам: 

Циркулярные, Директивные, Информационные, Гарантийные, Претензионные, 

Рекламационные, Коммерческие, Договорные, Сопроводительные, Письма-ответы, Письма – 

запросы, Письма- напоминания, Письма- приглашения, Письма-извещения, Письма- 

подтверждения, Письма- просьбы 

 

ПИСЬМО - ПРОСЬБА 

В письмах-просьбах адресант требует совершить какое-то определенное действие или 

прекратить его, но не предполагает ответного письма. 

Обращается с какой-либо просьбой, излагайте суть предельно ясно кратко и точно, 

подчеркните заинтересованность предприятия в ее скором выполнении заранее благодарите. 

Если вы просите например опубликовать рекламную информацию, то необходимо гарантии 

своевременной оплаты. 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ПИСЬМА 

Составляются с целью подтверждения данных ранее обещаний или оговоренных условий. 

Гарантироваться могут: трудоустройство, оплата труда, качество работ, сроки выполнения 

заказов, обеспечению жилплощадью, работой по специальности, оплата товаров, работ, услуг, 

арендуемых помещений и т.д. 



При этом слово ―Гарантия‖ в тексте может вообще не упоминаться. Помимо юридического 

значения гарантийное письмо выполняет моральную функцию т.к. выражает готовность 

оказать поддержку адресату, какому-то лицу или предприятию - выполнить условия договора 

или требования законодательству. 

 

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМА 

составляют в случае отправки адресату документов, требующих дополнительного пояснения 

по их исполнению. В них указывается, для чего направлен основной документ, что с ним 

нужно делать и в какие сроки. Если же сопроводительные письма не несут смысловой 

нагрузки, то их составлять не следует, так как в этом случае они становятся ненужной 

формальностью, от которой следует избавляться. 

 

По содержанию и назначению письма подразделяются: на  

 ИНИЦИАТИВНЫЕ (письма-запросы, письма-просьбы, претензионные письма, 

письма-напоминания и извещения, циркулярные письма, сопроводительные) 

 ОТВЕТНЫЕ (информационно-разъяснительные письма, письма-запрещения). Письма, 

исходящие из вышестоящих учереждений, организаций, содержат, как правило, указания, 

уведомления, напоминания, разъяснения, запросы. Учреждения обмениваются письмами, 

содержащими просьбы, приглашения, предложения, подтверждения, извещения, сообщения. 

 

Практическое задание: 

Задание 1.  Напечатайте в соответствие с теорией: Директору выставки-ярмарки ―Русский 

сувенир‖, г-ну А.О.Островерхову., 00.00.00 № 90/2-49, О высылке каталога ярмарки. Просим 

Вас выслать нам наложенным платежом 3 экземпляра каталога готовящейся выставки-

ярмарки ―Русский сувенир‖ для формирования заказов на оптовую поставку продукции, 

выставленной участниками ярмарки, Заранее благодарим. Директор базы Иванов И.И.  

 

Задание 2. Оформите в соответствии с теорией: Директору конструкторского бюро , г-ну А.И. 

Суханову, 163420 Кемерово, Г-205, ул. Ленина, 45, 00.00.00 № 90/2-49, О подготовке рабочих 

чертежей. Уважаемый Александр Иванович! Завод ―Прогресс‖ просит Вас оказать 

техническую помощь в подготовке рабочих чертежей насосной станции. Желательно в 

кратчайший срок определить стоимость проектных работ и войти с нами в договорные 

отношения, а проектные работы начать немедленно, Оплату стоимости всех произведенных 

работ завод гарантирует со своего расчетного счета 7594815 в банке ―Томь‖. Директор завода 

Жук Н.В. Главный бухгалтер Ситников З.И.  

 

Задание 3. Напечатайте в соответствии с теорией:   Директор завода ―Прогресс‖ , г-ну О.А. 

Радионову, 111448 г. Мытищи Московской обл, ул. Строительная, 5, 00.00.00 № 90/2-49 , О 

посылке документации. В ответ на Вашу просьбу высылаем наложенным платежом 

интересующую Вас документации. Приложение: 1. Инструкция по эксплуатации машин 

последней модели - 1 экз. 2. Инструкция по разборке-сборке машин - 1 экз. Генеральный 

директор объединения Гусев М.А.  

Задание 4.Составьте и оформите на компьютере Письмо -приглашения выставочного  центра 

«Экспо – Бизнес» в АО «Квант» с предложением представить свою продукцию на выставке с 

00.00.00 по 00.00.00. 

 

 

 

 



Тема 5.  Шаблоны документов. Создание документа на основе стандартного шаблона. 

Разработка формы и вставка полей. Форматирование шаблона.  

 

1. После запуска редактора Word, перед вами появляется пустое окно документа.  

 

2. Для того чтобы создать документы на основе шаблона, щелкните на кнопке Создать 

документ, расположенной на панели Office, или выберите из меню Файл команду 

Создать  > откроется диалоговое окно Создание документа. 

 

3. Для того чтобы перейти на нужную вкладку, щелкните на ее названии, после того как вы 

выбрали нужный шаблон, щелкните на кнопке ОК. 

 

4.  Окно Создание документа закроется, и на экране вместо чистого листа окажется  

заготовка документа, содержащий «шаблонно» заполненные части (называемые полями). 

 

5. Наряду с полями, содержащими окончательный вариант текста, существуют поля, 

содержание которых  может меняться от документа к документу. Чтобы ввести текст в  

такое поле, достаточно щелкнуть на нем мышью и набрать текст. 

 

6. Для того чтобы сохранить документ в виде шаблона, выберите меню Файл  > Сохранить 

как  > из раскрывающего списка Тип файла  >  строку Шаблон документа (для этого 

щелкните на стрелке в поле Тип файла, а в появившимся списке – на строке Шаблон 

документа щелкните на кнопке Сохранить для выполнения сохранения. 

 

СОВЕТ:  После запуска редактора Word текст вводится в режиме вставки. Вы можете           

переключиться в режим замены  > нажать клавишу Insert. 

 

 

7. Подсобным рабочим в редакторе Word является мастер. Работа мастера строится по 

несложной схеме: вы отвечаете на ряд вопросов, которые он вам задает и затем, в 

соответствии с вашими ответами, мастер сам создает определенным образом заполненный 

документ. 

 

Самостоятельно:   Создайте резюме, находится во вкладке Другие документы   Мастер 

резюме. 

 



Тема 6.   Требование к оформлению документа. 

 

Докладная записка. 

 

Докладная записка  - документ, адресованный руководителю данного или вышестоящего 

учреждения и информирующий его о сложившейся ситуации, имевшем место явлении или 

факте, о выполненной работе, содержащий выводы и предложения составителя. 

Докладными записками  информируют руководителя о ходе работ. 

Внутренняя докладная записка, оформляется на простом листе бумаге, подписывает 

составитель. 

Внешняя  докладная записка, адресуемая в вышестоящие инстанции, оформляется на общем 

бланке учреждения и подписывается руководством. 

 

Реквизиты докладной записки: 

 Наименование вида документа (ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА) 

 Дата, индекс 

 Место издания 

 Заголовок к тексту 

 Текст 

 Приложения 

 Подпись 

 

 Пример оформления докладной записки: 

 

 Начальнику департамента торговли 

Крючкову О.Ф. 

 

  

  

 ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

 

00.00.0000 № 45 

г.Томск 

 

 

О назначении документальной 

ревизии в магазине № 001 

 

 

 При  проведении 09.04.95 инвентаризации товарных фондов магазина № 001 

обнаружены неучтенные товары на сумму 128 млн.руб 

 Прошу Вас назначить документальную ревизию товарных операций магазина № 001 за 

период с 01.01.95 по 09.04.95. 

 

 

 



 Начальник отдела                В.В.Тюрин 

 

 

 

Самостоятельно: Составьте шаблон докладной записки и создайте следующие докладные 

записки. 

1. Докладная записка. 00.00.00 № 123. О переводе г. Исаевой А.Т. на должность 

секретаря-референта. Институт «Ленгипроинжпроект». Отдел кадров г.Бухвостовой А.М. В 

связи со срочным выездом из Петербурга по семейным обстоятельствам г. Ануфриевой Г.И. 

освободилась должность секретаря-референта в техническом отделе. Счетовод главной 

бухгалтерии г. Исаева А.Т. 30 июня 2001 года окончила курсы секретарей-референтов без 

отрыва от производства с хорошими показателями и хотела бы перейти на другую работу по 

новой специальности секретарь-референт. 

Ходатайствую о переводе г. Исаевой А.Т. на освободившуюся должность секретаря-

референта, установив ей оклад 500 руб. в месяц. Старший инспектор по кадрам М.И.Зайцев. 

 

2. Докладная записка. 00.00.00. № 654. О приобретении средств обработки документов. 

Зам. Директора института г. Кузнецову А.В. В связи с организацией 00.00.00. 

экспедиционной обработки документов прошу рассмотреть вопрос о возможности 

приобретения следующих средств обработки документов: 

электрифицированного сшивателя документов «Импульс – 2 »; 

маркировальную машину ММ-2; 

ручной адресовальный аппарат РАА; 

почтовые весы ВПБ-2 

конвертовскрыватель КВН-66. Заведующая канцелярией Мягкова Т.А. 

 

Практическое задание 

 

Составьте докладную записку в адрес руководителя базового предприятия за подписью Зав 

склада. О состоянии материалов на складе № 7. 

 

 

 

 

 

 



Тема 7.   Требование к оформлению документа 

 

Справка. А К Т. 

Справка - документ, содержащий описание или подтверждение тех или иных фактов и 

событий. Их составляют по указанию вышестоящего органа или должностного лица. Они 

содержат запрашиваемую информацию без выводов и предложений по ней.  Справки обычно 

делятся на две группы: 

1.  с информацией о фактах и событиях 

служебного характера 

2.  выдаваемые заинтересованным 

гражданам и учреждениям удостоверяющий какой-либо факт. 

Наиболее многочисленной и ежедневно составляемой является вторая группа - это справки о 

подтверждении места работы, учебы, занимаемой должности, заработной платы, место 

проживания и т.д. 

Реквизиты 

1. Название док-та (СПРАВКА) 

2. Дата 

3. Индекс 

4. Место составления или издания 

5. Заголовок к тексту 

6. Текст 

7. Адресат 

8. Приложение (если есть) 

9. Подпись 

Справки информационного характера 

отражают индивидуальную ситуацию, они составляются по запросу и представляются в 

установленные сроки. Справки направляемые за пределы учреждения оформляются на общем 

бланке, а представляемые внутри учреждения на чистом листе бумаге. В таком случае на 

месте названия учрежд. будет указано структурное подразделение. 

Заголовок справки может содержать период времени или дату на которую приходится 

приводимые в справке данные (О подведении этогов конкурса 2000) справка должна отражать 

объективное состояние дел по этому ее составления требует тщательного сбора и проверки 

сведений сопоставления и анализ полученных данных. В ней могут быть приведены таблицы 

и даваться приложения. 

Пример: 

                                                                                                      Директору СПТУ № 126 

 

 

 

СПРАВКА 

 

00.00.00              № 05 

 

Москва 

 

 

     Арифулова Валентина Андреевна работает мастером производственного обучения 

химического профиля. Среднемесячная заработная плата 115 рублей. 

 



Директор училища                                                                                 А.П.Павлова 

 

 Главный бухгалтер                                                                         Г.П.Понаморева 

 

 

 

Практическое задание: 

Составьте справку. О том, что вы обучаетесь в ТПУ 

 

 

А К Т 

Это док-т составленный несколькими лицами и подтверждающий факты и события. Акты 

бывают разные: 

Акт приема работы по контролю 

Акт приема передачи документов 

Коммерческий акт 

Инвентаризационный и т.д. 

Акты составляются комиссией постоянно действующей или назначенной по указанию 

руководителя. Акт оформляется на общем бланке если он составляется внутри предприятия, 

если акт является внешним документом, то он должен содержать юридический адрес 

предприятия. Сам текст акта  делится на две части:  

  1 вводная, где указывается основания его составления - это может быть ссылка на документ 

на устное распоряжение руководителя, на какие-либо факты, события, действия. Далее 

указывается состав комиссии, инициалы и фамилия председателя и членов комиссии в 

алфавитном порядке. При необходимости указываются должности, инициалы и фамилии 

присутствующих.  

2  основная (констатирующая), в ней  излагаются цели, задачи и  результаты (выводы, 

предложения, заключения). В конце текста могут быть указаны сведения о кол-ве экземпляров 

и место их нахождения. 

Пример:      1 п.т. Составлен в 3-х экз. 

0 п.т. 1-й экз. отдел кадров 

           2-й экз. бухгалтерия 

           3-й экз. в дело 

 

Для актов (по материальным, финансовым) и другим важным вопросам необходимо 

утверждение руководителем предприятия и заверения печатью. 

 

Реквизиты акта 

 

 Название вида док-та 

Дата 

Индекс 

Место составления или издания 

Заголовок 

Текст 

Отметка о наличии приложения 

Подпись 

Гриф утверждения 

 



Слово ―АКТ‖ пишется с двойной разрядкой А  К  Т.  В заголовке и тексту следует указывать 

разновидность акта, который формулируется от глагольного сущ. в им. падеже ( А  К  Т  о 

недостачи товаров). 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 Наименование должности 

 Руководителя организации 

 Подпись       Расшифровка 

                        Подписи 

 00.00.00. 

 

Наименование организации 

 А К Т  

______________№ ___________ 

___________________________место составления о выделении к уничтожению документов, 

не подлежащих хранению 

 

 На основании ______________________________название и выходные данные перечня 

документов ____с указанием сроков хранения отобраны к уничтожению как не имеющие 

научно - исторической ценности и утратившие практическое значение документы фонда 

№_______ 

 

Название 

Фонда 

 

№ 

п/п 

Заголовок 

Дела или  

Групповой 

Заголовок 

дел 

 

Дата 

дела 

Номера 

описей 

номен- 

клатур) 

за год(ы) 

Индекс 

Дела 

(тома, 

части) 

по но- 

менкла- 

уре или 

№ дела 

по описи 

Кол-во 

Дел 

(томов, 

частей) 

Сроки 

Хранени

я 

Дела 

И даты 

№ статей 

по 

перечню 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 Итого______________________________________ дел за _______________годы  

 

 Описи дел постоянного хранения за _________________________________ годы 

Утверждены, а по личному составу согласованы с ЭПК 

_____________________________________________________________________ 

наименование архивного учреждения ( протокол от _______№ ______) 

 

 Наименование должности лица, 

проводившего экспертизу 

 ценности документов  

Дата                   Подпись                                          Расшифровка подписи 

ОДОБРЕНО 

Протокол ЦЭК (ЭК)  

От_ ____________№_________ 

 

 

 



Тема 8.   Оформление распорядительных документов.  

 

Приказы. Протоколы. Выписки из приказов и протоколов. 

 

 Приказ – правовой акт, издаваемый руководителем органа государственного  

Управления (его структурного подразделения), действующим на основе единоначалия в целях 

 

ПРИКАЗ 

 

25.04.84.                                                                                                                        № 1 - 3/119 

 

Об организации занятий по повышению 

квалификации на 1984/85 учебный год  

 

 В соответствии со ст. 36 "Положения о социалистическом государственном 

производственном предприятии" 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Организовать трехмесячные курсы по повышению квалификации руководящих и 

инженерно-технических работников по программе курсов на 48 учебных часов. 

2. Установить день занятий на курсах - вторник. Продолжительность занятий - 4 

академических часов. 

3. Контроль за работой занятий и общее методическое руководство возложить на гл. 

инженера Косенкову Т.П. 

 

 

Зам. Председателя Б.Н. Лямин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

19.8.84                                                                                                                   № 02/156-лс 

 

По личному составу 

 

НАЗНАЧИТЬ: 

 

1. ДЕМАЧЕВУ ЮЛИЮ СЕРГЕЕВНУ на должность преподавателя стенографии  

Курсов стенографии № 3 с 01 сентября 1984г. 

Оклад согласно тарификации. 

Основание: представление директора Курсова и заявлением г-жи Демачевой Ю.С. с визами. 



ПРОТОКОЛ 

 

21.2.84. № 8                                                                                                            с. Юрковцы 

 

Заседание правления колхоза  

" Коммунист" 

 

Председатель - Д.С. Мешков 

Секретарь - Т.И. Антонов 

Присутствовали - 25 чел. (список прилагается). 

Повестка дня:   

1. О готовности тракторных бригад колхоза к весенним полевым работам. 

Информация В.И. Семенова. 

2. Утверждение бригадира второй комплексной бригады  

3. Рассмотрение заявления членов колхоза. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Семенова В.И. - Тракторные бригады № 1 и 2 хорошо подготовились к весенним полевым 

работам. Ремонт тракторов, сеялок, плугов и других сельскохозяйственных орудий 

завершен еще 16 февраля 1984 г. Завезено необходимое количество горючего и смазочных 

материалов. Составлен график двусменной работы. Все механизаторы являются 

слушателями школы передового опыта. 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Ефремов А.И. - Группа народного контроля проверяла готовность тракторных бригад к 

весенним полевым работам. Механизаторы выполнили большой объем ремонтных работ, 

однако т. Семенов ничего не сказал об упущениях в качестве ремонта некоторых машин. Так, 

на тракторе, который закреплен за тт. Доновым, Романенко, выявлены неполадки в 

электрооборудовании и топливной аппаратуре.  

 Рыбников Л.В. - Для высокопроизводительной работы тракторов важнейшее значение 

имеет правильная организация нефтехозяйства. Между тем на нефтескладе скопилось много 

неисправной тары и до настоящего времени еще не приведены в порядок заправочные 

средства. Необходимо улучшить работу нефтехозяйства. 



Лавров В.П. - Мы скоро выходим в поле , но все еще затягивается ремонт дома 

механизаторов на полевом стане бригады, не приобретена для него необходимая мебель. Эти 

вопросы следует решить сейчас.  

РЕШИЛИ: 

1.1 Обязать бригадиров тракторных бригад М.Т. Зотова и А.П. Казюлина и инженера - 

механика В.Н.Семенова еще раз тщательно проверить все трактора и 

сельскохозяйственные орудия, устранить неполадки до 26 февраля 1984 г. 

1.2 Завхозу С.Л. Смирнову до 01марта 1984 г завершить ремонт и оборудование домов 

для механизаторов на полевых станах. 

1.3 Зав. Нефтескладом Г.М. Лунину и завхозу С.Л. Смирнову к 01 марта 1984 г. 

приобрести заправочные средства, отремонтировать тару и привести 

нефтехозяйство в порядок. 

 

 

Приложение: регистрационный лист.  

 

Председатель Д.В. Мешков 

Секретарь О.А. Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 9.   Отдельные виды служебных документов 

 

Телефонограмма. 

 

Телефонограмма-  это документ по оперативным вопросам передаваемый по телефону и 

записываемый получателем. Телефонограммы применяются для срочного оповещения о 

заседаниях совещаниях, деловых встречах, об изменении в запланированных действиях. 

Реквизиты телефонограммы: 

1. Названия предприятия 

2. Название вида док-та 

3. Дата и время передачи 

4. Адресат 

5. Текст 

6. Подпись 

7. Название должностей и Ф.И.О. лиц принявших и передавших телефонограмму 

8. Номера телефонов организации передававших и получивших телефонограмму. 

 

Телефонограмма составляется секретарем или исполнителем по поручению руководителя на 

специально разработанных бланках ( при частом использовании) или на листе форматом А5 в 

одном экземпляре. При передаче телефонограмм следует придерживаться следующих 

рекомендаций: 

1. передавать краткую и срочную информацию 

2. проверять правильность записи повторным чтением 

3. не передавать логически сложные тексты 

4. не использовать трудно выговариваемые и редко употребляемые слова 

5. слова, которые плохо воспринимаются на слух, передавать с помощью разбивки по буквам 

6. текст не должен включать более 50 слов 

7. телефонограмма должна быть датирована и подписана лицом, от имени которого она 

передается 

8. если телефонограмма передается нескольким адресатам, то к ней приглашается список 

учереждений-адресатов и номера телефонов, по которым она передается. 

 

При передачи телефонограммы необходимо передать: 

 Указать имя своей фирмы и № телефона 

 вид документа 

 после передачи текста записать должность лица Ф.И.О. принявшего телефонограмму 

 № телефона 

 дату 

 время передачи 

 

При приеме необходимо записать: 

 Название фирмы и № ее телефона 

 текст телефонограммы 

 должности И.О.Ф. лиц подписавших и передавших телефонограмму 

 дату и время приема. 

 

 

 

 



Пример: 

 

Профессионально-техниче-                                                     Директору школы № 53 

ское училище № 199 

Передал - секретарь Троиц-                                                     Принял - секретарь Зуева 

кая тел. 129-03-66 тел. 129-46-14 

 

ТЕЛЕФОНОГРАММА         12 ч 30 мин 

 

00.00.00                № 17 

 

Москва 

 

     12.02.98 в 15.30 в актовом зале училища состоится совещание директоров школ 

Севастопольского района по вопросу профориентации. Адрес училища: Севастопольский 

проспект дом 11а. 

 

Директор училища                                Е.И. Никифоров 

 

 

Практическое задание 

 

Составьте телефонограмму в адрес директора НПО “Пластик” о совещании в 

Министерстве химической промышленности по вопросу внедрения в производство 

новой технологии. 

Недостающие реквизиты и элемент текста составьте самостоятельно. 

 

 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ 

ЗАПИСКА 

 

00.00.00 

 

О срыве занятия в группе 

№ 871 

 

   00.00.00 в 09.00 на занятия по ОБЖ пришли только трое учащихся из состава группы в 28 

человек. 

   В результате этого занятия пришлось отменить. 

 

Преподаватель                                                                                 Н.М. Некрасов 

 

Практическое задание:  

 

Составьте объяснительную записку на имя мастера группы об уходе с урока 

математики. недостающие реквизиты  и текст составить самостоятельно. 

 

 

 

 



 

 

                                                                                           
 



 
АНО ПО "Томский финансово-юридический техникум" 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

        Зам. директора по УМВР 

        _______________ Н.В.Чернопазова 

        «___»___________________2022г. 

 

 

 

 

Методическое пособие 

по учебной дисциплине «История» 

 

 

 

 

 

    Подготовил:                Т.В. Игошина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2023 г. 



 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Пояснительная записка 

1. Возникновение и развитие Древнерусского государства (IX – начало ХII в.) 

2. Политическая раздробленность на Руси. Русь удельная (XII–XIII вв.)  

3. Культура Древней Руси (Х–ХIII вв.). Значение принятия христианства 

4. Борьба Руси против внешних вторжений в ХIII в.  

5. Объединение русских земель вокруг Москвы и становление единого Российского государства в ХIV–XV вв.  

6. Московская Русь в эпоху Ивана Грозного. 

7. Основные направления внешней политики и расширение территории Российского государства в ХV–XVI вв.  

8. Культура и духовная жизнь Руси в ХIV–XV вв.  

9. Россия в конце ХVI – начале ХVII в. Смутное время и его последствия 

10. Россия в ХVII в.: новое в социально-экономическом и политическом развитии. Особенности перехода к новому 

времени  

11. Социальные движения в России в ХVII в. Церковный раскол 

12. Петровские преобразования в России в первой четверти ХVIII в.: содержание, итоги, последствия. 

13. Дворцовые перевороты в России в середине ХVIII в.  

14. Россия в эпоху Екатерины II: просвещенный абсолютизм 

15. Внешняя политика Российской империи во второй половине ХVIII в.: характер, итоги. 

16. Культура и общественная мысль России в ХVIII в. 

17. Реформы Александра I: предпосылки, характер, итоги 

18. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии (1813–1814 гг.) 

19. Россия во второй четверти века Николай I 

20. Социально-экономическое развитие России, стран Западной Европы, США в первой половине ХIX в.: 

сравнительная характеристика  

21. Основные направления внешней политики Российской империи в первой половине XIX века. 

22. Официальная идеология и общественная мысль в России в первой половине ХIX в. о путях развития страны 

23. Культура в России в первой половине ХIX в.: национальная основа, европейские влияния. 

24. Промышленный переворот в России в ХIX в.: этапы, особенности 

25. Реформы 1860–1870-х гг. в России, их последствия, значение 

26. Консервативные, либеральные, радикальные течения в общественном движении России во второй половине 

ХIX в.  

27. Основные направления и результаты внешней политики России во второй половине ХIX в. Русско-турецкая 

война 1877–1878 гг.  

28. Российская империя в ХIX в.: положение народов, национальная политика самодержавия.  

29. Россия в годы царствования Александра III.  

30. Культура России во второй половине XIX в. 

31. Вклад российской культуры ХIX в. в мировую культуру 

32. Экономическое и социально-политическое развитие России в начале ХХ в.  

33. Внешняя политика России в конце XIX – начале ХХ в. Русско-японская война: причины, ход военных 

действий, итоги и последствия 

34. Революция 1905–1907 гг.: причины, этапы, значение  

35. Реформы П.А. Столыпина. Направления, итоги и значение аграрной реформы  

36. Культура России в начале ХХ в. (1900–1917 гг.), ее вклад в мировую культуру 

37. Участие России в Первой мировой войне: причины, роль Восточного фронта, последствия 

38. Государственные думы в России в начале XX века. 

39. 1917 год в России (основные события, их характер и значение)  

40. Гражданская война в России (1918–1920 гг.): причины, участники, этапы, итоги.  

41. Новая экономическая политика: мероприятия, итоги. Оценки сущности и значения НЭПа 

42. Образование СССР: причины и принципы создания Союза 

43. Складывание тоталитарной системы в СССР в 20–30-е гг. 

44. Проведение индустриализации в СССР: методы, результаты 

45. Коллективизация в СССР: причины, методы проведения, итоги 

46. Внешняя политика СССР в 20–30-е гг. 

47. Культура в СССР в 20–30-е гг.  

48. СССР в конце 30-х гг.: внутреннее развитие, внешняя политика  



49. Основные периоды и события Второй мировой войны и Великой Отечественной войны советского народа в 

1939–1942 гг. 

50. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны и Второй мировой войны.  

51. Завершающий этап Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Источники и значение победы 

стран антигитлеровской коалиции  

52. СССР в первое послевоенное десятилетие: внутреннее развитие, внешняя политика 

53. XX съезд КПСС. Демократизация жизни страны во второй половине 50 - х годов. ―Оттепель‖. 

54. СССР в середине 60-х – середине 80-х гг.: проблемы общественно-политического и социально-экономического 

развития 

55. Духовная и культурная жизнь в СССР в 50 – 60 – е годы. 

56. Духовная и культурная жизнь в СССР в 60–80-е гг.: достижения и противоречия 

57. Правозащитное движение в СССР в 60–80-е гг.: формы, участники, значение 

58. Внешняя политика СССР с середины 60-х до середины 80-х гг.: доктрины и практика 

59. Перестройка в СССР: попытки реформирования экономики и обновления политической системы 

60. Наука, культура и образование в СССР в средине 80 – х начале 90 – хг. г.г. 

61. Распад СССР: причины и последствия. Становление новой российской государственности. Государственная 

символика Российской Федерации  

62. Социально-экономическое и политическое развитие России в 1990-е гг.: достижения и проблемы 

63. Россия в системе современных международных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Методические рекомендации предназначены для организации и систематизации теоретического материала 

по дисциплине «История». 

В жизни человека, наряду с религией, моралью, искусством, правом, большую роль играет наука. Наука - 

это особая область жизнедеятельности общества, содержанием которой является познание существующего мира. В 

настоящее время принята следующая классификация наук: естественные науки, гуманитарные и 

математические. Гуманитарные науки - это науки о человеке и обществе. К гуманитарным наукам относятся 

философия, экономика, социология, политология, филология, история, юриспруденция и другие. Важнейшей из 

гуманитарных наук является история.  

     История изучает прошлое, его развитие, закономерности и особенности эволюции (то есть изменений, 

преобразований) в конкретных формах, пространственно-временных измерениях. 

     Среди исторических наук важнейшей для каждого человека является Отечественная история. Нашим 

Отечеством является Россия, Российская Федерация. В настоящее время наше Отечество переживает сложные 

времена. Происходит быстрый процесс изменения социально-политических и экономических отношений. В такой 

ситуации современному россиянину очень важно изучение, знание Отечественной истории. Человек, не знающий 

своей истории, не может ориентироваться в окружающем мире, не способен адекватно реагировать на 

окружающие его трудные реальности социальной и политической жизни. Очень важно уметь из опыта 

предыдущих поколений извлечь уроки для того, чтобы определить свое место в обществе, стать достойным 

гражданином своей страны. Для российского общества и государства очень важно, каким самосознанием обладают 

его граждане.  

В результате освоения учебной дисциплины «История», обучающийся  должен:  

знать:  

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - начале 

XXI вв. 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и регионального значения; 

уметь:  

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем; 

 

Выполнение заданий практической  работы направлены на сформирование общих компетенций (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила 

поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость  к коррупционному поведению. 



1) Возникновение и развитие Древнерусского государства (IX – начало ХII в.)  

Вариант 1 

    Возникновение Древнерусского государства традиционно связывают с объединением Приильменья и 

Приднепровья в результате похода на Киев новгородского князя Олега в 882 г. Убив княживших в Киеве Аскольда 

и Дира, Олег стал править от имени малолетнего сына князя Рюрика — Игоря. 

Образование государства явилось итогом длительных и сложных процессов, происходивших на огромных 

пространствах Восточно-Европейской равнины во второй половине I тыс. н.э. 

К VII в. на ее просторах расселились восточнославянские племенные союзы, названия и местоположение которых 

известны историкам из древнейшей русской летописи «Повести временных лет» преподобного Нестора (XI в.). Это 

поляне (вдоль западного берега Днепра), древляне (к северо-западу от них), ильменские словене (по берегам озера 

Ильмень и реки Волхов), кривичи (в верховьях Днепра, Волги и Западной Двины), вятичи (по берегам Оки), 

северяне (по Десне) и др. Северными соседями восточных славян были финны, западными — балты, юго-

восточными — хазары. Большое значение в их ранней истории имели торговые пути, один из которых соединял 

Скандинавию и Византию (путь «из варяг в греки» от Финского залива по Неве, Ладожскому озеру, Волхову, озеру 

Ильмень к Днепру и Черному морю), а другой связывал приволжские области с Каспийским морем и Персией. 

Нестор приводит знаменитый рассказ о призвании ильменскими словенами варяжских (скандинавских) князей 

Рюрика, Синеуса и Трувора: «Земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет: идите княжить и владеть нами». 

Рюрик предложение принял и в 862 г. вокняжился в Новгороде (вот почему памятник «Тысячелетие России» 

возведен в Новгороде именно в 1862г.). Многие историки XVIII—XIX вв. были склонны понимать эти события как 

свидетельство того, что государственность на Русь была принесена извне и восточные славяне не смогли создать 

свое государство самостоятельно (норманнская теория). Современные исследователи признают эту теорию 

несостоятельной. Они обращают внимание на следующее: 

— рассказ Нестора доказывает, что у восточных славян к середине IX в. существовали органы, являвшиеся 

прообразом государственных институтов (князь, дружина, собрание представителей племен — будущее вече); 

— варяжское происхождение Рюрика, а также Олега, Игоря, Ольги, Аскольда, Дира бесспорно, но приглашение 

иноплеменника в качестве правителя является важным показателем зрелости предпосылок к формированию 

государства. Племенной союз осознает свои общие интересы и пытается разрешить противоречия между 

отдельными племенами призванием стоящего над местными разногласиями князя. Варяжские князья, окруженные 

сильной и боеспособной дружиной, возглавили и завершили процессы, ведшие к образованию государства; 

— крупные племенные суперсоюзы, включавшие несколько союзов племен, у восточных славян сложились уже в 

VIII—IX вв. — вокруг Новгорода и вокруг Киева; — в формировании Древне т.ского государства важную роль 

сыграли внешн факторы: исходившие извне (Скандинавия, Хазарский каганат) угрозы подталкивали к сплочению; 

— варяги, дав Руси правящую династию, довольно быстро ассимилировались, слились с местным славянским 

населением; 

— что касается названия «Русь», то его происхождение продолжает вызывать споры. Часть историков связывают 

его со Скандинавией, другие находят его корни в восточнославянской среде (от племени рось, жившего по 

Днепру). Высказываются на этот счет и другие мнения. 

В конце IX — начале XI в. Древнерусское государство переживало период становления. Активно шло 

формирование его территории и состава. Олег (882—912) подчинил Киеву племена древлян, северян и радимичей, 

Игорь (912—945) успешно воевал с уличами, Святослав (964—972) — с вятичами. В правление князя Владимира 

(980—1015) были подчинены волыняне и хорваты, подтверждена власть над радимичами и вятичами. Кроме 

восточнославянских племен в состав Древнерусского государства входили финно-угорские народы (чудь, меря, 

мурома и др.). Степень независимости племен от киевских князей была довольно высокой. 

Показателем подчинения власти Киева долгое время была лишь выплата дани. До 945 г. она осуществлялась в 

форме полюдья: князь и его дружина с ноября по апрель объезжали подвластные территории и собирали дань. 

Убийство в 945 г. древлянами князя Игоря, попытавшегося вторично собрать превышавшую традиционный 

уровень дань, заставило его жену княгиню Ольгу ввести уроки (размер дани) и установить погосты, (места, куда 

должна была свозиться дань). Это был первый известный историкам пример того, как княжеская власть 

утверждает новые нормы, обязательные для древнерусского общества. 

Важными функциями Древнерусского государства, которые оно начало выполнять с момента своего 

возникновения, были также защита территории от военных набегов (в IX — начале XI в. это были главным 

образом набеги хазаров и печенегов) и проведение активной внешней политики (походы на Византию в 907, 911, 

944, 970гг., русско-византийские договоры 911 и 944гг., разгром Хазарского каганата в 964—965 гг. и др.). 

Период становления Древнерусского государства завершился правлением князя Владимира I Святого, или 

Владимира Красное Солнышко. При нем из Византии было принято христианство (см. билет № 3), создана система 

оборонительных крепостей на южных рубежах Руси, окончательно сложилась так называемая лествичная система 

передачи власти. Порядок наследования определялся принципом старшинства в княжеском роду. Владимир, заняв 

киевский престол, посадил своих старших сыновей в крупнейшие русские города. Самое важное после киевского 

— новгородское — княжение было передано его старшему сыну. В случае смерти старшего сына его место должен 

был занять следующий по старшинству, все остальные князья перемещались на более важные престолы. При 

жизни киевского князя эта система работала безотказно. После его смерти, как правило, наступал более или менее 

длительный период борьбы его сыновей за киевское княжение. 

Расцвет Древнерусского государства приходится на время княжения Ярослава Мудрого (1019—1054) и его 

сыновей. К нему относится древнейшая часть Русской Правды — первого дошедшего до нас памятника 

письменного права («Закон Русский», сведения о котором восходят к правлению Олега, не сохранился ни в 

оригинале, ни в списках). Русская Правда регулировала отношения в княжеском хозяйстве — вотчине. Ее анализ 

позволяет историкам говорить о сложившейся системе государственного управления: киевский князь, как и 



местные князья, окружен дружиной, верхушку которой называют боярами и с которой он совещается по 

важнейшим вопросам (дума, постоянный совет при князе). Из дружинников назначаются посадники для 

управления городами, воеводы, данники (сборщики поземельных податей), мытники (сборщики торговых 

пошлин), тиуны (управляющие княжескими вотчинами) и др. Русская Правда содержит ценные сведения о 

древнерусском обществе. Его основу составляли свободное сельское и городское население (люди). Существовали 

рабы (челядь, холопы), зависимые от князя земледельцы (закупы, рядовичи, смерды — о положении последних 

историки не имеют единого мнения). 

Ярослав Мудрый вел энергичную династическую политику, связав своих сыновей и дочерей узами брака с 

правящими родами Венгрии, Польши, Франции, Германии и др. 

Ярослав умер в 1054г., до 1074г. его сыновьям удавалось согласовывать свои действия. В конце XI — начале XII в. 

власть киевских князей ослабла, все большую независимость приобретали отдельные княжества, правители 

которых пытались договориться друг с другом о взаимодействии в борьбе с новой — половецкой — угрозой. 

Тенденции к раздроблению единого государства усиливались по мере того, как богатели и крепли отдельные 

егообласти (подробнее см. билет № 2). Последним киевским князем, сумевшим приостановить распад 

Древнерусского государства, был Владимир Мономах (1113—1125). После смерти князя и смерти его сына 

Мстислава Великого (1125—1132) раздробленность Руси стала свершившимся фактом. 

 

Вариант 2 

Образование Древнерусского государства.  

Образование государства у восточных славян явилось закономерным итогом длительного процесса разложения 

родоплеменного строя и перехода к классовому обществу. Процесс имущественного и социального расслоения 

среди общинников привел к выделению из их среды наиболее зажиточной части.  

Зародышевую форму государственности представляли собой восточнославянские союзы племен, которые 

объединились в суперсоюзы, правда, непрочные. во главе с князем Кием (IV в .) Накануне образования 

Древнерусского государства существовало три крупных объединения славянских племен: Куябы(Киев), 

Славии(Новгород) и Артании. 

Согласно "Повести временных лет", русская княжеская династия берет свое начало в Новгороде. Тогда там шла 

междоусобная борьба и новгородцы решили пригласить варяжских. В 862 г. Рюрик и 2 его брата были призваны на 

Русь.  

Норманская теория (Г. Байер, Г. Миллир и А. Шлецер В XVIII в. ) Отсутствие на Руси предпосылок образования 

гос-ва. Факт призвания иноземной власти довольно типичен для Средневековья.  

882 – образование Др Рус гос-ва .Олег захватил власть после Рюрика , убил в Киеве Аскольда и Дира и перенес 

столицу в Киев.  

Были двух- и трехпольные севообороты.  

Внутренняя торговля была развиты слабо , поскольку в экономике господствовало натуральное хоз. Из Руси 

вывозили: мед , воск, меха. Ввозили: вино, шелковые ткани, ароматные смолы приправы.   

 

2) Политическая раздробленность на Руси. Русь удельная (XII–XIII вв.) 

Вариант 1 

    В 1097 г. в город Любеч съехались князья из разных земель Киевской Руси и провозгласили новый принцип 

отношений между собой: «Пусть каждый держит отчину свою». Его принятие означало, что князья отказались от 

лествичной системы наследования княжеских престолов (он доставался самому старшему во всей 

великокняжеской семье) и перешли к наследованию престола от отца к старшему сыну в пределах отдельных 

земель. К середине XII в. политическое раздробление Древнерусского государства с центром в Киеве было уже 

свершившимся фактом. Считают, что внедрение принятого в Любе-че принципа было фактором распада Киевской 

Руси. Впрочем, не единственным и не самым главным. 

Политическая раздробленность была явлением неизбежным. В чем состояли ее причины? На протяжении XI в. 

русские земли развивались по восходящей линии: росло население, крепло хозяйство, усиливалось крупное 

княжеское и боярское землевладение, богатели города. Они все менее зависели от Киева и тяготились его опекой. 

Для поддержания порядка внутри своей «отчины» у князя было достаточно сил и власти. Местные бояре и города 

поддерживали своих князей в их стремлении к самостоятельности: они были ближе, теснее связаны с ними, лучше 

могли защитить их интересы. К внутренним причинам добавились внешние. Набеги половцев ослабляли 

южнорусские земли, население уходило из беспокойных земель на северо-восточные (Владимир, Суздаль) и юго-

западные (Галич, Волынь) окраины. Киевские князья слабели в военном и экономическом смысле, падали их 

авторитет и влияние в решении общерусских дел. 

Негативные последствия политического дробления Руси сосредоточены в военно-стратегической области: ослабла 

обороноспособность перед лицом внешних угроз, усилились межкняжеские распри. Но у раздробленности были и 

положительные аспекты. Обособление земель способствовало их экономическому и культурному развитию. 

Распад единого государства не означал полной утраты объединяющих русские земли начал. Формально 

признавалось старшинство великого киевского князя; сохранялось церковное и языковое единство; в основе 

законодательства уделов лежали нормы Русской Правды. В народном сознании вплоть до XIII—XIV вв. жили 

представления о единстве земель, входивших в состав Киевской Руси. 

В конце XII в. сложилось 15 самостоятельных земель, по существу независимых государств. Крупнейшими были: 

на юго-западе — Галицко-Волынское княжество; на северо-востоке — Владимиро-Суздальское княжество; на 

северо-западе — Новгородская республика. 

Галицко-Волынское княжество (оформилось в 1199 г. в результате подчинения Галича волынским князьям) 

унаследовало политический строй Киевской Руси. Князья (крупнейшим был Даниил Романович, середина XIII в.) 



при решении важных вопросов должны были учитывать мнение боярско-дружинной знати и городских собраний 

(вече). Эта особенность отражала своеобразие социально-экономического развития Галицко-Волынской земли: 

здесь традиционно сильными были боярские вотчины и города. С середины XIII в. княжества слабело: внутренние 

смуты и постоянные войны с Венгрией, Польшей и Литвой привели к тому, что оно было включено в состав 

Великого княжества Литовского и Польши. 

Владимиро-Суздалъское княжество обособилось от Киева при князе Юрии Долгоруком (1125—1157). Его 

массовое заселение происходило в XI—XII вв. Переселенцев из южных районов Руси привлекали относительная 

безопасность от набегов (край был покрыт непроходимыми лесами), плодородные земли русского ополья, 

судоходные реки, вдоль которых выросли десятки городов (Переславль-Залесский, Юрьев-Польский, Дмитров, 

Звенигород, Кострома, Москва, Нижний Новгород). Здесь не было старинных боярских вотчин и прочных 

традиций городского самоуправления. Владимиро-суздальские князья были значительно свободнее в своих 

решениях и опирались не столько на бояр и города, сколько на лично преданных им княжеских слуг (милостников, 

т. е. людей, зависящих от милости князя). 

Решающим в процессе возвышения княжеской власти было правление сына Юрия Долгорукого Андрея 

Боголюбского (1157—1174). При нем столица княжества была перенесена во Владимир, утвердилось новое 

титулование правителя — «царь и великий князь». Андрей Боголюбский вел активную внешнюю политику, 

боролся за влияние в Киеве и Новгороде, организуя против них общерусские походы. В 1174 г. он был убит 

заговорщиками-боярами. При его брате Всеволоде Большое Гнездо (1176— 1212) княжество достигло расцвета, 

оборванного междоусобьем, начавшимся после его смерти, и вторжением монголо-татар в 1237—1238 гг. 

Владимиро-Суздальское княжество стало колыбелью формирования великорусской народности и в недалеком 

будущем центром сплочения русских земель в единое Российское государство. 

Иной тип государственного устройства сложился в Новгороде. Один из древнейших русских городов был вместе с 

тем одним из самых богатых и влиятельных. Основой его процветания стало не сельское хозяйство (Новгород 

зависел от поставок хлеба из соседнего Владимиро-Суздальского княжества), а торговля и ремесло. Местное 

купечество было полноправным участником торговых операций на северо-западе Европы, торговало с немецкой 

Ганзой (представительство этого мощного торгового союза немецких городов было в Новгороде), Швецией, 

Данией, странами Востока сукнами, солью, янтарем, оружием, драгоценностями, мехами, воском. Сила и влияние 

были сосредоточены в руках новгородского вече. О его составе историки спорят. Одни считают, что в нем 

участвовало все городское население и даже жители близлежащих сел. Другие утверждают, что полноправными 

участниками веча были так называемые «пятьсот золотых поясов» — выходцы из крупных боярских родов. Как бы 

то ни было, решающую роль играли влиятельные боярские и купеческие роды, а также духовенство. На вече 

выбирались должностные лица — посадник (правитель Новгорода), тысяцкие (руководители ополчения), воевода 

(поддержание правопорядка), епископ (позднее архиепископ, глава новгородской церкви), архимандрит 

(старейшина среди настоятелей новгородских монастырей). Вече решало вопрос о приглашении князя, который 

под присмотром совета господ и посадника выполнял функции военного руководителя. Такой порядок сложился 

после 1136г., когда новгородцы изгнали из города князя Всеволода. 

Новгород, таким образом, был аристократической (боярской) республикой, хранителем вечевых традиций Древней 

Руси. 

 

Вариант 2 

Русские земли во времена феодальной раздробленности. Русь удельная 

Начиная с 30х годов 12в Русь уже необратимо встала в полосу феодальной раздробленности, которая стала 

закономерным этапом развития всех крупных государств Европы в период средневековья. К середине 12в Русь 

раскололась на 15 княжеств, которые были лишь в формальной зависимости от Киева. Одной из причин такого 

состояния государственности на Руси были постоянные разделы земель между Рюриковичами. Местное боярство 

не было заинтересованно в существовании единого, сильного политического центра. Во-вторых, постепенный рост 

городов и хозяйственное развитие отдельных земель привели к тому, что наряду с Киевом появились новые 

центры ремесла и торговли, всѐ более независимые от столицы русского государства. Ярослав Мудрый незадолго 

до своей смерти (1054) разделил земли между 5 сыновьями. Но сделал он это так, что владения сыновей взаимно 

разделяли друг друга; управлять ими самостоятельно было практически невозможно. Каждый из сыновей получал 

земли, которые должны были обеспечить его существование. И Ярослав надеялся, что его дети будут защищать 

общерусские интересы. Поначалу детям Ярослава удавалось править подобным образом, однако с 1068г, когда 

объединѐнная дружина Ярославичей в битве на реке Альте потерпела поражение от кочевых половецких племѐн, 

между князьями начались непрекращающиеся усобицы. Они ещѐ больше усилились, когда подросли внуки и 

правнуки Ярослава. В 1097г, по инициативе внука Ярослава – Владимира Всеволодовича Мономаха в городе 

Любече собрался съезд князей. Оценив гибельные последствия усобиц, князя установили новый вид правления: 

―каждый да держит отчину свою‖. Это решение закрепляло феодальную раздробленность. Добиться же 

сплоченности князьям в результате съезда не удалось. Только позже, когда князем стал Владимир мономах (1113-

1125), а также при его сыне Мстиславе (1126-1132) государственное единство было на времо восстановлено. 

Половцам был нанесѐн ряд поражений, что заставило их прекратить набеги. Но после смерти Мстислава 

раздробленность на Руси окончательно возобладала. Феодальная раздробленность ослабляла Русь. Однако это был 

закономерный процесс, который имел и свои положительные стороны – культурное и хоз. развитие различных 

земель, появления в них множества новых городов, заметный рост ремесла и торговли. 

 

3) Культура Древней Руси (Х–ХIII вв.). Значение принятия христианства.  

Вариант 1 



    Культура Древней Руси — явление уникальное. По словам исследователя, «древнерусское искусство — это плод 

подвига русского народа, который на краю европейского мира отстаивал свою независимость, свою веру и свои 

идеалы». Ученые отмечают открытость и синтетичность (от слова «синтез» — сведение в единое целое) 

древнерусской культуры. Взаимодействие наследия восточных славян с византийскими и, следовательно, 

античными традициями создало самобытный духовный мир. Время его формирования и первого расцвета — X — 

первая половина XIII в. (домонгольский период). 

Отметим прежде всего влияние крещения Руси на историко-культурный процесс. Христианство стало 

государственной религией Киевской Руси в 988г., в княжение Владимира I Святого (980—1015). Княжеская власть 

получила в новой религии и исповедовавшей ее церкви надежную опору — духовную и политическую. 

Государство укреплялось, а вместе с ним преодолевались межплеменные различия. Единая вера давала подданным 

государства новое ощущение единства и общности. Постепенно складывалось общерусское самосознание — 

важный элемент единства древнерусской народности. 

Христианство с его единобожием, признанием Бога источником власти и порядка в обществе внесло серьезный 

вклад в закрепление складывавшихся в Киевской Руси феодальных отношений. 

Крещение Руси превратило ее в равного партнера средневековых христианских государств и тем самым усилило 

внешнеполитическое положение в тогдашнем мире. 

Наконец, о духовном и культурном значении принятия христианства. Оно огромно. На Русь из Болгарии и 

Византии.пришли богослужебные книги на славянском языке, возросло число тех, кто владел славянской 

письменностью и грамотой. Непосредственным следствием крещения Руси стало развитие живописи, иконописи, 

каменного и деревянного зодчества, церковной и светской литературы, системы образования. Православие, 

приобщив Русь к древней греко-римской и христианской традиции, стало вместе с тем одним из факторов, 

предопределивших особенности экономической, социальной, политической, религиозной, культурной, духовной 

истории нашей страны. 

Языческая древность сохранилась прежде всего в устном народном творчестве — фольклоре (загадки, заговоры, 

заклинания, пословицы, сказки, песни). Особое место в исторической памяти народа занимали былины — 

героические сказания о защитниках родной земли от врагов. Народные сказители воспевают подвиги Ильи 

Муромца, Добрыни Никитича, Алеши Поповича, Вольги, Микулы Селяниновича и других былинных богатырей 

(всего в былинах действуют более 50 главных героев). К ним обращают они свой призыв: «Вы постойте-тко за 

веру, за отечество, вы постойтетко за славный стольный Киев-град!» Интересно, что в былинах мотив защиты 

отечества дополнен мотивом защиты христианской веры. Крещение Руси было важнейшим событием в истории 

древнерусской культуры. 

С принятием христианства началось быстрое развитие письменности. Письменность была известна на Руси в 

дохристианские времена (упоминание о «чертах и резах», середина I тыс.; сведения о договорах с Византией, 

составленных на русском языке; находка под Смоленском глиняного сосуда с надписью, сделанной кириллицей — 

азбукой, созданной просветителями славянства Кириллом и Мефодием на рубеже X—XI вв.). Православие 

принесло на Русь богослужебные книги, религиозную и светскую переводную литературу. До нас дошли 

древнейшие рукописные книги — «Остромирово Евангелие» (1057) и два «Изборника» (сборника текстов) князя 

Святослава (1073 и 1076). Утверждают, что в XI—XIII вв. в обращении находилось 130—140 тыс. книг нескольких 

сот названий: уровень грамотности в Древней Руси был по меркам средневековья весьма высок. Есть и другие 

доказательства: берестяные грамоты (их археологи обнаружили в середине XX в. в Великом Новгороде), надписи 

на стенах соборов и ремесленных изделиях, деятельность монастырских школ, богатейшие книжные собрания 

Киево-Печерской лавры и Софийского собора в Новгороде и др. 

Бытовало мнение, что древнерусская культура была «немой» — она, как полагали, не имела самобытной 

литературы. Это не так. Древнерусская литература представлена различными жанрами (летописание, жития 

святых, публицистика, поучения и путевые заметки, замечательное «Слово о полку Игореве», не принадлежащее 

ни к одному из известных жанров), она отличается богатством образов, стилей и направлений. 

Древнейшая из дошедших до нас летописей — «Повесть временных лет» — создана около 1113г. монахом Киево-

Печерской лавры Нестором. Знаменитые вопросы, которыми открывается «Повесть временных лет»: «Откуда есть 

пошла Русская земля, кто в Киеве нача первее княжити и как Русская земля стала есть», — уже говорят о масштабе 

личности создателя летописи, его литературных способностях. После распада Киевской Руси возникли 

самостоятельные летописные школы в обособившихся землях, но все они, как к образцу, обращались к «Повести 

временных лет». 

Из произведений ораторско-публицистического жанра выделяется «Слово о Законе и Благодати», созданное 

Иларионом, первым русским по происхождению митрополитом, в середине XI в. Это размышления о власти, о 

месте Руси в Европе. Замечательно «Поучение» Владимира Мономаха, написанное для сыновей. Князь должен 

быть мудр, милосерден, справедлив, образован, снисходителен и тверд в защите слабых. Силы и доблести, верного 

служения стране требовал от князя Даниил Заточник, автор блестящего по языку и литературной форме 

«Моления». 

К согласию и примирению князей призывал и неизвестный автор величайшего произведения древнерусской 

литературы «Слово о полку Игореве» (конец XII в.). Реальное событие — поражение северского князя Игоря от 

половцев (1185—1187) — стало лишь поводом к созданию «Слова», изумляющего богатством языка, стройностью 

композиции, силой образного строя. Автор видит Русскую землю с огромной высоты, охватывает мысленным 

взором огромные пространства, как бы «летит умом под облаками», «рыщет через поля на горы» (Д. С. Лихачев). 

Опасность угрожает Руси, и князья должны забыть распри, чтобы спасти ее от погибели. 

Искусство Древней Руси — это в первую очередь архитектура и живопись. Византийские традиции каменного 

зодчества пришли с христианством. Величайшие постройки XI—XII вв. (погибшая в 1240 г. Десятинная церковь, 

соборы, посвященные Святой Софии, в Киеве, Новгороде, Чернигове, Полоцке) следовали византийским 



традициям. На четырех массивных столбах в центре здания, соединенных арками, покоится цилиндрический 

барабан. На нем прочно стоит полусфера купола. Следуя четырем ветвям креста, к ним примыкают остальные 

части храма, завершающиеся сводами, иногда — куполами. В алтарной части — полукруглые выступы, апсиды. 

Это и есть разработанная византийцами крестово-купольная композиция церковного здания. Внутренние, нередко 

и внешние стены храма расписаны фресками (живопись по сырой штукатурке) или покрыты мозаикой. Особое 

место занимают иконы — живописные образы Христа, Богоматери, святых. Первые иконы пришли на Русь из 

Византии, но русские мастера быстро овладели строгими законами иконописи. Почитая традиции и старательно 

учась у византийских учителей, русские зодчие и живописцы проявляли удивительную творческую свободу: 

древнерусская архитектура и иконопись более открыты миру, жизнерадостны, декоративны, чем византийские. К 

середине XII в. стали очевидны и различия художественных школ Владимиро-Суздальской, Новгородской, 

южнорусских земель. Радостные, легкие, пышно украшенные владимирские храмы (Успенский собор во 

Владимире, церковь Покрова на Нерли и др.) контрастируют с приземистыми, основательными, массивными 

церквями Новгорода (церкви Спаса на Нередице, Параскевы Пятницы на Торгу и др.). Новгородские иконы «Ангел 

Златые Власы», «Знамение» отличаются от написанных владимиро-суздальскими мастерами икон «Дмитрий 

Солунский» или «Боголюбская Божья Матерь». 

К числу величайших достижений древнерусской культуры относится и художественное ремесло, или узорочье, как 

его называли на Руси. Золотые украшения, покрытые эмалью, изделия из серебра, выполненные в техниках скани, 

зерни или черни, узорчатый декор оружия — все это свидетельствует о высоком мастерстве и вкусе древнерусских 

ремесленников. 

 

Вариант 2 

Культура Древней Руси (X – XIII в.в.) 

Понятие ―культура‖ имеет около 1500 определений. Сам термин появился во 2ом веке до н.э. в древнем Риме, 

автор его Марк Порци Катон. термин ―культура‖ переводится как обработка, возделывание. Культура – это 

феномен, который охватывает все стороны жизни человека, начиная от быта и кончая религией. Существенные 

факторы, независимые от человека, которые сильно влияют на процесс развития того или иного общества: климат, 

кол-во солнца, гегр. положение, геополитическая ситуация, стартовые условия складывания г-ва. Всѐ вместе это 

выработало у древнерусского человека непритязательное отношение к жизни, пренебрежительное отношение к 

земле, невозможность подняться над повседневностью и даже враждебное отношение к государству. Все эти 

факторы повлияли на то, что русская культура начала 10 и 20вв была противоречивой и сложной, в ней 

преобладали традиционные ценности. В 9-12вв со становлением внешней торговли Русь приобщается к 

культурным традициям Европы, Византии, Востока. Очагами развития культуры были города. Киев, Новгород, 

Галич постепенно стали центрами европейского значения. Рост городов привѐл к развитию архитектуры, 

основанной на византийской культуре. Шедеврами стали такие сооружения 11в, как Софийские соборы Киева и 

Новгорода. В12-начале13в в крупных городах развернулось строительство крепостных стен, башен. церквей. 

Именно к 12-13в относится белокаменное зодчество Владимиро-Суздальских земель, сохранившихся до наших 

дней. Вместе с архитектурой развивалась и живопись. Иконы и фрески писались на сюжеты из библейской 

истории. Оружие, рукописные книги, украшения, столовая утварь отделывались золотом, серебром. Берестяные 

грамоты новгородцев 11-12в – жалобы, приглашения, распоряжения о делах, о ценах – говорит о широком 

распространение письменности. В крупных городах велись летописи. В 12-13в, вместо прежних кратких заметок 

появились подробные описания событий: отчѐты о сражениях, переговорах и т.д. Летописи – очень важный 

исторический источник, знакомящий с общественной мыслью своего времени. Литературным шедевром стало 

―Слово о полку Игореве‖ – прекрасное по форме, написанное ярким языком, патриотическое и мудрое обращение 

к русским князьям.  

 

4) Борьба Руси против внешних вторжений в ХIII в. 

Вариант 1 

    XIII век в истории Руси — это время вооруженного противостояния натиску с востока (монголо-тата-ры) и 

северо-запада (немцы, шведы, датчане). 

Монголо-татары пришли на Русь из глубин Центральной Азии. Образованная в 1206г. империя во главе с ханом 

Темучином, принявшим титул хана всех монголов (Чингисхана), к 30-м гг. XIII в. подчинила своей власти 

Северный Китай, Корею, Среднюю Азию, Закавказье. В 1223 г. в битве на Калке объединенное войско русских и 

половцев потерпело поражение от 30-тысячного отряда монголов. Чингисхан отказался от продвижения в 

южнорусские степи. Русь получила почти пятнадцатилетнюю передышку, но воспользоваться ею не смогла: все 

попытки объединения, прекращения междоусобиц оказались тщетными. 

В 1236 г. внук Чингисхана Батый начал поход на Русь. Покорив Волжскую Булгарию, он в январе 1237 г. вторгся в 

Рязанское княжество, разорил его и двинулся дальше на Владимир. Город, несмотря на ожесточенное 

сопротивление, пал, а 4 марта 1238 г. в битве на реке Сить был убит великий князь владимирский Юрий 

Всеволодович. Взяв Торжок, монголы могли идти на Новгород, но весенняя распутица и большие потери 

заставили их вернуться в половецкие степи. Это движение на юго-восток иногда называют «татарской облавой»: 

по дороге Батый грабил и сжигал русские города, которые мужественно сражались с захватчиками. Особенно 

ожесточенным было сопротивление жителей Козельска, прозванного врагами «злым городом». В 1238— 1239 гг. 

монголо-татары завоевали Муромское, Переяславское, Черниговское княжества. 

Северо-Восточная Русь была разорена. Батый повернул на юг. Героическое сопротивление жителей Киева было 

сломлено в декабре 1240 г. В 1241 г. пало Галицко-Волынское княжество. Монгольские полчища вторглись в 

Польшу, Венгрию, Чехию, вышли к Северной Италии и Германии, но обессиленные отчаянным сопротивлением 

русских отрядов, лишенные подкреплений отступили и вернулись в степи Нижнего Поволжья. Здесь в 1243 г. было 



создано государство Золотая Орда (столица Сарай-Вату), владычество которой были вынуждены признать 

разоренные русские земли. Установилась система, вошедшая в историю под названием монголо-татарского ига. 

Сущность этой системы, унизительной в духовном и грабительской в экономическом отношениях, состояла в том, 

что: русские княжества в состав Орды не вошли, сохранили собственные княжения; князья, в особенности великий 

князь владимирский, получали ярлык на княжение в Орде, утверждавшей их пребывание на престоле; они должны 

были выплачивать большую дань («выход») монгольским правителям. Были проведены переписи населения, 

установлены нормы сбора дани. Монгольские гарнизоны покинули русские города, но до начала XIV в. сбором 

дани занимались уполномоченные на то монгольские должностные лица — баскаки. В случае неповиновения (а 

антимонгольские восстания вспыхивали нередко) на Русь присылались карательные отряды — рати. 

Встают два важных вопроса: почему русские княжества, проявив героизм и мужество, не смогли дать отпор 

завоевателям? Какие последствия имело для Руси иго? Ответ на первый вопрос очевиден: конечно, имело значение 

военное превосходство монголо-татар (жесткая дисциплина, отличная конница, прекрасно налаженная разведка и 

др.), но решающую роль сыграли разобщенность русских князей, их распри, неспособность объединиться даже 

перед лицом смертельной угрозы. 

Второй вопрос вызывает споры. Одни историки указывают на положительные последствия ига в смысле 

формирования предпосылок для создания единого Российского государства. Другие подчеркивают, что иго не 

оказало значительного влияния на внутреннее развитие Руси. Большинство ученых сходятся в следующем: набеги 

нанесли тяжелейший материальный урон, сопровождались гибелью населения, опустошением деревень, 

разорением городов; дань, уходившая в Орду, истощала страну, затрудняла восстановление и развитие хозяйства; 

Южная Русь фактически обособилась от Северо-Западной и Северо-Восточной, их исторические судьбы на долгое 

время разошлись; прервались связи Руси с европейскими государствами; победили тенденции к произволу, 

деспотизму, единовластию князей. «В опустошенном общественном сознании оставалось место только инстинктам 

самосохранения и захвата» (В. О. Ключевский). 

Потерпев поражение от монголо-татар, Русь смогла успешно противостоять агрессии с северо-запада. К 30-м гг. 

XIII в. Прибалтика, населенная племенами ливов, ятвягов, эстов и др., оказалась во власти немецких рыцарей-

крестоносцев. Действия крестоносцев были частью политики Священной Римской империи и папства по 

подчинению языческих народов католической церкви. Именно поэтому основными инструментами агрессии 

являлись духовно-рыцарские ордены: Орден меченосцев (основан в 1202 г.) и Тевтонский орден (основан в конце 

XII в. в Палестине). В 1237г. эти ордены объединились в Ливонский орден. На границах с Новгородской землей 

утвердилось мощное и агрессивное военно-политическое образование, готовое воспользоваться ослаблением Руси 

для включения ее северо-западных земель в зону имперского влияния. 

В июле 1240г. девятнадцатилетний новгородский князь Александр в скоротечной битве разгромил в устье Невы 

шведский отряд Биргера. За победу в Невской битве Александр получил почетное прозвище Невского. Этим же 

летом активизировались ливонские рыцари: были захвачены Изборск и Псков, воздвигнута пограничная крепость 

Копорье. Князю Александру Невскому удалось в 1241 г. вернуть Псков, но решающее сражение состоялось 5 

апреля 1242 г. на подтаявшем льду Чудского озера (отсюда и название — Ледовое побоище). Зная об излюбленной 

тактике рыцарей — построении в форме сужающегося клина («свинья»), полководец применил фланговый охват и 

разгромил неприятеля. Десятки рыцарей погибли, провалившись под лед, не выдержавший веса 

тяжеловооруженной пехоты. Относительная безопасность северо-западных рубежей Руси, Новгородской земли 

была обеспечена. 

 

 

Вариант 2 

Борьба Руси с внешними вторжениями в XIII в. 

Монгольское войско. Монголы имели хорошо организованное войско, сохранявшее родовые связи. Войско 

делилось на десятки, сотни, тысячи. Десять тысяч монгольских воинов назывались "тьма" ("тумен"). Тумены были 

не только военными, но и административными единицами. Основную ударную силу монголов составляла конница. 

На своих низкорослых с мохнатой гривой выносливых конях они могли проходить в сутки до 80 км, а с обозами, 

стенобитными и огнеметными орудиями - до 10 км. Разгром Средней Азии. Летом 1219 г. почти 200-тысячное 

монгольское войско во главе с Чингисханом начало завоевание Средней азии. Правитель Хорезма (страна в устье 

Амударьи) шах Мухаммед не принял генерального сражения, рассредоточив силы по городам. Подавив упорное 

сопротивление населения, захватчики штурмом овладели Отраром, Ходжентом, Мер-вом, Бухарой, Ургенчем и 

другими городами. Правитель Самарканда, несмотря на требование народа обороняться, сдал город. Сам 

Мухаммед бежал в Иран, где вскоре умер. Вторжение в Иран и Закавказье. Разбив объединенные армяно-

грузинские войска и нанеся огромный ущерб экономике Закавказья, захватчики, однако, вынуждены были 

покинуть территорию Грузии, Армении и Азербайджана, так как встретили сильное сопротивление населения. 

Мимо Дербента, где был проход по берегу Каспийского моря, монгольские войска вышли в степи Северного 

Кавказа. Здесь они нанесли поражение аланам (осетинам) и половцам, после чего разорили город Судак (Сурож) в 

Крыму. Половцы во главе с ханом Котяном, тестем галицкого князя Мстислава Удалого, обратились за помощью к 

русским князьям. 

Битва на реке Калке. 31 мая 1223 г. монголы разбили союзные силы половецких и русских князей в приазовских 

степях на реке Калке. Полки русских воинов и половцев, перейдя Калку, нанесли удар по передовым отрядам 

монголо-татар, которые отступили. Русские и половецкие полки увлеклись преследованием. Подошедшие же 

основные монгольские силы взяли преследовавших русских и половецких воинов в клещи и уничтожили. Монголы 

осадили холм, где укрепился киевский князь. На третий день осады Мстислав Романович поверил обещанию 

противника с честью отпустить русских в случае добровольной сдачи и сложил оружие. Он и его воины были 

зверски убиты монголами. Монголы дошли до Днепра, но вступить в пределы Руси не решились. Поражения, 



равного битве на реке Калке, Русь еще не знала. Оборона Рязани. В 1237 г. Рязань первой из русских земель 

подверглась удару захватчиков. Владимирский и черниговский князья отказали Рязани в помощи. Монголы 

осадили Рязань и направили послов, которые потребовали покорности и одну десятую часть "во всем". Последовал 

мужественный ответ рязанцев: "Если нас всех не будет, то все ваше будет". На шестой день осады город был взят, 

княжеская семья и оставшиеся в живых жители перебиты. На старом месте Рязань больше не возродилась 

(современная Рязань - это новый город, находящийся в 60 км от старой Рязани, раньше он назывался Переяславль 

Рязанский). Невская битва. В июле 1240 г. тяжелым положением Руси попытались воспользоваться шведские 

феодалы. Шведский флот с войском на борту вошел в устье Невы. Поднявшись по Неве до впадения в нее реки 

Ижора, рыцарская конница высадилась на берег. Шведы хотели захватить город Старую Ладогу, а затем и 

Новгород. Князь Александр Ярославич, которому было в то время 20 лет, со своей дружиной стремительно 

бросился к месту высадки. "Нас немного, — обратился он к своим воинам, - но не в силе Бог, а в правде". Скрыто 

подойдя к лагерю шведов, Александр со своими дружинниками ударил по ним, а небольшое ополчение во главе с 

новгородцем Мишей отрезало шведам путь, по которому они могли спастись бегством на свои корабли. 

Александра Ярославича за победу на Неве русский народ прозвал Невским. Ледовое побоище. 5 апреля 1242 г. на 

льду Чудского озера состоялась битва, получившая название Ледового побоища. Рыцарский клин пробил центр 

русской позиции и уткнулся в берег. Фланговые удары русских полков решили исход сражения: как клещи, они 

сдавили рыцарскую "свинью". Рыцари, не выдержав удара, в панике бежали. Семь верст гнали их новгородцы по 

льду, который к весне во многих местах стал слабым и проваливался под тяжеловооруженными воинами. Русские 

преследовали противника, "секли, несяся за ним, как по воздуху", - записал летописец. По данным Новгородской 

летописи, в битве погибло "немец 400, и 50 взято в плен" (немецкие хроники оценивают число погибших в 25 

рыцарей). Плененные рыцари с позором были проведены по улицам Господина Великого Новгорода. Значение 

этой победы состоит в том, что была ослаблена военная мощь Ливонского ордена. Откликом на Ледовое побоище 

был рост освободительной борьбы в Прибалтике. Однако, опираясь на помощь римско-католической церкви, 

рыцари в конце XIII в. захватили значительную часть Прибалтийских земель. Русские земли под властью Золотой 

Орды. В середине ХШ в. один из внуков Чингисхана Хубулай перенес свою ставку в Пекин, основав династию 

Юань. Остальная часть Монгольской державы номинально подчинялась великому хану в Каракоруме. Один из 

сыновей Чингисхана - Чагатай (Цжагатай) получил земли большей части Средней Азии, а внук Чингисхана Зулагу 

владел территорией Ирана, частью Передней и Средней Азии и Закавказья. Этот улус, выделенный в 1265 г., по 

имени династии называют государством Хулагуидов. Еще один внук Чингисхана от его старшего сына Джучи - 

Батый основал государство Золотая Орда. Золотая Орда была одним из самых крупных государств своего 

времени. В начале XIV столетия она могла выставить 300-тысячное войско. Расцвет Золотой Орды приходится на 

правление хана Узбека (1312-1342). В эту эпоху (1312) государственной религией Золотой Орды стал ислам. Затем 

так же, как и другие средневековые государства, Орда переживала период раздробленности. Уже в XIV в. 

отделились среднеазиатские владения Золотой Орды, а в XV в. выделились Казанское (1438), Крымское (1443), 

Астраханское (середина XV в.) и Сибирское (конец XV в.) ханства. Русские земли и Золотая Орда. Разоренные 

монголами русские земли были вынуждены признать вассальную зависимость от Золотой Орды. Не 

прекращавшаяся борьба, которую вел русский народ с захватчиками, заставила монголо-татар отказаться от 

создания на Руси своих административных органов власти. Русь сохранила свою государственность. В 1243 г. брат 

убитого на реке Сить великого владимирского князя Юрия Ярослав Всеволодович (1238-1246) был призван в 

ставку хана. Ярослав признал вассальную зависимость от Золотой Орды и получил ярлык (грамоту) на великое 

княжение Владимирское и золотую дощечку ("пайдзу"), своеобразный пропуск через ордынскую территорию. 

Вслед за ним в Орду потянулись другие князья. Для контроля над русскими землями был создан институт 

наместников-баскаков — руководителей военных отрядов монголо-татар, следивших за деятельностью русских 

князей. Донос баскаков в Орду неминуемо заканчивался либо вызовом князя в Сарай (зачастую он лишался 

ярлыка, а то и жизни), либо карательным походом в непокорную землю. Достаточно сказать, что только за 

последнюю четверть ХШ в. было организовано 14 подобных походов в русские земли. В 1257 г. монголо-татары 

предприняли перепись населения — "запись в число". В города посылались бесермены (мусульманские купцы), 

которым на откуп отдавался сбор дани. Размер дани ("выхода") был очень велик, одна только."царева дань", т.е. 

дань в пользу хана, которую сначала собирали натурой, а потом деньгами, составляла 1300 кг серебра в год. 

Постоянная дань дополнялась "запросами" - единовременными поборами в пользу хана. Кроме того, в ханскую 

казну шли отчисления от торговых пошлин, налоги для "кормления" ханских чиновников и т.д. Всего было 14 

видов даней в пользу татар. 

 

 

 

5) Объединение русских земель вокруг Москвы и становление единого Российского государства в ХIV–XV 

вв.  

Вариант 1 

Объединение русских земель вокруг Москвы и становление единого Российского государства в XIV— XV 

вв. Противостояние Орде. 

    В XIV—XV вв. удельная Русь настойчиво собирала свои «дробившиеся части в нечто целое. Москва стала 

центром образовавшегося этим путем государства» (В. О. Ключевский). Процесс собирания русских земель вел к 

становлению единого Российского государства. Разоренная, обескровленная монголо-татарским игом, разделенная 

на десятки удельных княжеств страна в течение более чем двух столетий последовательно, трудно, преодолевая 

преграды, шла к государственному и национальному единству. 

Предпосылки объединения. Особенности процесса объединения русских земель состояли в том, что его 

экономические и социальные предпосылки созревали постепенно, по мере того как набирал силу сам процесс, 



отставая от него. Рост населения, восстановление разрушенного хозяйства, освоение заброшенных и новых земель, 

распространение трехполья, постепенное оживление городов и торговли — все это способствовало объединению, 

но едва ли делало его действительно необходимым. Решающие предпосылки сложились в политической сфере. 

Главным импульсом было становившееся все более настойчивым стремление к освобождению от ордынского ига, 

от покровительства и понукания, к обретению полной независимости, к отказу от унизительных поездок в Орду за 

ярлыком на великое владимирское княжение, от уплаты дани, от поборов. Борьба за объединение слилась с 

борьбой против Орды. Она требовала напряжения всех сил, сплочения, жесткого направляющего начала. Этим 

началом могла быть только великокняжеская власть, готовая действовать твердо, решительно, безоглядно, даже 

деспотически. Князья опирались на своих слуг — военных в первую очередь — и расплачивались с ними землей, 

передаваемой в условное владение (из этих слуг и этого землевладения позднее вырастут дворянство, поместная 

система, крепостное право). 

К предпосылкам объединения следует отнести и наличие единой церковной организации, общей веры — 

православия, языка, исторической памяти народа, хранившего воспоминания об утраченном единстве и о «светло 

светлой и прекрасно украшенной» Земле Русской. 

Почему Москва стала центром объединения? Объективно примерно равные шансы возглавить процесс 

объединения русских земель имели два «молодых» города — Москва и Тверь. Они находились на северо-востоке 

Руси в относительном отдалении от границ с Ордой (и от границ с Литвой, Польшей, Ливонией) и потому были 

защищены от внезапных нападений. Москва и Тверь стояли на землях, куда после Батыева нашествия бежало 

население владимирских, рязанских, ростовских и других княжеств, где наблюдался демографический рост. Через 

оба княжества проходили важные торговые пути, и они умели пользоваться выгодами своего местоположения. 

Исход борьбы Москвы и Твери определялся поэтому личными качествами их правителей. Московские князья в 

этом смысле превосходили тверских конкурентов. Они не были выдающимися государственными деятелями, но ~ 

V4ine других умели приноровиться к характеру и ювиям своего времени». Им, «людям некрупны. , пришлось 

«делать большие дела», образ их действий «держался не на преданиях старины, а на расчетливом соображении 

обстоятельств текущей минуты». «Гибкие, сообразительные дельцы», «мирные хозяева», «скопидомные, 

домовитые устроители своего удела»— такими видел первых московских князей В. О. Ключевский. 

Этапы объединения. Процесс создания единого Российского государства занял длительный период с конца XIII — 

начала XIV в. до конца XV— начала XVI в. 

Конец XIII— первая половина XIVв.: 

— образование Московского княжества при князе Данииле Александровиче (конец XIII в.) и его территориальный 

рост (Переславль, Можайск, Коломна), начало соперничества с Тверью за ярлык на великое владимирское 

княжение и первый успех Москвы (1318г., убийство в Орде тверского князя Михаила и передача ярлыка 

московскому князю Юрию, который владел им до 1325 г.); 

— вокняжение Ивана Даниловича Калиты (калита — большой кошелек; происхождение прозвища князя связано 

не столько с его скупостью, сколько с тем, что он славился своей щедростью при раздаче милостыни нищим). Иван 

Калита принял участие в карательном походе монголо-татар против Твери, население которой в 1327 г. восстало и 

убило ханского баскака Чолхана. Результатом было ослабление Твери и приобретение Москвой ярлыка на великое 

княжение (с 1328 г.). Иван Калита убедил митрополита Петра перенести свою резиденцию из Владимира в Москву. 

С этого момента православная церковь твердо поддерживала московских князей в их усилиях по объединению 

страны. Калите удалось накопить немалые средства, которые расходовались на скупку новых земель и на 

укрепление военной мощи княжества. Отношения Москвы с Ордой строились в этот период на прежних 

основаниях — с исправкой выплатой дани, частыми наездами в ханскую столицу, с показной покорностью и 

готовностью услужить. Ивану Калите удалось сохранить свое княжество от новых нашествий. «Сорок лет тишины 

великой», по словам Ключевского, позволили родиться и вырасти двум поколениям, «к нервам которых 

впечатления детства не привили безотчетного ужаса дедов и отцов перед татарином: они и вышли на Куликово 

поле». 

Вторая половина XIV в. В 60—70-е гг. XIV в. князю Дмитрию, внуку Ивана Калиты, удалось решить в пользу 

Москвы целый ряд давних и очень важных проблем. Во-первых, были отбиты притязания соседних князей на 

великое княжение. Ярлык остался в Москве. Во-вторых, удалось отвести военную угрозу со стороны великого 

княжества Литовского, правитель которого, князь Ольгерд, активно участвовал во внутрирусской политике и 

организовал три похода против Москвы. В-третьих — и это особенно важно — Москва добилась решающего 

перевеса над своим традиционным соперником, Тверским княжеством. Дважды (в 1371 и 1375 гг.) тверской князь 

Михаил получал в Орде ярлык на великое княжение, и дважды князь Дмитрий отказывался признать его великим 

князем. В 1375 г. Москва организовала против Твери поход, в котором участвовали практически все князья 

Северо-Восточной Руси. Михаил был вынужден признать старшинство московского князя и отказаться от ярлыка 

на великое княжение. В-четвертых, впервые за более чем столетие московский князь почувствовал себя достаточно 

сильным, чтобы пойти на открытый конфликт с Ордой, бросить ей вызов, оперевшись на поддержку большинства 

русских княжеств и земель. 

В эти же годы Золотая Орда переживала процессы дробления и распада. Ханы менялись на престоле с 

фантастической частотой, правители обособляющихся «орд» искали счастья в грабительских набегах на Русь. 

Москва оказывала поддержку соседним княжествам в отражении агрессии. Особенную известность приобрела 

битва на реке Воже в 1378г. Вторгшееся в Рязанскую землю войско мурзы Беги-ча было разгромлено московским 

отрядом, которым командовал князь Дмитрий. 

Событием огромной исторической важности стала победа русского войска (в нем были представлены княжеские 

дружины едва ли не всех земель Северо-Восточной Руси, не пришли только рязанские и новгородские отряды) в 

1380г. на Куликовом поле над войском татарского темника Мамая. 

Причины победы в битве, длившейся, по всей видимости, более десяти часов, в целом понятны: бесспорное 



полководческое искусство проявил Дмитрий (сбор войск в Коломне, выбор места сражения, расположение войска, 

действия засадного полка и др.). Мужественно сражались русские воины. Не было согласия в ордынских рядах. Но 

главными факторами победы признают следующие: на Куликовом поле впервые сражалось единое русское войско, 

составленное из дружин практически всех русских земель, под единым командованием московского князя; русские 

воины были охвачены тем духовным подъемом, который, по словам Л. Н. Толстого, делает победу неизбежной: 

«Сражение выигрывает тот, кто твердо решил его выиграть». Куликовская битва принесла московскому князю 

Дмитрию почетное прозвище Донской. Победа была трудной. Ожесточение битвы живет в словах современника: 

«О горький час! О година крови исполнена!» 

Значение победы на Куликовом поле огромно: Москва укрепилась в своей роли объединительницы русских 

земель, их лидера; в отношениях Руси с Ордой произошел перелом (иго будет снято через 100 лет, в 1382 г. хан 

Тохтамыш сожжет Москву, но решающий шаг к освобождению был сделан 8 августа 1380 г.); существенно 

снизился размер дани, которую Русь отныне платила Орде; Орда продолжала слабеть, от удара, полученного в 

Куликовской битве, ей оправиться так и не удалось. Куликовская битва стала важнейшим этапом в духовно-

нравственном возрождении Руси, формировании ее национального самосознания. 

Первая половина XV в. Главным событием этого этапа стала феодальная война 1425—1453 гг. между московским 

князем Василием II Темным и коалицией удельных князей, которую возглавил его дядя Юрий, а после смерти 

Юрия — его троюродные братья Василий Косой и Иван Шемяка. Длительная смута закончилась победой 

московского князя. 

Вторая половина XIV — начало XV в. Завершаю-^ щий этап объединительного процесса связан с правлением 

Ивана III (1462—1505) и первыми годами княжения его сына Василия III (1505—1533): 

— в основном завершилось собирание русских земель вокруг Москвы. К Москве были присоединены Новгород 

(1477), Тверь (1485), Псков (1510), Рязань (1521), Смоленск (1514); 

— «стоянием на Угре» (1480) завершилась борьба Руси за освобождение от двухсотсорокалетнего монгольского 

ига. Более двух месяцев русское войско Ивана III и татарская армия хана Ахмата стояли на разных берегах притока 

Оки реки Угры. Ахмат не решился вступить в сражение и увел войска, признав, по существу, независимость Руси; 

— завершился и процесс формирования единого Российского государства. Иван III принял титул «великого князя 

Московского и всея Руси», брак с византийской царевной Софьей Палеолог и падение Константинополя под 

ударами турок-османов (1453) дали ему основание принять византийского двуглавого орла в качестве герба 

Российского государства (добавление к нему герба Московского княжества — Георгия Победоносца — 

символизировало роль Москвы как столица державы). Постепенно складывалась и система органов 

государственного управления: Боярская дума (совет знати при великом князе), Казна (центральный 

административный орган, из которого позднее выделились органы центрального управления — приказы; понятие 

«приказ» впервые употреблено в 1512 г.), Дворцы (органы управления вновь присоединенными территориями). 

Страна делилась на уезды (управлялись наместниками), волости и станы (управлялись волостелями). Наместники 

и волостели жили за счет кормлений — сборов с местного населения. В 1497 г. был принят Судебник — первый 

законодательный акт единого Российского государства. В нем, в частности, содержалась новая норма о едином 

сроке перехода крестьян от одного землевладельца к другому (две недели до и после 26 ноября — Юрьева дня). С 

конца XV в. все шире употреблялся новый термин «Россия». 

 

Вариант 2 

Объединение русских земель вокруг Москвы и становление централизованного Российского государства в 

XIV – XV в. в. 

В 14 в. стали намечаться тенденции политического объединения русских земель. Этому способствовало 

социально-экономическое развитие страны:  

- Русь начала оправляться от Батыева погрома.  

- В сельском хозяйстве происходил переход к двух- и трехпольной системе севооборота, основным пахотным 

орудием становилась соха с железным сошником, землю начали удобрять навозом.  

- С середины 14 в. началось восстановление городов, новыми центрами торговли и ремесла стали Москва, Тверь, 

Нижний Новгород. Все же города не стали экономическими центрами объединения Руси — слишком слабо были 

развиты товарно-денежные отношения. Важнее оказалась роль городов как стратегических центров: пунктов 

обороны и развертывания сил для боевых действий. В этом — одна из особенностей русской централизации. 

- Крестьяне протестовали против усиления эксплуатации. Различные формы протеста крестьян требовали усиления 

власти. 

Объединение происходило вокруг Москвы. С 1301 г. началось возвышение Москвы, когда Даниил отвоевал у 

Рязани Коломну. Его сын Иван Калита заручился поддержкой Орды, при его внуке Дмитрие Ивановиче произошло 

сплочение княжеств вокруг Москвы для борьбы с Золотой Ордой (Куликова битва), при Василии III уже самое 

крупное и сильное Московское княжество добилось окончательного свержения ордынского ига: отказ платить 

дань. В период правления Ивана III к МК были силой присоединены Новгородская земля и Тверское княжество и с 

1485 г. Иван III объявил себя ―государем всея Руси‖. Василий III ликвидировал независимость Пскова и Рязани.  

Юридически централизация выразилась в появлении первого общерусского ―Судебника‖ 1497 г. 

Главной особенностью образования российского централизованного государства является преобладание 

политических причин над экономическими. В России процесс централизации был значительно ускорен 

необходимостью борьбы с внешней опасностью: с Золотой Ордой прежде всего, но также и с угрозами со стороны 

Литвы и Ливонского ордена. Важными предпосылками этого процесса были синхронность в развитии княжеств, 

существование близких правовых норм, восходящих к ―Русской Правде‖, сохранение в народе общерусского 

национального самосознания 

 



 

6) Московская Русь в эпоху Ивана Грозного.  

Вариант 1 

    Иван IV Грозный вступил на престол трехлетним мальчиком (1533). Семнадцатилетним юношей (1547), впервые 

в русской истории венчавшись на царство, он начал править самостоятельно. В июне того же года грандиозный 

пожар спалил едва ли не всю Москву; восставшие горожане явились к царю в село Воробьеве с требованием 

покарать виновных. «Страх вошел в душу мою и трепет в кости мои», — писал позднее Иван. Между тем от царя 

многого ждали: годы его малолетства, особенно после смерти матери, Елены Глинской, прошли в тяжкой 

атмосфере вражды боярских группировок, заговоров и тайных убийств. Жизнь поставила перед ним сложные 

задачи. Процесс создания единого Российского государства в основном завершился. Необходимо было его 

централизовать — создать единую систему центральных и местных органов управления, утвердить единое 

законодательство и суд, войско и налоги, преодолеть унаследованные от прошлого различия между отдельными 

районами страны. Предстояло осуществить важные внешнеполитические мероприятия, направленные на 

обеспечение безопасности южных, восточных и западных рубежей России. 

Первый период царствования Ивана IV — до конца 50-х гг. — прошел под знаком деятельности Избранной рады, 

кружка ближайших советников и единомышленников царя — костромского помещика А. Адашева, князя А. 

Курбского, митрополита Макария, протопопа Сильвестра, дьяка И. Висковатого и др. Направление 

преобразований определялось стремлением к централизации, а их дух — созывом в 1549г. первого в русской 

истории органа представительства различных социальных слоев (боярство, духовенство, дворянство, служилые 

люди и др.) — Земского собора. Собор 1549 г. историки называют «собором примирения»: бояре клялись 

подчиняться во всем царю, царь обещал забыть прежние обиды. До конца 50-х гг. были осуществлены следующие 

реформы: принят новый Судебник (1550), призванный стать основой единой правовой системы в стране; отменены 

кормления (порядок, при котором бояре-наместники жили за счет средств, собираемых в их пользу с подвластных 

территорий); обрела стройность система государственного управления через приказы — центральные органы 

исполнительной власти (Разрядный, Посольский, Стрелецкий, Челобитный и др.); было ограничено местничество 

(принцип занятия должностей по знатности происхождения); создано стрелецкое войско, вооруженное 

огнестрельным оружием; принято «Уложение о службе», укрепившее поместную дворянскую армию; изменен 

порядок налогообложения — установлена единица налогообложения («соха») и размер взимаемых с нее 

повинностей («тягло»). В 1551 г. Церковный Собор принял «Стоглав» — документ, регулировавший деятельность 

церкви и направленный на унификацию (установление единства) обрядов. 

Успех реформаторских усилий подкрепили внешнеполитические удачи. В 1552г. было завоевано Казанское, а в 

1556г.— Астраханское ханства. В конце 50-х гг. признала свою зависимость Ногайская Орда. Существенный 

территориальный рост (почти в два раза), безопасность восточных границ, предпосылки для дальнейшего 

продвижения в При-уралье и Сибирь были важными достижениями Ивана IV и Избранной рады. 

С конца 50-х гг., однако, отношение царя к планам своих советников и к ним лично изменилось. В 1560 г. 

охлаждение обрело форму вражды. О причинах можно только догадываться. Иван IV мечтал об истинном 

«самодержавстве», влияние и авторитет сподвижников, имевших и к тому же отстаивавших собственное мнение, 

его раздражали. Разногласия по вопросу о Ливонской войне стали последней каплей, переполнившей чашу: в 1558 

г. была объявлена война Ливонскому ордену, владевшему Прибалтийскими землями. Вначале все шло успешно, 

орден распался, но его земли достались Литве, Польше и Швеции, с которыми России пришлось воевать до 1583 г. 

К середине 60-х гг. трудности начавшейся войны выявились со всей очевидностью, военная ситуация 

складывалась не в пользу России-. В 1565 г. Иван Грозный выехал из Москвы в Александровскую слободу, 

потребовал казни изменников и объявил об учреждении особого удела — опричнины (от слова «опричь» — вне, 

кроме). Так началась новая эпоха в истории его царствования — кровавая и жестокая. Страну разделили на 

опричнину и земщину, с собственными Боярскими думами, столицами, войском. Власть, притом бесконтрольная, 

осталась при этом в руках Ивана Грозного. Важная черта опричнины — террор, обрушившийся и против древних 

боярских родов (князь Владимир Старицкий), и против духовенства (митрополит Филипп, архимандрит Герман), и 

против дворян, и против городов (погром в Новгороде зимой 1569/70 г., террор в Москве летом 1570г.). Летом 

1571 г. крымский хан Девлет-Гирей сжег Москву: опричное войско, которое безумствовало в грабежах и разбое, 

проявило полную военную несостоятельность. На следующий год Иван Грозный отменил опричнину и даже 

запретил употреблять это слово впредь. 

О причинах опричнины историки давно и ожесточенно спорят. Одни склонны видеть в ней воплощение бредовых 

фантазий душевнобольного царя, другие, укоряя Ивана IV за употребление неверных средств, высоко оценивают 

опричнину как форму борьбы с боярами, выступавшими против централизации, третьи восторгаются и средствами, 

и целями опричного террора. Скорее всего, опричнина была политикой террора, направленного на установление 

того, что сам Иван Грозный называл самодержавством. «А жаловать своих холопов мы всегда были вольны, 

вольны были и казнить», — писал он князю Курбскому, под холопами подразумевая подданных. 

Последствия опричнины трагичны. Ливонская война, несмотря на отчаянные усилия царя, мужество воинов 

(например, во время обороны Пскова в 1581 г.), завершилась потерей всех завоеваний в Ливонии и Белоруссии 

(Ям-Запольское перемирие с Польшей 1582г. и Плюсский мир со Швецией 1583 г.). Опричнина ослабила военную 

мощь России. Была разорена экономика страны, для удержания бежавших от насилия и невыносимых налогов 

крестьян были приняты законы о заповедных годах, отменявшие правило Юрьева дня и запрещавшие крестьянам 

менять своих хозяев. Убив собственноручно старшего сына, самодержец обрек страну на династический кризис, 

который наступил в 1598 г. после смерти его наследника царя Федора, взошедшего на отцовский престол в 1584 г. 

Смуту начала XVII в. считают отдаленным, но прямым следствием опричнины. 

 

Вариант 2 



Московская Русь в XV в. Иван IV (Грозный) 

Иван 4 (земский собор) В кремле совещались с царем по важнейшим государственным вопросам члены боярской 

думы, высшее духовенство, столичные служивые и приказные люди. Внутренние и внешние успехи зависели во 

многом от боеспособности войска. Создано стрелецкое войско. Был очерчен круг родовитых людей, имевших 

право местничать. Налоговая реформа- для монастырей и служивых людей вводили льготные налогообложение. 

Меры по укреплению православной церкви. Принят новый судебник как шаг к установлению в будущем 

крепостного права. В 1560 стратегический поворот от политики реформ к мрачной эпохе террора был связан 

прежде всего с опричниной(меры против бояр), гос-во ввергнуто в разорение, сократилось население, ослаблено 

войско, опричная часть напоминала разбойников, несостоятельность опричнины. Внеш: Сначала основное 

направление русской внешней политике явилось восточное. В 1552 русские войска двинулись на Казань 

(присоединено к Московскому).=> Крым утратил союзника и не мог угрожать Москве одновременно с юга и 

востока. В плодородные земли Поволжья массами двинулись русские переселенцы. Открылись возможности 

русской колонизации к западной Сибири. Присоединена Астрахань. Врагом Руси на юге по-прежнему оставалось 

крымское ханство. Отношения с Польшей и Литвой оставались холодными. Русы вторглись в Ливонию, пали 

Нарва, Дерпт, крепости Фелин и Мариенбург, не удалось захватить Ригу и Ревель. Заключено перемирие. 4 

сильных европейских противника: Польша Литва Швеция Дания. Потери: территории у Финского залива, Карелия. 

Смут время. После царствования Ивана4 2 задачи: восстановление экономики, поднять авторитет Москве. Это 

попытался осуществить Борис Годунов. Начало Смуты: неурожай, голод 3 года, бунты. Выбрали на царство 

незаконного царя Бориса, а истинный наследник сын Грозного Дмитрий жив, его уберегли от борисовых убийств 

верные люди, и теперь он появился. Бедствия кончатся, как только Дмитрий взойдет на престол. Дмитрий- это 

сбежавший из монастыря Гриша Отрепьев. Самозванец же находил все новых сторонников. В случае успеха 

Лжедмитрий обещал Сигизмунду 3 Смоленск и вернуть долг(договор). В России разгоралась гражданская война, в 

которой всѐ было запутано и переплетено. Одни связывали свои дела с законной властью в Москве, другие стояли 

за ―истинного царя Дмитрия‖. Началось царствование Дмитрия- 1 год. Он был убит в результате боярского 

заговора. На престол сел глава заговорщиков Рюрикович Шуйский. Смута усилилась.  

Гражданская война усиливалась. Иван Болотников был назначен большим воеводой и отправили его на Москву. В 

двух сражениях Шуйский разгромил повстанцев. Лжедмитрий 2 разбил царские полки. Русь разбилась на два 

лагеря: одни поддерживали Шуйского, другие Тушинского вора. Дворяне захватили Шуйского. Для управления 

страной выбрали правительство из семи бояр. они пригласили на престол королевича Владислава. Шведская 

интервенция на север и антирусская политика Сигизмунда 3 сильно повлияли на ностроение россиян. Гражданская 

война стала затухать, превращаясь в освободительное. Возникло 1 ополчение. В столице вспыхнуло восстание, но 

овладеть Москвой ополченцы не сумели. Второе ополчение Минина и Пожарского. Восшествие на престол 

Михаила Романова. Российско-шведский договор: вернули Новгород, но утратили земли у Невы и Финского 

залива. За речью Посполитой (Польша и Литва) остались Черногово-Северная земля и Смоленск. 

Москва 17в.В экономике Руси после затяжного периода восстановления хозяйства после Смуты наступил новый 

подъем. К середине 17 резко усилилась централизация русского царства. Но развитие торговли, специализация 

районов лучше укрепляло страну, чем насилие и терор Ивана 4. Монархия Алексея Михайловича по-прежнему 

являлась сословно-представительской, но характер ее менялся в сторону самодержавия. Разрушалось 

местничество. Россия балансировала между отеческой стариной и европейским новшествами. Для гос нужд и 

содержания войска, особенно боеспособных полков нового строя, нужны были деньги. Не знали как увеличить 

доходы казны-―прямо дурить‖. Поднял пошлину на продажу соли в 4р. 3июня 1648 соляной бунт в Москве. 

Издание Улодений, заменивший судебник Ивана 4. Соборное уложение говорила: Царь- помазанник Божий. В 

Уложении: гос хозяйство, преступления против церкви, взятки, неповиновение простых людей, поиск убежавших 

крестьян вечно. Уложение являлось базой для дальнейшего развития законодательства в России. Патриарх Никон: 

мысль превосходства духовной власти над светской превратилась в идею Вселенной церкви. Именно его реформы 

вызвали раскол, поскольку часть московского народа восприняла их как новшества, посягающие на веру. Раскол на 

никонианцев и старообрядцев. Раскол не преодален и по сей день. В 1662 в столице разразился медный бунт. Он 

был печальным следствием очередной финансовой авантюры правительства. Бегство крестьян на ДОН. Поход 

Разина на Волгу в 1670. Крестьянская война, восстание двинулось на Астрахань. Подавили. 

 

7) Основные направления внешней политики и расширение территории Российского государства в ХV–XVI 

вв.  

Вариант 1 

    Неотъемлемой частью процесса объединения русских земель было расширение территорий, признавших свое 

вхождение в единое государство и подданство московским князьям. Титул «государя и великого князя 

московского и Всея Руси», принятый Иваном III, как и венчание Ивана IV на царство в 1547г., отражали 

стремление правителей единого государства довести до логического завершения его централизацию, то есть 

создать единую систему органов власти и управления, сплотить территории, находившиеся под их властью. Вместе 

с тем Российское государство на протяжении второй половины XV—XVI в. проводило активную внешнюю 

политику, направленную в том числе и на приобретение новых территорий. К началу правления Ивана III (1462) в 

Московском княжестве было 430 тыс. км2 земель. За время княжения его и его сына Василия III (1505— 1533) в 

состав единого Российского государства вошли Новгород (1477), Тверь (1485), Псков (1510), Смоленск (1514), 

Рязань (1521) и др. Территория государства выросла почти в шесть раз. К концу XVI в. в пределах России 

находилось 5 млн 400 тыс. км2 — в 12,5 раза больше, чем в 1462 г. 

Рубежной датой в процессе формирования единого Российского государства принято считать 1480 г., когда 

«стоянием на Угре» Иван III покончил с ордынским игом. Наследниками Золотой Орды были Крымское, 



Казанское, Астраханское ханства, Ногайская Орда, Сибирское ханство и другие государственные образования, 

отношения с которыми играли важную роль во внешней политике России в конце XV—XVI в. 

Другим ключевым направлением внешней политики единого Российского государства были отношения с 

западными соседями — Литвой, Ливонским орденом, Польшей, позднее — Речью Посполитой. Поддерживались 

контакты с Данией, германскими княжествами, Англией, Швецией. 

На юго-восточном и южном направлениях Россия достигла в XVI в. значительных успехов. В первой половине 

столетия особую опасность представляли Крымское и Казанское ханства, чьи правители совершили не один набег 

на приграничные русские земли. В расчетах Москвы кроме соображений безопасности играла роль и 

хозяйственная выгода — волжский торговый путь, обладание плодородными поволжскими землями. В 1552 г. 

было завоевано Казанское, а в 1556 г. — Астраханское ханство. К России присоединилась Башкирия. В конце 50-х 

гг. признала свою зависимость Ногайская Орда, в 1566г. она была ликвидирована. С целью уменьшения опасности, 

которую создавало опиравшееся на поддержку Османской империи Крымское ханство, началось строительство 

оборонительной засечной черты на южных рубежах страны. Во второй половине XVI в. начинается складывание 

особого военного сословия — казачества, формировавшегося из беглых крепостных и охотно соглашавшегося за 

деньги, продовольствие и боеприпасы охранять русские границы от набегов крымских татар. Тем не менее 

Крымское ханство оставалось источником серьезных угроз. В 1571 г. во время Ливонской войны хан Девлет-Гирей 

сжег Москву, в 1591 г. хан Ка-за-Гирей был остановлен у стен Данилова монастыря в непосредственной близости 

от Москвы. Лишь в 1598 г. Борису Годунову удалось принудить крымских ханов к подписанию мирного договора 

с Россией. 

Заключительным аккордом в процессе продвижения России на восток стало вхождение Сибири в состав 

Российского государства. В середине 50-х гг. XVI в. правитель Сибирского ханства признал зависимость от 

Москвы в обмен на ее покровительство. В 70-е гг. отношения России с новым сибирским ханом Кучумом 

испортились. Особенно страдали поселения купцов Строгановых, которые и снарядили в 1581 г. отряд волжского 

казака Ермака для похода в Западную Сибирь. После нескольких лет борьбы Сибирское ханство прекратило свое 

существование, Ермак был убит в 1585 г. До конца XVI в. в Сибири возникли города-крепости Тюмень, Тобольск, 

Тара, Верхотурье, ставшие опорными пунктам i для дальнейшего продвижения русских торговы ч людей в Сибирь 

и на Дальний Восток. 

В 1558—1583 гг. главные внешнеполитические и военные усилия России были сосредоточены на балтийском 

направлении. Война за балтийские земли, начатая в 1558 г. против Ливонского ордена (отсюда название — 

Ливонская война), началась удачно для Москвы. В 1561 г. орден распался, но его территорию поделили между 

собой Литва, Швеция и Дания. Взятие Полоцка в 1563 г, было последним серьезным успехом Ивана IV. В 1564г. 

русские войска проиграли сражения у Полоцка и Орши. Опричнина и опричный террор (см. билет № 6) резко 

подорвали военную мощь России. Между тем ей пришлось иметь дело с сильной Речью Посполитой, 

государством, в котором объединились Польша и Литва (Люблинская уния 1569 г.). 

Наступление русских войск в Прибалтике началось в конце 70-х гг. Успехов оно не принесло. В 1578—1580гг. 

шведы овладели частью новгородских земель, а польский король Стефан Баторий — почти всей Ливонией. В 1581 

г. он осадил Псков. Мужество псковичей, не отдавших город полякам, заставило Стефана Батория в 1582г. 

заключить Ям-Запольское перемирие. Россия потеряла город Велиж на границе Смоленской земли, но сохранила 

устье Невы. По Плюсскому перемирию со Швецией (1583) Россия утратила Нарву, Ям, Копорье, Иван-город. Эти 

города (за исключением Парны) Россия вернула в результате новой войны со Швецией в 1590г. Вопрос о выходе 

России к побережью Балтийского моря в XVI в. остался нерешенном. 

 

Вариант 2 

Внешняя политика России в XVI век. Расширение территории России. 

Иван 4 сосредоточил свою внешнеполитическую деятельность на решение двух крупнейших задач: 1) На западе он 

намеревался утвердиться на берегах Балтийского моря, чтобы обеспечить прямое морское сообщение со странами 

западной Европы. 2)На востоке царь хотел объединить вокруг Москвы осколки распавшейся ―Золотой Орды‖. С 

1545г начинается последний этап военного и политического соперничества Московского царства и казанского 

ханства. Несколько походов на Казань заканчивались неудачей. Но в 1552г огромное московское войско во главе с 

самим царем, поддержанное отрядами мордовцев и чувашей, осадили и взяли штурмом Казань. В 1556г 

сравнительно легко было завоѐвано Астраханское ханство. В перешедшую к России Астрахань приехали торговать 

купцы из Средней Азии. Важнейшая речная артерия – Волга, стала российской на всѐм своѐм протяжении. 

Достигнув успеха на востоке И4 обернулся к западу. Здесь путь к Балтике контролировал Левонский орден. Его 

ослабили внутренние разделы, и Иван 4 решил этим воспользоваться. В 1558г Русское войско вошло в в пределы 

Ливонии. Началась Левонская война. Вначале боевые действия были удачными – русская армия захватила более 20 

городов. Но Левонцы признали покровительство Литвы и Швеции. Однако долгую войну с двумя сильнейшими 

государствами Россия, ослабленная опричниной, не выдержала. Спор за земли распавшегося Левонского ордена 

был проигран. В 1583г война закончилась. Россия потеряла крепости в Прибалтике. Важнейшим морским портом 

для сообщения с Европой стал Архангельск на Белом море. Начиная Левонскую войну, Россия с еѐ развивавшеѐся 

торговлей, хозяйством нуждалась в морских путях на Запад. 

 

 

 

8) Культура и духовная жизнь Руси в ХIV–XV вв. 

Вариант 1 

    Монголо-татарское нашествие прервало мощный подъем русской культуры. Разрушение городов, утрата 

традиций, исчезновение художественных направлений, уничтожение памятников письменности, живописи, 



зодчества — удар, оправиться от которого удалось лишь к середине XIV в. В идеях и образах русской культуры 

XIV— XVI вв. отразились настроения эпохи — времени решающих успехов в борьбе за обретение независимости, 

свержение ордынского ига, объединение вокруг Москвы, формирование великорусской народности. 

Память о процветающей и счастливой стране, какой осталась в сознании общества Киевская Русь («светло светлая 

и прекрасно украшенная» — слова из «Повести о погибели Русской земли», не позднее 1246), хранила в первую 

очередь литература. Летописание оставалось ее важнейшим жанром, оно возродилось во всех землях и княжествах 

Руси. В начале XV в. в Москве был составлен первый общерусский летописный свод — важное свидетельство 

прогресса в деле объединения страны. С завершением этого процесса летописание, подчиненное идее обоснования 

власти московского князя, а затем и царя, приобрело официальный характер. В царствование Ивана IV Грозного 

(70-е гг. XVI в.) был составлен иллюстрированный «Лицевой летописный свод» в 12 томах, содержащий более 

полутора десятков тысяч миниатюр. В XIV—XV вв. излюбленной темой устного народного творчества становится 

борьба Руси с «неверными». Складывается жанр исторической песни («Песня о Щелкане», о битве на Калке, о 

разорении Рязани, о Евпатии Коловрате и др.). В исторических песнях отразились и важнейшие события XVI в. — 

казанский поход Ивана Грозного, опричнина, образ Грозного-царя. Победа в Куликовской битве 1380г. породила 

цикл исторических повестей, из которых выделяются «Сказание о Мамаевом побоище» и вдохновенная 

«Задонщина» (ее автор Софоний Рязанец использовал образы и отрывки «Слова о полку Игореве»). Создаются 

жития святых, в XVI в. они объединяются в 12-томный свод «Великих Четий-Миней». В XV в. описывает свое 

путешествие в Индию и Персию тверской купец Афанасий Никитин («Хожение за три моря»). Уникальным 

литературным памятником остается «Повесть о Петре и Февронии Муромских» — история любви муромского 

князя и его жены, описанная, вероятно, Ермолаем-Еразмом в середине XVI в. По-своему замечателен 

«Домострой», гринадлежа-щий перу духовника Ивана Грозного Сичьвестра — книга о ведении хозяйства, 

воспитании и обучении детей, роли женщины в семье. 

В конце XV—XVI в. литература обогащается блестящими публицистическими произведениями. Ожесточенно 

спорят иосифляне (последователи игумена Волоцкого монастыря Иосифа, отстаивающие принцип 

невмешательства государства в дела богатой и сильной в материальном отношении церкви) и нестяжатели (Нил 

Сорский, Вассиан Патрикееев, Максим Грек, порицающие церковь за богатства и роскошь, за тягу к мирским 

наслаждениям). В 1564—1577гг. обмениваются гневными посланиями Иван Грозный и князь Андрей Курбский. 

«...Погибают цари и властелины, которые составляют жестокие законы», — внушает Курбский царю и слышит в 

ответ: «Неужели это свет — когда поп и лукавые рабы правят, царь же — только по имени и по чести царь, а 

властью нисколько не лучше раба?» Идея «самодержавства» царя, божественности его власти обретает в 

посланиях Грозного едва ли не гипнотическую силу. Иначе, но столь же последовательно об особом призвании 

царя-самодержца пишет в «Большой челобитной» (1549) Иван Пересветов: карая бояр, забывших о долге перед 

обществом, праведный монарх должен опереться на преданное дворянство. Значение официальной идеологии 

имеют представления о Москве как о «третьем Риме»: «Два Рима («второй Рим» — Константинополь, разоренный 

в 1453 г. — Авт.) пали, третий стоит, четвертому же — не бывать» (Филофей). 

Отметим, что в 1564 г. в Москве Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем была издана первая русская печатная 

книга — «Апостол». 

В зодчестве XIV—XVI вв. тенденции исторического развития Руси—России отразились с особой очевидностью. 

На рубеже XIII—XIV вв. возобновляется каменное строительство — в Новгороде и Пскове, менее других 

пострадавших от ордьшского ига. В XIV в. в Новгороде появляется новый тип храмов — легких, нарядных, 

светлых (Спас на Ильине). Но проходит полвека, и традиция побеждает: вновь возводятся суровые, тяжелые, 

напоминающие о прошлом сооружения. Политика властно вторгается в искусство, требуя, чтобы оно было 

хранителем независимости, с которой столь успешно борется объединительница Москва. Признаки стольного 

города единого государства она накапливает постепенно, но последовательно. В 1367г. возводится белокаменный 

Кремль, в конце XV— начале XVI в. ставятся новые краснокирпичные стены и башни. Их возводят выписанные из 

Италии мастера Пьетро Антонио Солари, Алевиз Новый, Марк Руффо. К тому времени на территории Кремля 

итальянцем Аристотелем Фиораванти уже возведен Успенский собор (1479), выдающийся архитектурный 

памятник, в котором опытный взгляд увидит и традиционные для владимиро-суздальского зодчества черты, и 

элементы строительного искусства Возрождения. Рядом с еще одной работой итальянских мастеров — Грановитой 

палатой (1487—1489) — псковские мастера строят Благовещенский собор (1484—1489). Чуть позже все тот же 

Алевиз Новый завершает великолепный ансамбль Соборной площади Архангельским собором, усыпальницей 

великих князей (1505—1509). За Кремлевской стеной на Красной площади в 1555— 1560 гг. в честь взятия Казани 

возводят девятиглавый Покровский собор (храм Василия Блаженного), увенчанный высокой многогранной 

пирамидой — шатром. Эта деталь дала название «шатровый» архитектурному стилю, возникшему в XVI в. 

(церковь Вознесения в Коломенском, 1532). Ревнители старины борются с «возмутительными новшествами», но их 

победа относительна: в конце века стремление к пышности и красоте возрождается. Живопись второй половины 

XIV—XV столетия — это золотой век Феофана Грека, Андрея Рублева, Дионисия. Росписи новгородских (Спас на 

Ильине) и московских (Благовещенский собор) храмов Феофана Грека и иконы Рублева («Троица», «Спас» и др.) 

обращены к Богу, но рассказывают о человеке, его душе, о поисках гармонии и идеала. Живопись, оставаясь по 

темам, образам, жанрам (настенные росписи, иконы) глубоко религиозной, обретает неожиданную человечность, 

мягкость, философичность. 

 

Вариант 2 

Культура России в XIV – XVI в. в. 

Религиозное мировоззрение по-прежнему определяло духовную жизнь общества Стоглавый собор 1551 г. 

регламентировал искусство, утвердив образцы, которым надлежало следовать. В качестве образца в живописи 

формально провозглашалось творчество Андрея Рублева. Но имелись в виду не художественные достоинства его 



живописи, а иконография - расположение фигур, использование определенного цвета и т.п. в каждом конкретном 

сюжете и изображении. В зодчестве за образец брался Успенский собор Московского Кремля, в литературе - 

сочинения митрополита Макария и его кружка. 

Общественно-политическая мысль проблемы того времени: о характере и сути государственной власти, о 

церкви, о месте России среди других стран и т.д. 

Литературно-пубпицистическое и историческое сочинение "Сказание о великих князьях Владимирских". О 

том что русские князья потомки римского императора Августа , вернее его брата Пруса. И о том , что Владимир 

мономах получил от Византийских царей символы царской власти – шапку и драгоценные брамы-оплечья. 

В церковной среде был выдвинут течис о Москве - "третьем Риме" Первый Рим ― вечный город‖- погиб из-за 

ересей; ―второй Рим‖- Константинополь – из-за унии с католиками; ― третий Рим‖- истенный хранитель 

христианства- Москва, которая будет существовать вечно.  

И.С. Пересветов рассуждал о необходимости создания сильной самодержавной власти , опирающейся на 

дворянство, Вопросы, касающиеся родит и места знати в управлении феодальным государством , нашли отражения 

в переписке Ивана VI и А. Курбского. 

Летописание. Продолжало развиваться русское летописание.  

"Летописец начала Царства", в котором описаны первые годы правления Ивана Грозного и доказывается 

необходимость установления царской власти на Руси. "Книга Степенная царского родословия". Портреты и 

описания правлений великих русских князей и митрополитов, расположение и построение текста как бы 

символизирует нерушимость союза церкви и царя. 

Никоновскую летопись. огромный летописный свод московских летописцев, своеобразная историческая 

энциклопедию XVI в(принадлежала патриарху Никону). содержит около 16 тыс. миниатюр - цветных 

иллюстраций, за что получил название Лицевого свода ("лицо" - изображение). 

Исторические повести в которых рассказывалось о событиях того времени. ("Казанское взятие", "О 

прихождении Стефана Батория на град Псков" и др.)  

Хронографы. Свидетельствуют об обмирщении культуры "Домострой" (в переводе - домоводство), содержащая 

разнообразные ( полезные сведения руководства как в духовной, так и в мирской жизни, автором которой считают 

Сильвестра. 

Начало книгопечатания  

1564 г. - первопечатником Иваном Федоровым была издана первая русская датированная книга "Апостол". 

Однако существуют семь книг без точной даты издания. Это так называемые анонимы - книги, изданные до 1564 г. 

Типографские работы, начатые в Кремле, были переведены на Никольскую улицу, где построили типографии. 

Кроме религиозных книг Иван Федоров н его помощник Петр Мстиславец в 1574 г. во Львове выпустили 

первый русский букварь - "Азбуку". За весь-XVI в 20 книг. Рукописная книга занимала ведущее место и вXVI, и в 

XVII в. 

Архитектура строительство шатровых храмов Шатровые храмы не имеют внутри столбов, и вся масса здания 

держится на фундаменте Наиболее известными памятниками этого стиля являются церковь Вознесения в селе 

Коломенское, построенная в честь рождения Ивана Грозного, Покровский собор (Василия Блаженного), 

сооруженный в честь взятия Казани  

Строительство больших пятиглавых монастырских храмов типа Успенского собора в Москве. (Успенский собор в 

Тронце-Серхвевом монастыре, Смоленский собор Новодевичьего монастыря, соборы в Туле, Суздале, Дмитрове 

)Строительство небольших, каменных или деревянных посадских храмов. Они являлись центрами слобод, И 

посвящались. покровителю ремесла. Строительство каменных кремлей.  

 

9) Россия в конце ХVI – начале ХVII в. Смутное время и его последствия 

Вариант 1 

    Конец XVI — начало XVII в. — время Смуты, жесточайшего политического, социального, духовного, 

нравственного кризиса, охватившего русское общество и поставившего его на грань распада. 

Наиболее существенные причины Смуты связаны с трагическими последствиями опричнины и Ливонской войны: 

разорение экономики, рост социального напряжения, глухое брожение едва ли не всех слоев населения. Русский 

историк С. Ф. Платонов нашел точные слова для описания того настроения, которое возникло в стране: «Не было 

ни одной общественной группы, которая была бы довольна ходом дел... Все было потрясено... все потеряло 

устойчивость». Правление сына Ивана Грозного Федора Иоанновича (1584—1598) не изменило ситуацию к 

лучшему: царь был болезнен и слаб, сдержать вражду боярских группировок он не мог. Смерть в Угличе младшего 

сына Ивана Грозного Дмитрия в 1591 г. (по убеждению многих, зарезанного приспешниками фактического 

правителя страны Бориса Годунова) лишила престол последнего законного наследника из династии Рюриковичей. 

Умерший бездетным Федор Иоаннович (1598) был ее последним представителем. Земский собор избрал царем 

Бориса Годунова (1598—1605), правившего энергично и, как считают историки, мудро. Но пресечь интриги 

недовольных бояр ему не удалось. Слухи о причастности царя к убийству Дмитрия будоражили страну. 

Жесточайший неурожай 1601— 1603 гг. и последовавший за ним голод сделали взрыв социального недовольства 

неотвратимым. 

К внутренним причинам добавились внешние: соседняя Речь Посполитая спешила воспользоваться нараставшей 

слабостью России. Появление в Польше молодого галичского дворянина, монаха кремлевского Чудова монастыря 

Григория Отрепьева, объявившего себя «чудом спасшимся царевичем Дмитрием», стало настоящим подарком для 

короля Сигизмунда III и многих магнатов. В конце 1604 г., приняв католичество, добившись негласной поддержки 

Сигизмунда III, заручившись помощью польского магната Мнишека (дочь которого Марина была объявлена его 

невестой), Лжедмитрий вступил в южные районы России. Смута началась. Ее основные события представлены 

ниже. Конец 1604 — май 1606 г.: на сторону самозванца переходят многие города юга России, его поддерживают 



казачьи отряды и тысячи недовольных крестьян. В апреле 1605 г. внезапно умирает Борис Годунов, и боярство не 

признает его сына Федора царем; войско под командованием царских воевод Басманова и Голицыных переходит 

на сторону Лжедмитрия, Федор и его мать задушены. В июне самозванец становится царем Дмитрием I. Его 

дальнейшая судьба была предопределена: выполнить обещания, данные полякам (обратить Россию в католичество, 

отдать Польше значительные территории), он не мог. Боярам Отрепьев уже не был нужен. 17 мая 1606 г. 

недовольные заносчивостью поляков, съехавшихся на свадьбу Лжедмитрия и Марины Мнишек, да и самой 

свадьбой, вручавшей царскую корону католичке, бояре поднимают восстание. Григорий Отрепьев убит. 

Май 1606—1610гг.: царем «выкрикнут» боярин Василий Шуйский, который дает крестоцеловальную запись с 

обещанием править вместе с Боярской думой, не налагать опал и не казнить без суда. Опять ползут слухи о новом 

чудесном спасении Дмитрия. Летом 1606 г. в Путивле вспыхивает восстание, к которому присоединяются очень 

разные слои населения — крестьяне, горожане, стрельцы, дворяне. Руководит восстанием беглый военный холоп 

Иван Болотников. Восставшие доходят до Москвы, осаждают ее, но терпят поражение (одна из причин — переход 

на сторону царя дворян во главе с рязанским воеводой Прокопием Ляпуновым). Болотников с верными ему 

сторонниками отступает в Тулу и в течение нескольких месяцев оказывает сопротивление царским полкам. Летом 

1607 г. восставшие сдаются, Болотников схвачен, сослан в Каргополь и там убит. 

Смута между тем нарастает. Появляется новый самозванец Лжедмитрий II (о том, кем он был, точных сведений 

нет), вокруг него объединяются уцелевшие участники восстания Болотникова, казаки во главе с Иваном Заруцким, 

польские отряды. Признает в самозванце своего мужа и Марина Мнишек. С июня 1608 г. Лжедмитрий II 

обосновывается в подмосковном селе Тушино (отсюда и пошло его прозвище — «Тушинский вор») и осаждает 

Москву. Смута приводит к фактическому расколу страны: два царя, две Боярские думы, два патриарха (Гермо-ген 

в Москве и Филарет в Тушине), территории, признающие власть Лжедмитрия II, и территории, сохраняющие 

верность Шуйскому. 

Успехи тушинцев заставляют Шуйского в феврале 1609 г. заключить договор с враждебной Польше Швецией. В 

обмен на русскую крепость Корела царь получает военную помощь, русско-шведская армия освобождает ряд 

городов на севере страны. Но участие шведского корпуса в русских событиях дает польскому королю Сигизмунду 

III повод начать открытую интервенцию: осенью 1609 г. польские войска осаждают Смоленск. Между тем 

действия тушинцев (осада Троице-Сергиева монастыря, грабежи, мародерство) лишают Лжедмитрия II поддержки 

населения. Самозванец бежит из Тушина, а покинувшие его тушинцы заключают в начале 1610г. договор с 

польским королем об избрании на русский престол старшего сына королевича Владислава. Поляки же, нанеся 

сокрушительное поражение царскому войску у села Клушино, стремительно приближаются к Москве. В июле 

1610г. бояре вынуждают Василия Шуйского отказаться от престола и объявляют о том, что власть переходит к 

правительству из семи бояр — семибоярщине. 

Семибоярщина в августе 1610г. подписывает с Сигизмундом III договор об избрании Владислава царем при 

условии, что тот примет православие. В сентябре в Москву вступают польские войска. 

1611—1612 гг.: Смута не преодолена, семибоярщина не имеет реальной власти, Владислав отказывается 

выполнять условия договора и принимать православие. Растут патриотические настроения, усиливаются призывы 

к прекращению раздор.«г, и восстановлению единства. Центром притяжения патриотических сил становится 

московский патриарх Гермоген, который зовет к борьбе с интервентами. 

В 1611 г. создается Первое ополчение. В нем участвуют дворянские отряды П. Ляпунова, казаки Д. Трубецкого и 

И. Заруцкого, бывшие тушинцы. Учреждается временный орган власти — Совет всея земли. Но освободить 

Москву не удается. Противоречия между дворянами и казаками приводят к конфликту лидеров ополчения — 

Заруцкого и Ляпунова. В июле 1611 г. Ляпунов убит казаками. Первое ополчение распадается. 

Между тем полякам удается после двухлетней осады овладеть Смоленском, шведы оккупируют Новгород. Осенью 

1611 г. по инициативе купеческого старосты Нижнего Новгорода Кузьмы Минина создается Второе ополчение, 

возглавленное князем Дмитрием Пожарским. В августе 1612г. ополчение подходит к Москве, в октябре польский 

гарнизон капитулирует. 

1613—1618 гг.: в январе 1613 г. с целью избрания нового царя созывается Земский собор, один из самых 

представительных в истории этого органа власти. Из многих кандидатур Собор выбирает 16-летнего Михаила 

Романова — представителя старинного и популярного среди различных слоев населения боярского рода, с 

которым связаны надежды на возвращение к порядку, покою и старине. Положено начало новой династии русских 

царей. Основные силы брошены на прекращение Смуты, искоренение разбоя и грабежа, восстановление 

нормальной деятельности государственного аппарата. В 1617г. подписан Столбовский мир со Швецией, которая 

получила крепость Корелу и побережье Финского залива. В 1618 г. заключено Деулинское перемирие с Польшей: 

Россия уступает Смоленск, Чернигов и ряд других городов. 

Долгий и тяжелый кризис был наконец разрешен. По мнению многих историков, Смута была первой гражданской 

войной в истории России. 

 

Вариант 2 

Смутное время и его последствия (конец XVI – началоXVII в. в. ) 

Поруха 70-80-х годов XVI в. Тяжелейший экономический кризис получил название "порухи 70-80-х годов XVI 

века". Запустели наиболее развитые в экономическом отношении центр (Москва) и северо-запад (Новгород и 

Псков) страны. Часть населения разбежалась, другая - погибла в годы опричнины и Ливонской войны. Более 50% 

пашни (а местами до 90%) оставались необработанными. Резко возрос налоговый гнет, цены выросли в 4 раза. В 

1570-1571 гг. по стране прокатилась эпидемия чумы. Крестьянское хозяйство потеряло устойчивость, в стране 

начался голод. Помещики в этих условиях не могли выполнить свои обязанности перед государством, а у 

последнего не доставало средств дня ведения войны и управления державой. Центральная власть пошла по пути 

прикрепления основного производителя - крестьянства — к земле феодалов-землевладельцев. В конце XVI в. в 



России фактически в государственном масштабе установилась система крепостного права. Царь Федор 

Иоаннович. 18 марта 1584 г. во время игры в шахматы умер Иван Грозный. Его старший сын Иван был убит 

отцом в припадке гнева (1581), младшему сыну Дмитрию было лишь два года. Вместе со своей матерью, седьмой 

женой Ивана IV Марией Нагой, он жил в Угличе, отданном ему в удел. На престол вступил средний сын Грозного 

-двадцатисемилетний Федор Иванович (1584-1598), мягкий по натуре, но не способный к делам правления 

государством. Личность Федора Ивановича, выросшего в обстановке средневековой жестокости, привлекала 

внимание многих писателей и художников. "Я царь или не царь", - сакраментальная фраза, вложенная в его уста 

А.К. Толстым, удачно характеризует Федора Ивановича. Понимая, что престол переходит к блаженному Федору, 

Иван IV создал при сыне своеобразный регентский совет. Борис Годунов. Фактическим правителем государства 

стал шурин царя боярин Борис Федорович Годунов, на сестре которого был женат Федор. Годунов выдержал 

ожесточенную борьбу с крупнейшими боярами за влияние на государственные дела. Среди бояр, входивших в 

регентский совет, были Никита и Федор Никитич Романовы - брат и племянник первой жены Ивана Грозного, а 

также Иван Петрович Шуйский - отец будущего русского царя. В 1591 г. при неясных обстоятельствах в Угличе 

погиб, якобы напоровшись на нож в припадке эпилепсии, последний из прямых наследников престола царевич 

Дмитрий. Народная молва, а также обвинения, инспирированные противниками Годунова, приписывали ему 

организацию убийства царевича с целью захвата власти. Однако историки не располагают убедительными 

документами, которые доказывали бы виновность Годунова. Со смертью бездетного Федора Ивановича в 1598 г. 

прекратилась старая династия. На Земском соборе был избран новый царь. Преобладание на соборе сторонников 

Бориса Годунова предопределило его победу. Василий Шуйский. После смерти Лжедмитрия на престол вступил 

боярский царь Василий Шуйский (1606-1610). Он дал оформленное в виде крестоцеловальной записи (целовал 

крест) обязательство сохранить привилегии боярства, не отнимать у них вотчин и не судить бояр без участия 

Боярской думы. Знать теперь пыталась разрешить создавшиеся глубокие внутренние и внешние противоречия с 

помощью боярского царя. Одним из важнейших дел Шуйского было назначение патриарха. Патриарх Игнатий 

Грек за поддержку Лжедмитрия I был лишен своего сана. Патриарший престол занял выдающийся патриот 70-

летний казанский митрополит Гермоген. С целью пресечения слухов о спасении царевича Дмитрия его останки 

были перенесены по приказу Василия Шуйского через три дня после коронации из Углича в Москву. Царевич был 

причислен к лику святых. К лету 1606 г. Василию Шуйскому удалось укрепиться в Москве, однако окраины 

страны продолжали бурлить. Политический конфликт, порожденный борьбой за власть и корону, перерос в 

социальный. Народ, окончательно потеряв веру в улучшение своего положения, вновь выступил против властей. В 

1606—1607 гг. вспыхнуло восстание под предводительством Ивана Исаевича Болотникова, которое многие 

историки считают пиком Крестьянской войны начала XVII в. Первое ополчение. Только опираясь на народ, 

можно было отвоевать и сохранить независимость Русского государства. В 1610 г. патриарх Гермоген призвал к 

борьбе против захватчиков, за что был арестован. В начале 1611 г. в Рязанской земле было создано первое 

ополчение, которое возглавил дворянин П. Ляпунов. Ополчение двинулось на Москву, где весной 1611 г. 

вспыхнуло восстание. Интервенты по совету предателей-бояр подожгли город. Войска дрались на подступах к 

Кремлю. Здесь в районе Сретенки был тяжело ранен князь Д.М. Пожарский, руководивший передовыми отрядами. 

Первое ополчение распалось. К этому времени шведы захватили Новгород, а поляки после многомесячной осады 

овладели Смоленском. Польский король Сигизмунд III объявил, что сам станет русским царем, а Россия войдет в 

Речь Посполитую. Второе ополчение. Минин и Пожарский. Осенью 1611 г. посадский староста Нижнего 

Новгорода Козьма Минин обратился с призывом к русскому народу о создании второго ополчения. С помощью 

населения других русских городов была создана материальная база освободительной борьбы: народ собрал 

значительные средства для ведения войны с интервентами. Возглавили ополчение К. Минин и князь Дмитрий 

Пожарский. Весной 1612 г. ополчение двинулось к Ярославлю. Здесь было создано временное правительство 

России "Совет всея земли". Летом 1612 г. со стороны Арбатских ворот войска К. Минина и Д.М. Пожарского 

подошли к Москве и соединились с остатками первого ополчения. Почти одновременно по Можайской дороге к 

столице подошел гетман Ходасевич, который двигался на помощь полякам, засевшим в Кремле. В сражении у стен 

Москвы войско Ходасевича было отброшено. 22 октября 1612 г. на день обретения иконы Казанской богоматери, 

сопровождавшей ополчение, был взят Китай-город. Через четыре дня сдался польский гарнизон в Кремле. В 

память об освобождении Москвы от интервентов на Красной площади на средства Д.М. Пожарского был возведен 

храм в честь иконы Казанской богоматери. Победа была одержана в результате героических усилий русского 

народа. 

 

10) Россия в ХVII в.: новое в социально-экономическом и политическом развитии. Особенности перехода к 

новому времени 

Вариант 1 

    Со времени « Публичных чтений о Петре Великом », с которыми выдающийся историк С. М. Соловьев 

выступил в 1872г., в исторической науке утвердилась характеристика XVII века как века переходного. В конце 

столетия Россия перешла из «древней истории в новую, из возраста, в котором господствует чувство, в возраст, 

когда господствует мысль». Что же нового появилось в социально-экономическом и политическом развитии 

России в этот период? В социально-экономической области: 

— углубляется хозяйственная специализация районов (Черноземье и Поволжье — производство зерна, 

новгородские, псковские, смоленские земли — лен, ярославские, нижегородские, казанские области— 

животноводство и др.); 

— постепенно формируются устойчивые хозяйственные связи в отдельных регионах, которые, в свою очередь, 

образуют устойчивую систему товарно-денежных отношений, охватывающую всю страну. Именно эта система 

получила название всероссийского рынка; 

— развивается ярмарочная торговля, возникают имеющие всероссийское значение ярмарки — Ма-карьевская 



(близ Нижнего Новгорода), Ирбитская (на Урале), Свенская (неподалеку от Брянска), Архангельская, приобретают 

известность специализированные на торговле определенными товарами центры (зерно — Вологда, Устюг 

Великий, кожи — Казань, Вологда, Ярославль, лен — Новгород, Псков и др.); 

— появляются первые мануфактуры (не более 30 к концу XVII в.)— относительно крупные предприятия, где 

существует разделение труда, хотя труд остается ручным. Крупнейшие мануфактуры ориентированы на военные 

нужды и нужды двора — Хамовный двор и Пушечный двор в Москве, канатный завод в Архангельске, 

железоделательный завод в Туле и др.; 

— государство принимает меры по защите российского производства от иностранных конкурентов (Новоторговый 

устав 1667 г. запрещал заморским купцам вести розничную торговлю в России). Значение новых явлений в 

социально-экономической области оценивается по-разному. Некоторые историки связывают с ними начало 

формирования капиталистической экономики в России. Большинство исследователей, однако, убеждены, что 

хозяйственные сдвиги не нарушали главной тенденции. Она состояла в окончательном утверждении 

крепостнической системы в стране: Соборное уложение 1649 г. запретило переход крестьян, ввело бессрочный 

сыск беглых. Крепостное право, «вопль отчаяния, испущенный государством», получило юридическое 

оформление во всероссийском масштабе. На мануфактурах применялся не вольнонаемный труд, а труд 

приписанных к предприятиям крепостных. Новое причудливо сочеталось со старым, причем преобладание старого 

было едва ли не безусловным. В этом обстоятельстве состоит важная особенность начавшегося в XVII в. перехода 

России к новому времени. 

Много нового появилось также в политической области. Смысл изменений заключался в постепенном 

формировании абсолютизма, переходе от со-словно-представительной монархии к абсолютной: 

— изменяется официальный титул царя: «Божией милостию великий государь, царь и великий князь всея Великие 

и малые и Белые Руси самодержец». Обращает на себя внимание акцент, сделанный на неограниченном, 

самодержавном характере власти монарха. Идеологически закрепляется понимание царя-самодержца как 

воплощения государственного суверенитета, его единственного носителя; 

— снижается значение Земских соборов, которые после 1653 г. вообще перестают собираться; 

— изменяется состав и роль Боярской думы. Подавляющее большинство указов царя принимается теперь без 

«приговора» бояр, да и родовитых бояр в думе становится все меньше, их место занимают беспородные дворяне и 

дьяки; — расцветают приказы — органы центральной исполнительной власти, в которых складывается особый 

слой людей, выполняющих управленческие функции, — прообраз будущей бюрократии; 

— учреждается Тайный приказ, находящийся под личным контролем царя и стоящий над всеми приказами, 

Боярской думой и другими органами власти; 

— делаются шаги к созданию регулярной армии (полки «нового строя»). 

Отмечая новые явления в политической сфере, следует отметить, что формирование абсолютизма в России имело 

свои особенности. Оно опиралось не на успехи новых социальных слоев — буржуазии в первую очередь, а на 

специфические для нашей страны факторы: самодержавно-деспотические традиции, восходящие к временам 

монголо-татарского ига и эпохе борьбы за единство русских земель; необходимость держать в повиновении 

огромную территорию; соперничество боярской аристократии с дворянством и др. 

 

Вариант 2 

Социально – экономическое и политическое развитее России в XVII в. 

Михаил Фѐдорович Романом взошѐл на престол юношей неполных 17 лет. Вельможи, ближние предстатели у 

трона видели в М.Ф. доброту и простоту. В 24 года Михаил женился на княжне долгорукой. Но молодая царица 

вскоре заболела и через три года умерла. Год спустя монарх вступил в новый брак со Стрежневой. От неѐ он имел 

сына Алексея, будущего царя, и трѐх дочерей. Умер Михаил Васильевич в 1645году в возрасте 49 лет. Получив 

трон по праву Алексей Михайлович исповедовал веру в богоизбранность царя, его власть. Алексей М. пережил 

бурную эпоху бунтов и воин, сближение и разлад с патриархом Никоном. При нѐм расширяются владение России 

на востоке, на западе и в Сибири. Проводится активная дипломатическая деятельность. Также проводился курс на 

централизацию управления, укрепления самодержавия. Земские соборы помогли Михаилу Фѐдоровичу и его 

приемнику решать самые сложные государственные дела. Но роль Земских соборов изменилась. Они стали 

органом представительства дворян и посадских людей. Они превратились в орган распорядительной власти. 

Земские соборы вызывали при Михаиле часто, чуть ли не ежегодно. В первой половине века Земские соборы 

рассматривали вопросы войны и мира, сбора экстренных налогов и отношений с соседними странами. Но при 

Алексее Земские соборы стали собирать реже. Последний З. собор был созван в 1653г. На протяжении Всего 17в. 

при царе действовала Боярская дума, в ней так же произошли важные изменения: Увеличилось число людей не 

знатных, они получили места в думе за заслуги. К концу 17в в думу входило 94ч. она превратилась в громоздкое 

учреждение. И А.М стал игнорировать еѐ. Текущие дела царь стал решать с помощью комнатной думы. В 17в. 

достигла своего расцвета сила приказов. В этой системе отсутствовали единые принципы создания и чѐткое 

распределения функций. Всего было около 80 приказов, свидетельством зарождения абсолютизма является 

усиление роли чиновников. Семнадцатое столетие является переломным в том числе и в развитие хозяйства. В 

экономике появляются новых буржуазных отношений: 1) Новое явление – складывание всероссийского рынка, т.е 

складываются прочные экономические связи между странами. 2) Развитие ремесла, усиление спецификаций. 

Ремесленники стали работать на рынок. Усиливается географическое разделение труда, усиливается спецификация 

отдельных районов. 3) Появляются первые мануфактуры. Мануфактура – это первое капиталистическое 

предприятие на котором принимается труд свободных людей, с разделением труда, пока ещѐ ручного. Но 

российские мануфактуры имели ряд особенностей: они были казѐнными, на них использовался принудительный 

труд, т.е там работали приписные крестьяне. Количество мануфактур в России не превышало 30, главной отраслью 

в которой они возникали, была металлургия. В рыночное отношение втягивается и часть христианских хозяйств. 



Стали развиваться домашние христианские промыслы: холсты, обувь, посуда и др. Возрастающий обмен 

сельскохозяйственной и промысловой продукцией , развитие товаро–денежных отношений приводят к 

постепенному становлению внутреннего рынка. В XIV – XVI веках местные рынки были относительно 

изолированы. В XVI веке они прямо или через посредство других рынков оказались тесно связанными друг с 

другом. Торговля в XVI веке носила в основном ярмарочный характер. Росла и внешняя торговля. Из России 

вывозили меха, лес, смолу, дѐготь, кожу, сало, хлеб и др. Она торговала с Англией, Голландией, Швецией, 

Польшей и тд. Торговые отношения регулировались специальными документами. В 1653г был создан Торговый 

Устав, который устанавливал единую торговую пошлину в размере 5% с цены продаваемого товара. Иностранцы 

платили 8%, а по Новгородскому уставу 1667г – 10%. 

 

11) Социальные движения в России в ХVII в. Церковный раскол 

Вариант 1 

    XVII столетие называют «бунташным веком». Размах и острота народных движений объяснялись многими 

причинами: завершением процесса закрепощения крестьянства и ухудшением положения податных сословий 

(Соборное уложение 1649 г.), энергичными действиями, направленными на централизацию государства (в 

частности, ростом налогов, упорядочением денежной системы, попытками снизить расходы государства и др.). 

церковным расколом. Каплей, переполнявшей чашу терпения, часто было неуклюжее, а то и преступное поведение 

государственных служащих (взяточничество, волокита). Характерная особенность социальных движений XVII в. 

— участие в них самых разнообразных слоев населения: посадских и служилых людей, дворян, казаков, крестьян, 

стрельцов, иногда и бояр. 

Череду городских восстаний открывает московский Соляной бунт 1648г. Протест стрельцов против невыплаты 

жалованья слился с недовольством посада, возмущенного злоупотреблениями служащих, и дворян, требовавших 

отменить урочные годы, прикрепить крестьян к земле. Бунт принял столь острые формы, что вынудил царя 

Алексея Михайловича отдать на расправу ненавистных сановников (Л. Плещеев, П. Траханиотов и др.), отправить 

в ссылку главу правительства боярина Б. Морозова и срочно созвать Земский собор, принять Соборное уложение. 

Волнения произошли также в Воронеже, Владимире, Козлове и др. В 1650г. вспыхнули восстания в Новгороде и 

Пскове. Протестуя против решения расплатиться по долгам со Швецией передачей ей хлебных запасов и роста 

цен, новгородцы и псковичи отстранили от власти царских воевод, учредили выборное управление во главе с 

земскими старостами и направили челобитчиков в Москву. Ответом стало прибытие в Новгород и Псков 

правительственных войск и подавление протеста (Новгород подчинился сравнительно легко, Псков сопротивлялся 

несколько месяцев). Последним крупным городским восстанием был Медный бунт в Москве (1662), вызванный 

неудачной денежной реформой: чеканка медных монет взвинтила курс рубля, цены выросли, а жалованье солдат и 

стрельцов, доходы ремесленников упали. Погромы боярских дворов, появление возбужденных челобитчиков перед 

царем в Коломенском, жестокая расправа и публичные казни — такова история этого бунта. 

На протяжении всего XVII в. неспокойно было на Дону, в казачьих станицах. Сюда за волей и безопасностью от 

преследований исстари приходили беглые крепостные из центральных районов России. С казачеством — главной 

военной опорой государства на южных рубежах России— приходилось считаться. В традициях донских казаков 

были «походы за зипунами», грабительские набеги на побережье Азовского, Черного, Каспийского морей. Так 

начиналось и движение казаков и крестьян под предводительством Степана Разина. В 1667—1669гг. его отряд 

нападал на купеческие и царские караваны на Волге и Каспийском море (владения Персии). В 1670 г., отдохнув на 

Дону, Разин двинулся в поход против «государевых изменников» — бояр, воевод, дворян, приказных людей, за 

«доброго царя» и «волю» (призывы «прелестных», от слова «прельщать», писем). Восставшие уверяли, что их 

поддерживают опальный патриарх Никон и царевич Алексей. В движение влились крестьяне, посадские люди, 

стрельцы, народы Поволжья. Были захвачены Царицын, Астрахань, Самара, Саратов, осажден Симбирск. Лишь в 

начале октября войскам удалось разгромить основные силы восставших. Разин ушел на Дон, где был схвачен, 

выдан царю и в июне 1671 г. казнен в Москве. В восстании С. Разина заметны все особенности народных 

движений XVII—XVIII вв.: стихийность, слабая организованность, локальность, жестокость, которую проявляли и 

восставшие, и власть. Став патриархом (1652), Никон взялся за исправление церкви по греческим образцам. Книги, 

иконы, порядок богослужения должны были соответствовать греческим канонам. Отменялись земные поклоны, 

креститься отныне следовало не двумя, а тремя перстами. Никон действовал решительно, жестко, беспощадно, 

грубо. 

Защитники старых обрядов (старообрядцы) в 1656г. были отлучены от церкви. Они не покорились, была создана 

особая церковная организация, сохранившая верность прежним обрядам, — старообрядческая церковь. Так 

произошел раскол. Движение раскольников стало формой социального протеста. Церковные новшества в сознании 

людей были тесно связаны с новшествами, ухудшившими их положение: оформлением крепостного права, 

бессрочным сыском беглых, ростом налогов и податей, волокитой и взятками. Считается, что более четверти 

населения реформу Никона не приняли. Приверженность старине, ненависть ко всему иноземному оказались 

слишком сильны. 

Державшиеся за «старинную веру» и отвергавшие «латинскую прелесть» старообрядцы сопротивлялись отчаянно 

и упорно. В 1668 г. вспыхнуло восстание в Соловецком монастыре. Потребовалось восемь лет, чтобы подавить 

протест монахов. Люди шли за расколоучителями, бросали обжитые места, уходили за Урал, на Север, за Волгу, 

основывали свои поселения — скиты, совершали массовые самосожжения. Преследования помогали мало. 

Сожженный на костре в 1682 г. протопоп Аввакум стал для старообрядцев символом стойкости, духовной 

чистоты, мужества. 

Что касается Никона, то его судьба также сложилась трагически. Человек честолюбивый, он учил, что духовная 

власть выше светской. Как Луна светится в лучах Солнца, так и царская власть отражает блеск власти духовной. 



Конфликт с царем стал неизбежным, в 1658 г. Никон добровольно отказался от патриаршества, а в 1666 г. 

церковный собор снял с него патриарший сан и направил в заточение в Ферапонтов монастырь. 

 

Вариант 2 

XVII век – ―бунташный век‖. Социальные движения в России в XVII веке. Раскол в русской православной 

церкви 

XVIIвек вошѐл в историю России под названием ―Бунташный век‖. Городские восстания потрясли Россию 

середины XVIIв. Особенно выделялись два восстания в Москве. В 1648г недовольство политикой боярина 

Морозова (в том числе попыткой увеличить цены на соль) вылилось в Соляной бунт. Стрельцы, посадские и 

служилые люди принялись избивать наиболее ненавистных правителей и грабить их дворы. На этот раз царь 

жестоко расправился с бунтовщиками, однако в 1663г медные деньги были отменены и выкуплены казной. В 

1667г. донской казак Степан Разин собрал отряд и повѐл его за добычей на Нижнюю Волгу. В 1669г он вернулся на 

Дон, а весной 1670 захватил там власть и объявил себя атаманом. К осени 1670г влияние Разина распространились 

на Нижнее Поволжье, были заняты города Астрахань и Царицын. Он призывал истреблять бояр, воевод, 

приказных людей. В октябре 1670г Разин потерпел поражение при попытке взять Симбирск, и был схвачен 

казацкой верхушкой. В 1671г его казнили на Красной площади. Церковным расколом называют отделение части 

верующих от официальной православной церкви. Раскол в русской православной церкви начался в 17в, при 

Алексее Михайловиче, вследствие церковных реформ патриарха Никона. К 17в в богослужебных книгах 

накопилось немало описок, разночтений. Поэтому в разных частях России, в разных церквях служили по-своему. 

Патриарх Никон велел исправить книги, ввести единообразие в обрядах (в частности двух-перстие было заменено 

трѐх-перстием). Часть людей не приняла нововведений, их называли старообрядцами (раскольниками). Причины 

раскола объясняют по-разному. Сторонники официальной церкви считают, что причиной послужило невежество 

старообрядцев, слишком узкое понимание христианской жизни. Старообрядцы считают эти введения 

посягательством на веру отцов. Способствовали расколу и методы, которыми Никон вводил свои новшества. Он 

стремился ввести не только единообразие в обряды, он также хотел вознести церковь над светской властью. Это 

привело к конфликту между царѐм и патриархом, который затянулся на 8 лет. Только в 1666г состоялся церковный 

собор, который лишил Никона сана патриарха. Тот же собор проклял всех сторонников, после чего гонения на 

раскольников усилились. Раскол в русской православной церкви не удалѐн и по сей день. 

 

12) Петровские преобразования в России в первой четверти ХVIII в.: содержание, итоги, последствия 

Вариант 1 

    Петр I вступил на престол в 1682г., начал править самостоятельно с 1694 г. Историки, споря о значении 

совершенного Петром, едины во мнении, что его правление было эпохой в русской истории. Его деятельность 

нельзя объяснить лишь увлечением европейскими порядками и неприязнью к старорусскому образу жизни. 

Конечно, личные качества царя отразились в преобразованиях начала XVIII в.: импульсивность, жестокость, 

твердость, целеустремленность, энергичность, открытость, свойственные его натуре, характерны и для его 

деятельности. Но реформы имели свои объективные предпосылки, которые к концу XVII в. определились со всей 

очевидностью. 

Возможными реформы делали процессы, набравшие силу в правление отца Петра I Алексея Михайловича. В 

социально-экономической сфере: начало формирования единого российского рынка, успехи внешней торговли, 

появление первых мануфактур, элементы протекционизма (защиты отечественного производства от иностранной 

конкуренции). В сфере государственного устройства: торжество абсолютистских тенденций, прекращение 

деятельности Земских соборов, усовершенствование системы центральных органов власти и управления. В 

военной сфере: полки «нового строя», попытки изменить систему комплектования армии. В сфере внешней 

политики: военная и дипломатическая активность в черноморском и прибалтийском направлениях. В духовной 

сфере: обмирщение культуры, усиление европейских влияний, в том числе в результате церковных реформ 

Никона. Отмеченные изменения, значительные сами по себе, тем не менее не устраняли главного — отставание 

России от западноевропейских держав не сокращалось. Нетерпимость положения начинала осознаваться, 

понимание необходимости реформ становилось все более широким. «Собирались в дорогу, но ждали кого-то, 

ждали вождя, вождь явился» (С. М. Соловьев). 

Преобразованиями были охвачены все области общественной жизни — экономика, социальные отношения, 

система власти и управления, военная сфера, церковь, культура и быт. До середины 1710-х гг. они проводились без 

ясного плана, под давлением обстоятельств, главным образом военных. Затем реформы приобрели более 

целостный характер. 

Радикальные изменения произошли в промышленности. Государство всячески способствовало росту мануфактур в 

металлургии, кораблестроении, в текстильном, кожевенном, канатном, стекольном производстве. Центрами 

металлургической промышленности стали Урал, Липецк, Карелия, кораблестроения — Петербург и Воронеж, 

текстильного производства — Москва. Впервые в истории страны государство взяло на себя роль активного и 

деятельного участника экономических процессов. На средства казны основывались и содержались крупные 

мануфактурные предприятия. Многие из них на льготных условиях передавались в руки частных владельцев. 

Проблему обеспечения предприятий рабочей силой, крайне острую в условиях господства крепостного права и 

отсутствия рынка вольнонаемного труда, петровское государство решило, применив традиционный для 

крепостной экономики рецепт. Оно приписывало к мануфактурам и закрепляло за ними крестьян или 

каторжников, бродяг, нищих. Причудливое сочетание нового (мануфактурное производство) со старым 

(крепостной труд) — характерная особенность петровских реформ в целом. Другим инструментом влияния 

государства на экономическое развитие были мероприятия, соответствующие принципам меркантилизма (учения, 

по которому денег, ввозимых в страну, должно быть больше денег, из нее вывозимых): установление высоких 



таможенных пошлин на товары, производившиеся в России, поощрение экспорта, предоставление льгот 

владельцам мануфактур. 

Петр I полностью изменил систему государственного управления. Место Боярской думы, не игравшей 

существенной роли уже с 1700г., в 1711 г. занял Правительствующий Сенат, обладавший законодательной, 

административной и судебной властью. Первоначально в Сенат входили девять человек, позже была учреждена 

должность генерал-прокурора. В 1717—1718гг. были ликвидированы приказы и созданы коллегии (сначала 10, 

затем их число увеличилось) — Иностранных дел, Адмиралтейская, Военная, Камер-коллегия, Юстиц-коллегия, 

Мануфактур-коллегия и др. Их деятельность определял Генеральный регламент (1720). В отличие от приказов 

коллегии строились на принципах коллегиальности, разграничения полномочий, жесткой регламентации 

деятельности. В систему государственного управления внедрялись бюрократические механизмы (иерархия, 

строгое соподчинение, следование инструкции, низведение личности управленца до уровня исполняемой им 

функции), бравшие верх над старинными началами местничества и родовитости. С принятием Табели о рангах 

(1722), разделившей всех государственных служащих — военных, штатских и придворных — на 14 классов и 

открывшей перед выходцами из социальных низов блестящие перспективы продвижения к дворянству 

(потомственным дворянином становился чиновник, получивший 8 класс по .штатской службе), бюрократическая 

машина сложилась окончательно. Приобщению дворян к государственной службе должен был способствовать 

«Указ о единонаследии» (1714), по которому все земли передавались по наследству лишь одному из сыновей. 

Реформы центральной власти сочетались с внедрением нового территориального деления страны на восемь 

губерний во главе с губернаторами, подчиненными монарху и обладавшими всей полнотой полномочий в 

отношении вверенного им населения. Позднее губернское деление было дополнено делением на 50 провинций во 

главе с воеводами. Духу и логике преобразований соответствовало превращение церкви в элемент 

государственного аппарата. В 1721 г. Петр для управления церковными делами создал Святейший Синод во главе 

со светским обер-прокурором. Важнейшим элементом преобразований было введение рекрутской системы 

комплектования армии. Рекрут направлялся на пожизненную военную службу от определенного числа крестьян и 

других податных сословий. В 1699—1725гг. были проведены 53 рекрутских набора в армию и на военный флот, 

который был создан Петром, — всего более 200 тыс. человек. Регулярная армия подчинялась единым военным 

уставам и наставлениям. Победа в Северной войне 1700—1725 гг. была бы невозможна без военной реформы, 

создания регулярной армии и флота. 

Содержание армии, строительство мануфактур, активная внешняя политика требовали огромных денег. До 1724 г. 

вводились все новые налоги: на бороду, дым, баню, мед, гербовую бумагу и др. В 1724 г. после переписи 

населения мужское население податных сословий было обложено душевой податью. Ее размеры определялись 

просто: сумма расходов на содержание армии и флота делилась на количество взрослых мужчин и выводилась 

искомая цифра. 

Глубокие изменения произошли при Петре I в области культуры и быта (см. билет № 16). 

Основные цели реформ понятны: Петр стремился европеизировать Россию, преодолеть отставание, создать 

регулярное, эффективное государство, сделать страну великой державой. Эти цели в значительной степени были 

достигнуты. Символом успехов можно считать провозглашение России империей (1721). Но за блестящим 

имперским фасадом скрывались серьезные противоречия: реформы проводились насильственно, с опорой на 

карательную мощь государственного аппарата, за счет жесточайшей эксплуатации населения. Утвердился 

абсолютизм, и его главной опорой стал разросшийся бюрократический аппарат. Несвобода всех сословий 

усилилась — дворянства, подчиненного жесткой опеке государства, в том числе. Стал реальностью культурный 

раскол русского общества на европеизированную элиту и массу населения, чуждого новым ценностям. Насилие 

было признано главным мотором исторического развития страны. 

Противоречивость преобразований породила споры о Петре I, значении его деятельности. Знаменитая дискуссия 

западников и славянофилов середины XIX в. создала устойчивые стереотипы. Царь-преобразователь, гигант, 

двинувший Россию на европейский путь, — и жестокий тиран, столкнувший ее с традиционной траектории 

развития, насадивший продажную бюрократию и укрепивший подлое крепостничество. Истина, наверное, 

посредине, но в чем она состоит, историки определяют по-разному. 

 

Вариант 2 

Преобразования в России в первой четверти XVIII века. Личность Петра I в оценках историков. 

Петр 1и его Реформы. ( Хоз, Социальная, Финансовая, Госуд и Местного управления, Военная, Церковная, 

Судебная, Культ) 

Хоз Реформа  

Развитие Эк при П1 происходит по теории МЕРКНТИЛИЗМА ( 1 народ чтоб не обеднеть должен производить все 

по возможности сам.;2 гос-во должно вывозить тов больше чем ввозить) С этой целью на Урале были построены 

заводы ( Тульский Оружейный, Сестренский)  

Хоз политика осуществлялась в рамках ПРОТЕКЦИАНИЗМА ( все мануфактуры строились за счет 

гос.=>отсутствие конкуренции => медленное развитие мануфактур; 2 помощь предприятиям за счет новой 

таможенной политики (1724) высокая пошлина на загр тов.; 3. Труд на мануфакт был крепостным ; 4 мануфакт 

строились близ источников сырья ) все это привело к, контрол произв и сбыт, 3 осущ администр и суд власть над 

предприят В 1721 годя вышел указ разрешавший взлету пром и к сер XVII в насчитывалось ок 100 мануфактур. В 

1719 г была создана Берг-коллегия кот.: 1 устанавливала цены покупать крест к заводам и они становились 

пасессионными  

Госуд управления . 

В 1721 Петр провозгласил себя императором В 1711 вместо Боярской Думы подменяющей еѐ Колнсии министров 

был учрежден Сенат в него вошли 9 ближайших П1 сановников( учитыв только деловые качества) Права сената: 



осуществлять надзор и рук раб всего гос аппарата, контрол правосудие. И было создано 11 коллегий( Иностр Воен 

Адмиралт, Штатская, Ревизион, Комерч, Берг, Мануфакт, Юстиц, Малорос, Вотч) ИМПЕретор – сенат- коллегии- 

губернии- провинции-уезды  

Местного управления . 

Страна была разделена на 8 губерний ( Моск, С-Пит, киевск, Смоленск, Архангельск, Казанск, Азовскую( + 

Воронежская в 1711), Сиб.)Во главе губерн ий стояли губернаторы 8 Гуьерний(губернаторы)- 50 Провинций( 

воеводы)- уезды(воеводы) 

Для страны сложилась единая централизованная администр-бюрократическая сист управл , решающую роль в кот 

играл монарх , опирающийся на дворянство. Выросло число чиновников  

Военная  

Во времена Петра Русская Армия и Флот были самыми сильными в Европе. С 1705 введена рекрутская повинность 

; была создана регулярная армия с единым принципом комплектования; новый военный устав 1716, организованы 

военные училища ; в 1699 были расформированы стрелецкие полки . 

Церковная  

Была упразднена должность патриарха и установлена Обер-прокур. .Шло подчинение церкви гос-ву. в 1721 была 

учреждена Духовная коллегия или Синод контролировал . Были учреждены штаты церковнослужителей , все же 

остальные облагались подушной податью ( старообрядцы вдвойне.) 

Финансовая  

Цель – наполнить казну для проведения дальнейших реформ. .Шла перестройка денежной системы, кот 

основывалась на серебр рубл. Мелкие монеты выпускались из меди . В ходе чеканки монет кол-во сер и меди в 

монетах менялось. Итог реф стало создание полноценной монетной системы основанной на десятичном принципе 

и полностью удовлетвор потребности эк. Так же шло увеличение часла косвен. Нал. ―Прибыльщики‖ искали 

возможность для введения нов нал (ок 70 видов) , Большой доход приносила гос монополия на внешн торг.В 1718-

1724 был осуществлен переход от подворной к подушной подати ( для крест –74 коп, для посадских 1р20коп . В 

результате бюджет вырос в 3 раза.  

Социальная  

В 1714 был издан указ о единонаследии, т.е поместье приравнивалось к вотчине, возможность передавать поместье 

одному из сыновей остальная дворня должна была нести службу. В 1722 был издан ―Табель о рангах‖ разделивший 

военную, гражд и придворную службу. 14 рангов . чиновник достигший 8 ранга( коллежский асессор )или офицер 

становились потомственными дворянами Все население искл дворянство и духовенство платило налоги, Вольные 

и гулящие люди платили налог наравне с крепостными. Пасадское население обязано было записываться в цеха. В 

1724 г издан указ запрещающий крестьянам уходить от помещика на заработки без и письменного разрешения 

положено начало паспортной системы. В 1722 г был издан указ о престолонаследии .При Петре сложилась новая 

структура общества , в кот прослеживались сословные принципы.  

Петр 1 –одна из наиболее ярких фигур в рус истории. Отношение к реф Петра неоднозначно. Толи это 

исторический подвиг, толи меры , кот обрекли страну на разорение после реформ. Это был выдающийся 

полководец и гос деятель, он реализовывал идеи напористо не считаясь порой с личными интересами подданных . 

он создавал флот и регулировал армию, реформировал аппарат власти брил бороды и создавал научные центры Б 

руководил военными действиями. Его фигура интересовала многих писателей, он был наделен чертами 

харизматического лидера. 

 

13) Дворцовые перевороты в России в середине ХVIII в.  

Вариант 1 

    Время после смерти Петра I называют эпохой дворцовых переворотов. С 1725 по 1761 г. на русском престоле 

побывали вдова Петра Екатерина I (1725—1727), его внук Петр II (1727—1730), его племянница герцогиня 

курляндская Анна Иоанновна (1730—1740) и внук ее сестры младенец Иван Антонович (1740—1741), его дочь 

Елизавета Петровна (1741 —1761). Замыкает этот перечень преемник Елизаветы Петровны, внук шведского короля 

Карла XII по отцовской линии и внук Петра I по материнской линии герцог голштинский Петр III. «Дело Петра эти 

люди не имели ни сил, ни охоты ни продолжать, ни разрушить; они могли его только портить» (В. О. Ключевский). 

Практически каждый из названных правителей приходил на престол в результате дворцовой интриги или 

дворцового переворота. Петр I умер, не назвав наследника (он должен был это сделать по его собственному 1722г. 

указу, отдавшему вопрос о престолонаследии на решение правящего монарха). Екатерина I стала императрицей по 

воле гвардии, поддержавшей А. Д. Меншикова и отвергшей предложения старой родовитой аристократии, 

группировавшейся вокруг князя Д. М. Голицына и братьев Долгоруковых. После смерти Екатерины и восшествия 

на престол поддержанного Меншиковым Петра II настал звездный час Долгоруковых. «Полудержавный 

властелин» был арестован, лишен богатств и званий, сослан в Березов. Созданный им в 1726 г. Верховный тайный 

совет оказался в руках Долгоруковых и Голицыных. Внезапная смерть пятнадцатилетнего Петра II дала 

верховникам шанс осуществить давнюю мечту: поставить самодержца под контроль аристократии не только 

фактически (как при Петре II), но и юридически. Именно поэтому они остановили свой выбор на герцогине 

курляндской Анне, дочери сводного брата Петра I Ивана. Ей было предложено подписать кондиции: новой царице 

предписывалось править совместно с Верховным тайным советом, не смея без его согласия начинать войну, 

заключать мир, вводить подати, не жаловать новых земель, не производить в высшие военные и придворные чины. 

Карой за неисполнение кондиций было лишение престола. Анна Иоанновна кондиции подписала, но, прибыв в 

Москву и разобравшись в настроениях дворянства («вместо одного толпу государей сочинили»), их разорвала и 

объявила о намерении править самодержавно. Десятилетнее правление Анны Иоанновны обычно определяют 

понятием «бироновщина» (от имени ее фаворита курляндского немца Э. И. Бирона). Засилье немцев на высших 

государственных должностях возмущало русское дворянство. Кабинет министров, созданный вместо 



запрещенного Верховного тайного совета, вносил путаницу в деятельность государственных учреждений. Тайная 

канцелярия — главный орган политического сыска — работала напряженно и жестоко, поощряя доносы и пытками 

добиваясь признаний в несуществующих заговорах. Особое негодование вызвала в гвардейской среде казнь А. П. 

Волынского, опытного царедворца, сплотившего вокруг себя недовольных «немецким произволом». 

Новый переворот, блестяще осуществленный гвардией, привел на престол дочь Петра I Елизавету: «удачной 

ночной феерией разогнан был курляндско-брауншвейгский табор, собравшийся на берегах Невы дотрепывать 

верховную власть, завещанную Петром Великим своей империи» (В. О. Ключевский). При Елизавете Петровне 

были ликвидированы внутренние таможенные границы, увеличены пошлины на внешних границах, созданы 

Купеческий и Дворянский банки, открыт Московский университет. 

Последний раз гвардейские полки сказали свое веское слово в 1762 г., когда был свергнут с престола Петр III, 

официальный наследник Елизаветы Петровны, и провозглашена императрицей Екатериной II его жена. 

Власть переходила из одних рук в другие прихотливо и непредсказуемо. Столичная гвардия по собственному 

разумению решала, кому передать трон и корону. Нет ничего удивительного в том, что дворянство сумело 

добиться исполнения многих своих желаний. Исчезли различия между вотчиной и поместьем, владельческие права 

дворян на землю были гарантированы. Собственность на крепостных стала сословной привилегией дворянства, 

оно получило огромную судебно-полицейскую власть над крестьянами, право ссылать их в Сибирь без суда, 

продавать без земли. Срок военной службы был ограничен 25 годами, учрежден кадетский корпус, дворянские 

отроки могли записываться в полки и не начинать службу солдатами. Апогеем стал манифест Петра III о вольности 

дворянства, освободивший дворян от обязательной службы. 

В чем же состояла сущность эпохи дворцовых переворотов? Историки обращают внимание на два важных 

обстоятельства. С одной стороны, это была реакция на бурное правление Петра I, его грандиозные преобразования. 

С другой стороны, послепетровское время сформировало новое дворянство, которое осознало свои значение и 

возможности, добилось признания своих вольностей и привилегией. 

 

 

Вариант 2 

Дворцовые перевороты середины XVIII в. 

Эпоха дворцовых переворот началась со смерти Петра1. В 1722г Пѐтр1 издал указ о престолонаследии, по 

которому император имел право назначать себе преемника. Тем самым разрушался порядок ―от отца к сыну‖. 

Пѐтр1 умер в 1725 году не оставив завещания и на престол была возведена Екатерина1. Она правила с 1725-1727гг. 

Сподвижники Петра создали при императрице верховный тайный совет, который возглавил Меньшиков. В руках 

Тайного совета сосредотачивалась реальная власть. Незадолго до смерти Ек1 подписала завещание, и приемником 

стал Пѐтр Алексеевич, внук Петра1. Это завещание было составлено под давлением Меньшикова, который 

рассчитывал женить Петра на одной из своих дочерей. После смерти Екатерины на престол взошѐл Пѐтр2, а его 

регентом стал Меньшиков. Но вскоре, из-за болезни он был оттеснѐн от престола князьями Долгорукими, которые 

вынашивали тот же план. В 1730г умирает Пѐтр2. После этого тайный совет решил пригласить на престол 

племянницу Петра2, Анну Иоановну. Она правила с 1730-1740гг. Верховный Тайный совет разработал кондиции 

(условия), которые Анна Иоановна подписала, вступая на престол (она не могла выходить замуж, раздавать земли, 

объявлять войну, заключать мир и т.д). Но, приехав в Москву она обнаружила, сто затею верховников 

поддерживает не всѐ дворянство, и она демонстративно разорвала кондиции, объявив себя самодержавной 

государыней. Время еѐ правления было временем засилия иностранцев. Особым влиянием во дворе пользовался 

Эдмон Бирон. Незадолго до смерти Анна Иоановна назначила своим преемником 2-х месячного Ивана 

Антоновича, своего внучатого племянника. Регентом при нѐм был назначен Бирон. Через несколько месяцев после 

смерти Анны Иоановны Бирон был отстранѐн от власти немцем Минехом, затем был сослан в ссылку. Регентшей 

была Анна Леопольдовна (мать младенца). Но еѐ правление длилось недолго. В 1741г произошѐл новый 

дворцовый переворот в пользу Елизаветы Петровны, младшей дочери Петра. Она правила с 1741-1761гг. Елизавета 

Петровна, вступив на престол заявила, что не будет подписывать смертных приговоров и что будет править по 

заветам Петра1. В последние годы своего правления она выписала из Германии своего племянника и сделала его 

своим наследником. В 1761г на престол взошѐл Пѐтр3, но в июне 1762 он был свергнут в результате заговора, 

организованного Екатериной2. Так закончилась эпоха дворцовых переворотов. 

Екатерина I - 1725 - 1727 

Петр II - 1727 - 1730 

Анна Иоановна - 1730-1740 

Иван Антонович - 1740-1741 

Елизавета Петровна - 1741-1761 

Петр III - 1761-1762 

 

14) Россия в эпоху Екатерины II: просвещенный абсолютизм 

Вариант 1 

    Долгое царствование Екатерины II (1762—1796) наполнено значительными и весьма противоречивыми 

событиями и процессами. «Золотой век русского дворянства» был вместе с тем веком пугачевщины, «Наказ» и 

Уложенная комиссия соседствовали с гонениями на Н. И. Новикова и А. Н. Радищева. И все-таки это была 

целостная эпоха, имевшая свой стержень, свою логику, свою сверхзадачу. Это было время, когда императорская 

власть пыталась осуществить одну из самых продуманных, последовательных и успешных в истории России 

программ реформ (А. Б. Каменский). Идейной основой реформ стала философия европейского Просвещения, с 

которой императрица была хорошо знакома. В этом смысле ее правление нередко называют эпохой просвещенного 

абсолютизма. Историки спорят о том, чем был просвещенный абсолютизм — утопическим учением просветителей 



(Вольтер, Дидро и др.) об идеальном союзе королей и философов или политическим феноменом, нашедшим свое 

реальное воплощение в Пруссии (Фридрих II Великий), Австрии (Иосиф II), России (Екатерина II) и др. Эти споры 

небеспочвенны. Они отражают ключевое противоречие теории и практики просвещенного абсолютизма: между 

необходимостью радикально менять сложившийся порядок вещей (сословный строй, деспотизм, бесправие и др.) и 

недопустимостью потрясений, нуждой в стабильности, невозможностью ущемить ту социальную силу, на которой 

этот порядок держится, — дворянство. Екатерина II, как, быть может, никто другой, понимала трагическую 

непреодолимость этого противоречия: «Вы, — пеняла она французскому философу Д. Дидро, — пишете на бумаге, 

которая все стерпит, я же, бедная императрица, — на коже человеческой, столь чувствительной и болезненной». 

Весьма показательна ее позиция в вопросе о крепостном крестьянстве. Нет сомнений в отрицательном отношении 

императрицы к крепостному праву. Она не раз задумывалась о способах его отмены. Но дальше осторожных 

размышлений дело не пошло. Екатерина II ясно осознавала, что ликвидация крепостничества с негодованием будет 

воспринята дворянами, а крестьянская масса, невежественная и нуждающаяся в руководстве, не сумеет 

использовать дарованную свободу себе во благо. Крепостническое законодательство было расширено: помещикам 

разрешили на любой срок ссылать крестьян на каторгу, а крестьянам запрещалось подавать жалобы на помещиков. 

Наиболее значительными преобразованиями в духе просвещенного абсолютизма были: 

— созыв и деятельность Уложенной комиссии (1767—1768). Цель состояла в разработке нового свода законов, 

который был призван заменить Соборное уложение 1649 г. В Уложенной комиссии работали представители 

дворянства, чиновничества, горожан, государственных крестьян. К открытию комиссии Екатерина II написала 

знаменитый «Наказ», в котором использовала труды Вольтера, Монтескье, Беккариа и других просветителей. В 

нем говорилось о презумпции невиновности, об искоренении деспотизма, о распространении просвещения, о 

народном благосостоянии. Деятельность комиссии не принесла желаемого результата. Новый свод законов 

выработан не был, депутаты не сумели подняться над узкими интересами сословий и особого рвения в выработке 

реформ не проявили. В декабре 1768 г. императрица распустила Уложенную комиссию и более подобных ей 

учреждений не создавала; 

— реформа административно-территориального деления Российской империи. Страна была поделена на 50 

губерний (300—400 тыс. душ мужского пола), каждая из которых состояла из 10—12 уездов (20—30 тыс. душ 

мужского пола). Учреждалась единообразная система губернского управления: губернатор, назначаемый 

императором, губернское правление, осуществлявшее исполнительную власть, Казенная палата (сбор налогов, их 

расходование), Приказ общественного призрения (школы, больницы, приюты и др.). Создавались суды, 

построенные по строго сословному принципу, — для дворян, горожан, государственных крестьян. 

Административные, финансовые и судебные функции, таким образом, были четко разделены. Губернское деление, 

введенное Екатериной II, сохранилось до 1917 г.; 

— принятие в 1785г. Жалованной грамоты дворянству, которая закрепила все сословные права и привилегии 

дворян (освобождение от телесных наказаний, исключительное право владеть крестьянами, передавать их по 

наследству, продавать, покупать деревни и др.); 

— принятие Жалованной грамоты городам, оформившей права и привилегии «третьего сословия» — горожан. 

Городское сословие делилось на шесть разрядов, получило ограниченные права самоуправления, избирало 

городского голову и членов городской Думы; 

— принятие в 1775г. манифеста о свободе предпринимательства, согласно которому для открытия предприятия не 

требовалось разрешения правительственных органов; 

— реформы 1782—1786гг. в области школьного образования (см. билет № 6). 

Конечно, эти преобразования имели ограниченный характер. Самодержавный принцип управления, крепостное 

право, сословный строй оставались незыблемыми. Крестьянская война Пугачева (1773—1775), взятие Бастилии 

(1789) и казнь короля Людовика XVI (1793) не способствовали углублению реформ. Они шли с перерывами, в 90-е 

гг. и вовсе прекратились. Преследования А. Н. Радищева (1790), арест Н. И. Новикова (1792) не были случайными 

эпизодами. Они свидетельствуют о глубинных противоречиях просвещенного абсолютизма, невозможности 

однозначных оценок «золотого века Екатерины II». 

И тем не менее именно в эту эпоху появилось Вольное экономическое общество (1765), работали вольные 

типографии, шла горячая журнальная полемика, в которой лично участвовала императрица, были основаны 

Эрмитаж (1764) и Публичная библиотека в Петербурге (1795), Смольный институт благородных девиц (1764) и 

педагогические училища в обеих столицах. Историки говорят и о том, что усилиями Екатерины II, направленными 

на поощрение социальной активности сословий, прежде всего дворянства, заложены основы гражданского 

общества в России. 

 

Вариант 2 

Политика ‖просвещенного абсолютизма‖ в эпоху Екатерины II. 

Просвещѐнный абсолютизм – политика, которая проводилась рядом европейских монархов в 18в. Целью еѐ было 

устранение наиболее острых противоречий общества, отживших, устаревших институтов феодального общества. 

Но эта политика не затрагивала основ абсолютизма. Наиболее ярким проявлением просвещѐнного абсолютизма 

был созыв уложенной комиссии (1767). Комиссия была созвана для разработки свода законов. В еѐ состав входило 

более 500 депутатов разных сословий: от дворян, от торгово-ремесленного населения, от государственных 

крестьян, от казаков, от инородцев. Для Уложенной комиссии Екатерина написала ―Наказ‖. Это были выдержки из 

Трудов философов просветителей. В наказе Екатерина высказывает, звучащие революционно для тогдашней 

России: 1)о взаимной ответственности г-ва и общества 2)поднимает вопрос о соразмерности преступления и 

наказания 3)поднимает вопрос о положение крестьян. Вопрос о более гуманном отношение к ним. Наказ 

императрицы был встречен с восторгом и умилением депутатами, которые на первом же заседании присвоили 

Екатерине титул ―Великой‖, ―Премудрой‖ матери Отечества. Но идеи Наказа не нашли отражения в практической 



деятельности Уложенной комиссии, которая свелась в основном к спорам между представителями разных 

сословий. Дворянство жаловалось на побеги крестьян, требовало расширения своих привилегий. Торгово-

ремесленное население требовало им право владеть крепостными, также требовало ограничить их от конкуренции 

со стороны дворян и крестьянства. Все жаловались на тяжѐлые налоги. Комиссия так и не выбрала новый свод 

законов. Под предлогом начавшейся войны с Турцией в 1769 году комиссия была распущена. Деятельность 

Уложенной комиссии показала, что русское общество не готово а восприятию идей ―Наказа‖. Политика 

просвещѐнного абсолютизма проявлялась и в деятельности ―Вольного экономического общества‖, которое было 

создано в 1765г по инициативе Екатерины2. ―В.э.о‖ печатало труды в которых помещикам давались советы по 

рациональному ведению хозяйства. В 1765г ―Э.о‖ объявило конкурс сочинений на тему: ―Что полезнее для 

общества: сохранение крепостного права или его отмена?‖. На конкурс было прислано 162 работы, в основном 

иностранных авторов (7 российских). В основном осуждали крепостное право. Все эти сочинения держались в 

секрете. первую премию получила работа французского автора, который предлагал не спешить с отменой 

крепостного права и наделением крестьян землями, он считал, что необходимо подготовить крестьян к свободе, 

просветить их. Это была программа ни к чему не обязывающая. Важным проявлением политики просв. 

абсолютизма так же относится секуляризация церковных земель (1764). У церкви были изъяты земли и переданы в 

управление коллегии экономии. Этот шаг имел важные последствия. Во-первых, государственная казна получала 

дополнительные доходы, т.к на содержание церкви тратилось меньше чем государство получало. Во-вторых 

монастырские крестьяне были освобождены от барщины и переведены на денежный оброк, они получили 

монастырские земли. В эпоху просвещѐнного абсолютизма в России крепостничество достигло своего пика, 

окончательно сформировалось (в 60е годы). 

 

15) Внешняя политика Российской империи во второй половине ХVIII в.: характер, итоги 

Вариант 1 

    Основные цели и направления внешней политики России в XVIII в. были определены в период правления Петра 

I. Царь-реформатор стремился превратить Россию в великую европейскую державу, первоклассную в военном 

отношении, обладающую выходами к морям — Черному и Балтийскому. Попытки закрепиться на Черноморском 

побережье оказались в итоге безуспешными: овладев в 1696 г. крепостью Азов, превращенной в плацдарм для 

дальнейшего продвижения, Петр был вынужден уступить и Азов, и Таганрог, а азовский флот сжечь (по условиям 

перемирия с Турцией после поражения Прутского похода 1711 г.). 

Неудача в Прутском походе была, однако, лишь эпизодом победоносной для России Северной войны против 

Швеции (1700—1721). В 1721г. Россия и Швеция подписали Ништадтский мирный договор: Швеция отказывалась 

от Эстляндии, Лифляндии, части Карелии (территории вокруг Выборга), Ижорской земли (Ингерманландии). 

Финляндия оставалась в составе Швеции. Главная внешнеполитическая задача России была решена — она 

получила прямой выход к Балтийскому морю и добилась того, что стала одним из ключевых участников 

европейской политики. 

В качестве таковой она участвовала в войне за «польское наследство» (1733—1735), в войне за «австрийское 

наследство» (1740—1748), а в 1756— 1761 гг. — в Семилетней войне (в составе Версальской коалиции вместе с 

Францией и Австрией против Пруссии и Англии). Одержав ряд блестящих побед при Грос-Егерсдорфе (1757), 

Кенигсберге (1758), Кунерсдорфе (1759) и взяв Берлин (1760), Россия в 1761 г. неожиданно вышла из войны: 

новый император Петр III, поклонник прусского короля Фридриха II, попытался переориентировать внешнюю 

политику на союз с Пруссией. 

В период правления Екатерины II (1762—1796) Россия проводила активную внешнюю политику, стремясь решить 

две главные проблемы — турецкую и польскую. Сущность первой состояла в том, чтобы выйти наконец к 

Черноморскому побережью: этого требовали и военно-стратегические (обороноспособность южных рубежей), и 

экономические (свобода торговли в Черном море, возможность экспорта сельскохозяйственной продукции) 

интересы России. Что касается второй проблемы, то речь шла о судьбе переживавшей затяжной 

внутриполитический кризис Польши: плодами этого кризиса стремились воспользоваться Австрия, Пруссия и 

Россия, которая в расширении своих западных границ видела исторически справедливый акт возвращения 

отторгнутых еще в XIII—XV вв. западнорусских земель. 

Блестящие победы были одержаны русской армией (при Ларге, при Кагуле, 1770, командующий генерал П. А. 

Румянцев) и флотом (в Чесменском сражении, 1770, командующие адмиралы Г. А. Спиридов и В. Грейг). Кючук-

Кайнарджийский мирный до говор был подписан в 1774 г. Россия получила земли между Днепром и Южным 

Бугом, крепости Азов, Керчь и др., добилась права свободного плавания торговых судов по Черному морю и 

проливам Босфор и Дарданеллы. Была провозглашена независимость Крыма от Турции. В 1783 г. он был включен 

в состав России. Военный успех закрепляла активная деятельность по хозяйственному освоению новых 

территорий, основание новых городов (Николаев, Севастополь и др.), постройка Черноморского флота. 

Русско-турецкая война 1787—1791 гг. была начата Турцией, потребовавшей вернуть Крым и объявившей военные 

действия против России. Россия добилась новых успехов. Взятие Очакова войсками Г. А. Потемкина (1788), 

победы А. В. Суворова при Фокшанах и реке Рымнике (1789) и взятие Измаила (1790), уничтожение турецкого 

флота адмиралом Ф. Ф. Ушаковым в сражениях при Синопе, Самсуне и др. (1790—1791) дали России Крым и 

Очаков, передвинули ее восточные границы с Буга на Днестр и окончательно утвердили ее на Черном море 

(таковы условия Ясского мира 1791г.). Основные цели, которые преследовала Россия на Черном море, были, таким 

образом, достигнуты. 

Русско-турецкие войны со всей очевидностью выявили превосходство русского военного искусства. Ф. Ф. Ушаков, 

П. А. Румянцев, А. В. Суворов разработали новую наступательную стратегию, ввели рассыпной бой, обосновали 

тактику штыкового боя, взаимодействия пехоты, артиллерии и конницы. В знаменитой «Науке побеждать» А. В. 

Суворов сформулировал принципы военного искусства, принесшие победы русскому оружию: натиск, быстрота, 



мужество, инициатива, боевая выучка и патриотизм солдат. 

На полоскам направлении Россия также добилась того, к чему стремилась. Первый раздел Польши (1772) между 

Россией, Пруссией и Австрией дал России воеточнобелорусские земли. По условиям второго раздела (1793) Россия 

получила центральную часть Белоруссии с Минском и Правобережную Украину, по третьему разделу (1795) — 

Литву, Курляндию, Западную Белоруссию. Экономически *и стратегически Россия выигрывала: плодородные 

земли Украины и возможность отодвинуть потенциально опасные западные границы были важным достижением. 

В то же время Россия, Австрия и Пруссия усиливались за счет Польши, более чем на столетие лишившейся 

государственной самостоятельности. 

Заключительное десятилетие XVIII в. подтвердило роль России как великой европейской державы (знаменитое 

высказывание канцлера А. А. Безбородко о том, что без России «ни одна пушка выпалить не cweia», убедительно 

доказывает эту мысль). Революция во Франции и особенно якобинский террор 1793 г. подтолкнули Екатерину II к 

вступлению в антифранцузскую коалицию. Лишь кончина императриц! т сорвала поход русской армии под 

командованием А. В. Суворова в Европу. Он был прообразом итальянского похода (1799), в ходе которого войска 

А. В. Суворова нанесли поражение французам в Северной Италии. Швейцарский поход, завершившийся 

знаменитым переходом через заснеженные Атьпы, был последним актом в истории антифранцузской коалиции 

1798—1799 гг.: Павел! принял решение о переориентации внешнеполитических союзов на Францию. 

 

Вариант 2 

Внешняя политика Российской империи в XVIII в., превращение России в великую европейскую державу. 

В конце 18 в. Россия стала активной участницей ликвидации Польши как самостоятельного государства, 

Екатерина II добилась к 1768 г. превращения Польши в свое вассальное государство.  

Имевшие свои виды на Польшу Австрия и Пруссия в 1770 г. оккупировали часть ее территории и вынудили 

Россию согласиться в 1772 г. на первый раздел Польши. Польша потеряла четверть своих территорий — к России 

отошла Восточная Белоруссия.  

Этот шаг нарушал договор Польши с Россией и Пруссией, которые ввели в Польшу войска и провели в 1793 г. 

второй раздел Польши. Россия получила Правобережную Украину и центральную Белоруссию с Минском. 

Вспыхнувшее в Польше национально-освободительное движение во главе с генералом Тадеушем Костюшко было 

подавлено в 1794 г. А.В. Суворовым.  

В 1795 г. третий раздел Польши положил конец ее существованию. Польский король отрекся от престола. К 

России отошли Западная Белоруссия, Волынь, Литва и Курляндия. 

Активно участвовала Россия и в борьбе европейских монархий с Французской революцией: русское посольство в 

Париже было центром контрреволюции, Россия — прибежищем эмигрантов.  

Нужно было решить задачи, поставленные и не решенные Петром 1: на юге выйти к Черному морю, обезопасить 

себя от набегов крымского хана и добиться права иметь флот на Черном море и беспрепятственно выходить в 

Средиземное море через контролируемые Османской империей проливы Босфор и Дарданеллы. На западе же 

нужно было продолжить возвращение России украинских и белорусских земель.  

В 1768 г. Османская империя, чувствуя поддержку Франции, ультимативно потребовала вывода русских войск из 

Польши и, получив отказ, начала войну с Россией.  

Зимой 1768/69 г. вассал Турции крымский хан совершил последний набег на южные окраины России, однако в 

дальнейшем успех сопутствовал русской армии. Одна за другой пали турецкие крепости Хотин, Яссы, Бухарест, 

Измаил.  

Важнейшей была победа на р. Кагул 1770 г. В 1771 г. русские войска заняли Крым. В 1772 г. Турция согласилась 

на перемирие и переговоры, однако в 1773 г. боевые действия возобновились: русские войска перешли Дунай, 

успешно действовал корпус А.В. Суворова.  

В 1774 г. был заключен Кючук-Кайнарджийский мирный договор. Согласно договору Россия получила право 

иметь флот на Черном море, ее торговые суда могли беспрепятственно выходить в Средиземное море. Была 

признана независимость Крымского ханства — Екатерина воспользовалась этим в 1783 г., присоединив Крым к 

России. В 1783 г. был заключен Георгиевский трактат с Грузией, переходившей под протекторат России.  

Стремясь вернуть Крым и сделать Грузию своим вассальным государством, Турция объявила войну России в 1787 

г. Вновь решающие сражения окончились успехом русских войск и нового Черноморского флота: в 1787 г. 

Суворов отразил десант на Кинбурнской косе, в 1788 г. был взят Очаков, в 1789 г. Суворов дважды — при 

Фокшанах и Рымнике — разбил турецкие войска.  

В 1791г. турки потерпели ряд поражений и был заключен Ясский мирный договор, подтвердивший прежние 

права России и доставивший ей земли между Южным Бугом н Днестром.  

В 1793 г. Россия заключила договор с Англией и Австрией о помощи деньгами и войсками в борьбе с Францией. В 

1798 г. Павел 1 присоединился к антифранцузской коалиции и отправил для войны флот под командованием Ф.Ф. 

Ушакова и армию во главе с А.В. Суворовым. Флот успешно действовал на Средиземном море, в историю вошло 

взятие в 1798 г. с моря крепости Корфу. Суворовские солдаты показали на полях сражений Италии и Швейцарии 

высокое качество русского военного искусства. 

 

16) Культура и общественная мысль России в ХVIII в 

Вариант 1 

    В годы, «когда Россия молодая мужала с гением Петра», русская культура стремительно европеизировалась, 

обмирщалась (приобретала светский, в отличие от религиозного, характер), включалась в плодотворный процесс 

взаимодействия с культурами других стран. Петр верил в преобразующую силу государства, ломающего старые 

обычаи и насильственно внедряющего новые нравы. Бритье бород, запрет традиционной одежды, введение 

европейского покроя военных и чиновничьих мундиров, принуждение знати к обязательному посещению 



ассамблей, приобщение женщин к светскому образу жизни, направление тысяч молодых дворян на учебу за 

границу, издание книг, учивших юношество светскому обращению («Юности честное зерцало», 1717),— все это 

радикально изменило быт придворной знати и дворянства, чиновничества и купечества, вынужденных — нередко 

вопреки желанию и скрывая раздражение — подчиняться воле монарха, стремившегося одним прыжком 

преодолеть расстояние, отделявшее Россию от Европы. Петровские преобразования предопределили характер и 

направления развития русской культуры в XVIII в. 

В XVIII в. в России сложилась система светского образования. Начало было положено созданием Школы 

математических и навигацких наук в Москве (1701). За ней последовали медицинские, горные, 

кораблестроительные, инженерные школы, а также цифирные школы для начального обучения. По замыслу 

Петра!, при Академии наук должны были работать гимназия и университет. Однако первым в России стал 

основанный в 1755г. по инициативе М. В. Ломоносова Московский университет"» 

Отличительная особенность системы образования в XVIII в. — ее сословный характер. Учреждались закрытые 

учебные заведения для дворян (Шляхетский корпус, 1731, Смольный институт благородных девиц, 1764), 

духовенства (духовные семинарии и академии), купечества (коммерческая школа), солдат (солдатские школы). 

Лишь си>циальные школы, дававшие профессиональную подготовку в области медицины, горного дела, ремесот и 

др., не были сословными. Решающим шагом в создании единой системы образования стало учреждение в 80-х гг. 

общеобразовательных школ: четырехклассных главных народных училищ в губернских городах и двухклассных 

малых народных училищ в уездных центрах. 

В XVIII в. были созданы учебники, вошедшие в золотой фонд русской культуры («Арифметика» Л. Ф. 

Магницкого, «Первое учение отрокам» Ф. Про-коповича и др.). Их распространению способствовали успехи в 

издательском деле: внедрение гражданского шрифта (1708), создание новых типографий, в том числе при 

Московском университете, открытие в Петербурге первой государственной библиотеки (в дальнейшем — 

Библиотека Академии наук, 1714), становление периодической печати (газета «Ведомости», с 1702; журналы 

второй половины XVIII в.). 

Значительны достижения российской науки, представленной именами М. В. Ломоносова (физика, химия, 

минералогия, геология, металлургия, филология, история, поэзия), Л. Эйлера (математика), С. П. Крашенинникова 

(география), К. И. Щепина (медицина), А. Т. Болотова (агрономия и почвоведение), В. Н. Татищева, М. М. 

Щербатова, И. Н. Болтина (история), Я. П. Козельского и С. Е. Десницкого (правоведение) и др. Выдающимися 

изобретателями были А. К. Нартов (токарный станок), И. И. Ползунов (первая в мире паровая машина), И. П. 

Кулибин (оптические приборы, часы, проект одноарочного моста через Неву и др.). В 1724г. Петр I подписал указ 

об учреждении Петербургской академии наук (открыта в 1725); в 1783 г. была создана Российская академия наук. 

Ее первым президентом стала графиня Е. Р. Дашкова. 

Общественная мысль. В первой половине XVIII в. усилиями Ф. Прокоповича, И. Т. Посошко-ва, В. Н. Татищева, 

А. Д. Кантемира разрабатывалась идея «регулярного государства» — абсолютной монархии, рационально 

устроенной и подчиненной мудрой воле опирающегося на закон, а не на силу правителя. Эти представления были 

близки Екатерине II, сочетавшей их с идеями французских просветителей о короле-философе, реформаторе, 

врачующем общественные недуги. Абсолютистские теории критиковали и консервативные мыслители, 

выступавшие за усиление влияния родовитого дворянства (М. М. Щербатов), и либералы, предлагавшие допустить 

дворянство и свободные сословия к управлению государством (Н. И. Новиков), и первый представитель 

революционной идеологии в России А. Н. Радищев, обосновывавший законность свержения тиранической власти 

(«Путешествие из Петербурга в Москву», ода «Вольность» со знаменитой характеристикой царя как «злодея, 

злодеев всех лютейшего»). 

В литературе XVIII в. торжествовал классицизм, ориентировавшийся на античные художественные образцы и 

гражданские доблести. Его ярчайшими представителями были М. В. Ломоносов, В. К. Тредиаковский, Г. Р. 

Державин, А. Д. Кантемир, Д. И. Фонвизин, М. М. Херасков и др. В конце века его сменил сентиментализм, 

обратившийся к переживаниям и чувствам отдельного человека («Бедная Лиза», «Письма русского 

путешественника» Н. М. Карамзина). 

Строительство новой столицы — Петербурга — по плану, в соответствии с целостным градостроительным 

замыслом стало рубежным этапом в становлении русской архитектуры. Его облик определили постройки Д. 

Трезини (здание Двенадцати коллегий, Петропавловский собор, дворец А. Д. Менши-кова и др.). С Б.Ф.Растрелли 

(Зимний дворец и Смольный монастырь в Петербурге, Большой дворец в Петергофе, Екатерининский дворец в 

Царском Селе и др.) в Россию пришла архитектура барокко — стиля яркого, блистательного, пышного. Увлечение 

античным искусством второй половины XVIII в. нашло выражение в строгом, сдержанном, математически точном, 

благородном классицизме. Его вершинами стали постройки Ч. Камерона (дворцовая резиденция в Павловске, 

Александровский дворец в Царском Селе), В. И. Баженова (дом Пашкова в Москве), М. Ф. Казакова (здание 

Московского университета, дом князя Голицына и др.), И. Е. Старова (Таврический дворец в Петербурге). С 

классицизмом связаны и выдающиеся достижения скульптуры («Медный всадник» Э. М. Фальконе, памятник А. 

В. Суворову работы М. И. Козловского, памятник Минину и Пожарскому работы И. П. Мартоса, скульптурные 

портреты, созданные Ф. И. Шубиным). 

Излюбленный жанр русских живописцев XVIII в. — портрет. В нем работали И. И. Никитин («Петр I на смертном 

одре»), И. П. Аргунов, Д. Г. Левицкий («Екатерина-законодательница», портреты Н. И. Новикова, воспитанниц 

Смольного института), Ф. С. Рокотов (портрет В. Майкова), В. Л. Боровиковский (портреты Павла I , Г. Р. 

Державина, князя Куракина, М. И. Лопухиной). Вместе с тем развивалась историческая (А. П. Лосенко) и 

пейзажная (С. Ф. Щедрин) живопись. Отметим, что в 1757г. по инициативе И.И.Шувалова была образована 

Академия художеств. Годом раньше в Петербурге открылся первый профессиональный театр. Его основой стала 

театральная труппа Ф. Г. Волкова, созданная в 1750 г. в Ярославле. 

 



Вариант 2 

Развитее культура и общественной мысли в России в XVIII. 

В18в. ускорились темпы культурного развития, что связано с развитием экономики страны. Ведущим стало 

светское направление в искусстве, пришел коней диктату церкви в определении направления, форм и характера 

русской культуры. Хотя церковь в 18в. и была подчинена гос-ву, еѐ роль в жизни страны оставалась ещѐ 

значительной. В 18в. разрозненные знания по различным отраслям, собиравшиеся многими поколениями людей, 

начали превращаться в науку: накопление знаний дало возможность перейти к открытию законов развития 

природы общества. На смену средневековой , традиционалистской, пронизанной религиозным мировоззрением 

культуре9-12вв. в 18в. приходит ―новая культура‖. Еѐ отличительные черты – светскость, рационалистическое 

мировоззрение, большой демократизм и открытость в контактах с культурами других стран и народов. Культура 

18в. во многом определяется просветительской философией с еѐ идеей главенства знания и разума в жизни людей, 

вниманием к человеческой личности. Идея равенства всех людей была понята в России как необходимость 

регламентировать жизнь каждого общественного слоя. Здесь выделяется два периода: 

конец 17-первая четверть18в., характеризующийся становлением новой русской культуры; середина – вторая 

половина века, когда происходил процесс складывания и расцвета сословной, преимущественно светской, 

культуры дворянства и культуры крестьянской, продолжавшей носить, в основном, традиционный хар-р. В 

русском искусстве первой половины – середины 18в. господствовал стиль борокко, во второй половине столетия – 

классицизм. В конце 18в. культ разума сменился культом чувств (сентиментализм). Выдающимся событием в 

жизни страны было создание в 1755г. Московского университета по инициативе и проекту М.В.Ломоносова при 

деятельной поддержке просвещенного фаворита императрицы Елизаветы Петровны И.И.Шувалова, ставшего его 

первым куратором. По инициативе Шувалова была создана Академия художеств, до переезда в Петербург в 1764г. 

состоявшая при Московском университете. В первой четверти 18в. были начаты изучение природных условий и 

картографирование страны. Русские рудознатцы открыли богатейшие рудные залежи на Урале, давшие 

необходимый в период Северной войны металл. Обследовались внутренние районы Сибири, побережья 

Каспийского и Аральского морей, Ледовитого океана, Средняя Азия. Экспедиции Беринга достигли пролива м/у 

Азией и Америкой, названный его именем. Имена Челюскина, двобродных братьев Лаптевых навсегда остались на 

картах мира как свидетельства их географических открытий. Татищев и Ломоносов положили начало русской 

исторической науке.  

Проблемы преодоления отсталости страны были центральными в общественно-политической мысли России 

первой четверти18в. Петр1 и его сподвижники – Феофан Грек, Шафиров и др. – с рационалистических позиций 

―естественного права и ―общего блага‖ доказывали необходимость борьбы за Балтику, землю ―отчич и дедич‖ 

русских людей. В середине – второй половины 18в. в центре русской общественной мысли оказался крестьянский 

вопрос. Критика отдельных сторон крепостничества прозвучала в выступлениях некоторых депутатов Уложенной 

комиссии, в журнальной полемике Новикова Екатериной2. Эта борьба подготовила появление революционера-

респудликанца Радищева, высказавшегося против самодержавия и крепостного права. Русскую лит-ру 18в. своими 

произведениями обогатили писатели, поэты и публицисты, такие, как Кантемир, Тредиаковский, Ломоносов, 

Сумароков, Новиков, Радищев, Фонвизин, Крылов, Карамзин и др. Первый русский профессиональный театр 

возник в 1750г. по инициативе купца Волкова в Ярославле. Одновременно крупнейшие российские вельможи 

создавали театры у себя в вотчинах или в своих столичных домах, где актерами были их крепостные крестьяне. 

Наиболее известен московский театр Шереметьевых в Останкине, славу которому принесли актеры из крепостных 

крестьян – актриса и певица Жемчугова и балерина Шыкова. 

В 18в. новое развитие получила архитектура. В области строительства был совершен переход от рационально-

кольцевой к регулярной планировке, для которой хар-ны геометрическая правильность, симметричность, 

установление единых правил и приемов в застройке улиц, определенное соотношение размеров и высоты зданий. 

Продолжалось монументальное строительство и в Москве. В первой половине 18в были сооружены Меньшикова 

башня, церковь Иоанна Воина на Якиманке, собор Заиконоспасского монастыря. Их создание связывают с именем 

архитектора Ивана Зарудного. Продолжалось развитие деревянного зодчества. Крупнейшим мастером барокко в 

России был Растрелли – итальянец по происхождению, который в России обрел вторую родину. Им были 

возведены Зимний дворец и Смольный монастырь в Петербурге, дворцы в Царском Селе и Петергофе, ряд дворцов 

для петербургской знати, Андреевская церковь.  

Одним из важнейших результатов развития русской культуры в 18в. был процесс складывания русской нации. 

Победа светского направления в искусстве, установление широких связей с культурой других народов, успехи 

науки подготовили подъем русской культуры в 19в 

 

17) Реформы Александра I: предпосылки, характер, итоги 

Вариант 1 

    Предпосылки и трудности реформ. Принимая в ночь с 11 на 12 марта 1801 г. власть над огромной державой, 

новый царь ясно понимал, что она нуждается в преобразованиях. Два ключевых вопроса, которые России 

предстояло решать в XIX в., были поставлены в повестку дня уже в начале столетия, — о крепостном праве и о 

самодержавии. Молодой А. С. Пушкин («увижу ль, о друзья! народ неугнетенный и рабство, падшее по манию 

царя, и над отечеством свободы просвещенной взойдет ли наконец прекрасная заря?»), в сущности, шел по стопам 

молодого Александра: «Есть только абсолютная власть, которая творит все без разбора... Хлебопашец унижен, 

торговля стеснена, свобода и личное благосостояние уничтожены». Крепостничество и самодержавие («барство 

дикое» и «деспотизм») казались императору, воспитанному на идеях Просвещения, опасным и вредным 

анахронизмом. Он говорил о конституции, даровании свободы крестьянам, просвещении народа и — при всей 

неискренности, свойственной его натуре, — скорее всего, говорил искренно. 

Но был ли Александр I готов к осуществлению этих планов? Готово ли было общество? Большинство историков на 



эти вопросы отвечают отрицательно. Личные качества царя — осторожность, усиливавшийся с годами мистицизм, 

склонность к актерству, равнодушие к судьбам сподвижников — плохо соответствовали требованиям, которые 

история предъявляет к монарху-реформатору. Что касается общества, то Александру I не раз приходилось 

отступать под давлением преобладавших консервативных настроений. Он получил престол в результате 

дворцового переворота, о котором он знал и жертвой которого стал его отец — император Павел I. Убит 

заговорщиками был и его дед император Петр III. Знаменитая фраза французской писательницы Ж. де Сталь о 

форме правления в России как о «самовластии, ограниченном удавкой», не казалась Александру I нелепой 

абстракцией или злобным преувеличением. Он знал, что конституционные замыслы, планы освобождения 

крестьян воспринимаются дворянской массой как намерение «возжечь бунт», «вручить оружие на истребление 

дворян». Императору докладывали о едва ли не всеобщем ликовании по поводу отставки его ближайшего 

помощника М. М. Сперанского: «Как не сделать примерного наказания — Сперанского не повесить?! О, изверг! 

Чудовище! Неблагодарная, подлая тварь!» — и он отступал. Реформы шли рывками, то ускоряясь, то замирая — в 

зависимости от настроения царя, разрывавшегося между желанием что-то изменить и стремлением сохранить 

сложившееся положение между Сперанским и Аракчеевым. Но трудности были связаны не только и не столько с 

личными особенностями Александра I. Существовали объективные противоречия: между намерением ограничить 

самодержавие и необходимостью сделать это при помощи самодержавного государства; между желанием 

освободить крестьян и невозможностью задеть при этом интересы дворянства; между потребностью в реформах и 

опасностью социального взрыва, вызванного реформами. 

В преобразованиях царствования Александра I выделяют несколько этапов. 

1801—1803гг. Этот этап связан с деятельностью Негласного комитета, не имевшего официального статуса кружка 

молодых друзей царя П. А. Строганова, Н. Н. Новосильцева, В. П. Кочубея и А. Чарто-рыйского. Обсуждались три 

вопроса — крестьянский, о реформах государственного аппарата и о мерах в области просвещения: 

— указ о «вольных хлебопашцах» (1803) разрешил помещикам отпускать на волю крестьян с землей и за выкуп 

(этим указом смогли воспользоваться не более 0,5% крепостных); 

— в 1802 г. вместо коллегий были учреждены восемь (позднее двенадцать) министерств. Министров назначал 

царь, вводился принцип единоначалия, призванный повысить эффективность центральных органов управления; 

— указом 1803 г. вводилась единая система учреждений образования: одноклассные сельские училища, 

трехклассные уездные училища, шестиклассные губернские гимназии, университеты. Устав 1804 г. давал 

университетам широкую автономию, запрещал властям и полиции вмешиваться в дела университетов; 

— в 1804 г. был принят самый либеральный в истории России цензурный устав. 

С осени 1803 г. значение Негласного комитета стало падать, в 1805—1807 гг. внимание царя занимали главным 

образом внешнеполитические проблемы (войны с Наполеоном). 

1809—1812 гг. Этот этап связан с деятельностью Сперанского, занявшего должность статс-секретаря и своим 

возвышением обязанного лично монарху (в отличие от «молодых друзей» начала царствования, Сперанский, 

происходивший из семьи сельского священника, не имел никаких связей в высшем свете). По проекту 

Сперанского, которого лицейский однокашник Пушкина М. А. Корф назвал «светилом русской администрации», 

предполагалось: 

— осуществить принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную; 

— создать систему представительных учреждений — выборных волостных, окружных, губернских дум, которую 

венчала бы Государственная дума, высший законодательный орган страны; 

— функции высшей судебной инстанции передать Сенату; 

— уточнить функции и порядок деятельности министерств, усилить их ответственность как высших органов 

исполнительной власти; 

— учредить Государственный совет — совещательный орган при императоре, связующее звено между монархом и 

законодательными, исполнительными, судебными органами империи; 

— у императора оставалась вся полнота исполнительной власти, он обладал исключительным правом 

законодательной инициативы, мог распускать Государственную думу, назначал членов Государственного совета; 

— разделить все население России на три сословия — дворянство, «среднее состояние» (купцы, горожане, 

государственные крестьяне), «народ рабочий» (крепостные крестьяне, прислуга, мастеровые). Все сословия 

обретали гражданские права, а первые два — политические права (в частности, избирательное право). 

Вопрос об отмене крепостного права не рассматривался, реформу предполагалось завершить к 1811г. Из 

предложенных Сперанским мер осуществлена была одна — в 1810 г. создан Государственный совет. Сам 

Сперанский в начале 1812 г. был сослан в Нижний Новгород. Сопротивление дворянства и чиновничества 

проектам «выскочки-поповича» было действительно ожесточенным. Сыграла роль и «Записка о древней и новой 

России», поданная историком Н. М. Карамзиным сестре императора Екатерине Павловне: «Всякая новость в 

государственном порядке есть зло...» — говорилось в ней. 

1818—1820 гг. Это были последние попытки обсуждения крестьянского вопроса и вопроса о государственном 

правлении: 

— в 1818 г. царь поручил Н. Н. Новосильцеву разработать конституцию для введения ее в России. К 1820 г. была 

готова Уставная грамота Российской империи. Согласно этому проекту, Россия становилась федерацией, 

вводились гражданские права и свободы и ограниченное народное представительство. Учреждалась 

конституционная монархия; 

— в 1818 г. Александру I был подан подготовленный по его поручению проект отмены крепостного права. Его 

разработал ближайший сподвижник последнего десятилетия его царствования А. А. Аракчеев. 

Оба проекта остались секретными, к их реализации Александр I даже не приступил. •_ В 1820— 1821 гг. 

восторжествовал реакционный курс, обычно называемый аракчеевщиной. С планами реформ было покончено. 

Помещикам подтвердили право ссылать крестьян в Сибирь. Расширялись военные поселения, созданные в 1815—



1819гг. Поселяне должны были соединять военную службу с земледельческим трудом. Муштра на плацу 

дополнялась мелочным надзором начальников, следивших за пахотой и севом. Военные поселения стали 

своеобразным символом последнего периода царствования Александра I, все более замыкавшегося в себе, 

отдалившегося от повседневных забот, «подернутого каким-то нравственным туманом». 19 ноября 1825 г. царь 

умер. 

25 декабря члены Северного тайного общества привели солдат на Сенатскую площадь, требуя конституцию, 

представительное правление, гражданские свободы, — то, о чем мечтал при вступлении на престол Александр I. 

Это совпадение не случайно. Среди важнейших предпосылок возникновения тайных обществ реформаторские 

замыслы власти занимали далеко не последнее место. «Не мне их судить», — будто бы произнес Александр I, 

получив информацию об антиправительственном заговоре. Отказ от преобразований породил раскол между 

передовым обществом и властью — раскол, ставший одним из важных факторов российской истории XIX и XX вв. 

 

Вариант 2 

Россия в первой четверти XIX в. Реформы Александра I. 

Внутренняя политика Александра Правление Александра 1 характеризовалось самой широкой веротерпимостью. 

Первые годы царствования Александра I – эра либерализма — характеризовались целым рядом либеральных 

начинаний. В 1801 г. при императоре сложился Негласный комитет, в который вошли его молодые друзья-

аристократы — гр. П.А.Строганов, гр. В.П.Кочубей, Н.Н.Новосильцев, кн. А.А.Чарторыйский. В комитете 

обсуждались насущные вопросы русской жизни — крепостничество, проблема государственных преобразований, 

вопрос о распространении просвещения. 

В 1803 г. был издан указ о вольных хлебопашцах, согласно которому помещики получали право освобождать 

крестьян с землей за выкуп 

В 1804-1805 гг. была начата крестьянская реформа в прибалтийских землях.  

Однако результаты первой меры были ничтожны, поскольку ее осуществление вверялось доброй воле помещиков; 

вторая же реформа осталась локальной по своему характеру. 

В 1803 г. было утверждено новое положение об устройстве учебных заведений. Вводилась преемственность между 

школами различных ступеней — приходскими, уездными училищами, гимназиями, университетами. В дополнение 

к Московскому университету было основано еще пять: Дерптский, Виленский, Харьковский, Казанский, 

Петербургский.( университеты получили автономию: право выбирать ректора и профессоров, самостоятельно 

решать свои дела.  

В 1804 г. был издан также достаточно либеральный по характеру цензурный устав.  

В 1802 г. коллегии были заменены министерствами, в которых вводилось строгое единовластие министра. во всех 

отраслях госуд жизни утвердилось единоначалие, сменившее принцип коллегиальности, Отчитывался министр 

непосредственно перед императором и от него получал распоряжения по важнейшим вопросам, был учрежден 

Комитет министров. Первоначально было образовано 8 министерств: военное, морское, внутренних дел, 

иностранных дел, юстиции, финансов, коммерции (оно вскоре было ликвидировано) и народного просвещения 

Высшее церковное правительство Синод . Здесь единовластным начальником постепенно становится правительств 

чиновник — обер-прокурор. 

В 1810 г. был учрежден высший законосовещательный орган при императоре —Государственный совет. Он 

централизовал законодательное дело, обеспечил единообразие юридических норм. система госуд органов 

просуществовала до 1917  

Изменения в административной системе России все сильнее подчеркивали необходимость всеобъемлющей 

государственной реформы. Ее выработку царь поручил М.М.Сперанскому (1772-1839) По проектам Сперанского 

было завершено преобразование в 1811 г. министерской системы и создан Государственный совет.  

В своем проекте коренной государственной реформы — "Введении к уложению государственных законов" — 

Сперанский предложил ввести строгое разделение властей на законондат , исполн, и судебную. Верхи общества 

должны были избирать депутатов в местные думы и центральную Государственную Думу: эти органы имели 

законодательные функции. Министерства в центре и местные управления являлись исполнительной властью. 

Независимые  

от администрации суды должны были подчиняться Сенату. Средоточием всех властей являлся император. 

Замыслы Сперанского вызвали резкую оппозицию в верхах общества.  

Основной противник реформ Сперанского - Н.М.Карамзин  

В марте 1812 г. Сперанский был отстранен от своих постов и сослан. Сталкиваясь с неприязнью большей части 

дворянства, все сильнее запутываясь в противоречиях своей политики, Александр 1, однако, не оставлял мысли о 

реформах.  

В 1815 г. Царству Польскому, была дарована конституция. Согласно ей, законодательной властью обладал 

парламент (сейм), а исполнительной — император, представленный в Польше наместником. Принципы польской 

конституции использовались в Государственной Уставной грамоте — конституционном проекте, 

предназначенном для России. По поручению Александра этот документ в глубокой тайне разрабатывал министр 

юстиции Н.Н.Новосильцев. По указанию царя разрабатывались и проекты отмены крепостного права. Однако на 

деле в жизнь была проведена мера противоположного характера. 

 

18) Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии (1813–1814 гг.) 

Вариант 1 

    12 июня 1812г. более чем 400-тысячная армия Наполеона перешла Неман и вторглась в Россию. Началась 

Отечественная война 1812 г. Она явилась следствием тех событий, которыми была охвачена Европа с конца XVIII 

в. Они определялись противоборством стремившейся к мировому господству наполеоновской Франции и 



антинаполеоновской коалиции, в разные годы включавшей в себя Англию, Австрию, Пруссию, Россию. В 1807 г. 

Александром I и Наполеоном был подписан Тильзитский мирный договор, по которому Россия присоединилась к 

континентальной блокаде, обязавшись прервать торговые отношения с Англией. Участие в континентальной 

блокаде противоречило экономическим интересам России и вызывало недовольство дворянства и купечества. Что 

касается Наполеона, то он понимал, что успешная война против России позволит ему не только расправиться с 

Англией, но и добиться главной цели — господства в Европе и в мире. 

Стратегический замысел французского императора состоял в том, чтобы в ряде приграничных сражений разбить 

поодиночке русские армии, овладеть Москвой, заставить Александра I капитулировать и тем самым вывести 

Россию из войны. 

Русское командование начало разработку генерального плана военных действий в 1810 г. На западных рубежах 

России были сосредоточены три армии: 1-я армия под командованием М. Б. Барклая де Толли прикрывала 

петербургское направление; 2-я армия под командованием П. И. Багратиона стояла на московском направлении; 3-

я армия под командованием А, П. Тормасова — на киевском (общая численность 214 тыс. солдат). Замысел 

состоял в том, чтобы, уклонившись от генерального сражения, отступить и вынудить Наполеона растягивать тылы, 

удаляться от складов и баз. Ослабив «великую армию», русское командование планировало перейти затем в 

контрнаступление. Следует отметить, что данный план был одобрен лишь весной 1812 г. и не имел полной 

поддержки (в частности, против него выступал ряд влиятельных генералов, придерживавшихся мнения о 

необходимости дать Наполеону сражение вблизи границы). 

События первых полутора месяцев развивались по сценарию, близкому к стратегическому плану русского 

командования. Наполеон стремительно продвигался в глубь России, 1-я и 2-я армии под командованием Барклая де 

Толли и Багратиона, маневрируя и запутывая противника, отступали. 22 июня обе армии соединились в 

Смоленске. Здесь было дано первое крупное сражение, Наполеону, понесшему значительные потери, удалось взять 

город. 6 августа Барклай де Толли приказал продолжить отступление. Предложение Наполеона о заключении 

мира, сделанное из Смоленска, было Александром I отвергнуто. 

В русском обществе между тем нарастало раздражение, шли разговоры об измене. В армии разрастался конфликт 

между Барклаем де Толли и Багратионом, призывавшим остановить отступление и дать Наполеону генеральное 

сражение. В этой обстановке Александр I пошел навстречу требованиям общества и назначил 

главнокомандующим генерала М. И. Кутузова, соратника А. В. Суворова, опытного полководца. Это назначение 

отражало то важнейшее обстоятельство, которое становилось все более очевидным: война с Наполеоном 

приобретала всенарод ный, отечественный характер. 

Кутузов принял трудное решение. Отступление было прекращено, армия начала подготовку к генеральному 

сражению. Оно состоялось 26 августа (7 сентября) в 110 км от Москвы у села Бородино. Битва продолжалась в 

течение всего дня. Силы были примерно равны, как примерно равными оказались и потери (около 44 тыс. солдат 

потеряли русские, около 60 тыс. — французы). Погибли почти 80 русских и французских генералов, смертельное 

ранение получил Багратион. К вечеру оба командующих объявили о победе, наутро битва должна была быть 

возобновлена, но Кутузов, получив сведения о потерях, приказал отступить. 

Кто же победил при Бородине? Оставляя в стороне военные аспекты (целей не добились ни Кутузов, ни Наполеон), 

отметим: русская армия одержала моральную и политическую победу. Как писал генерал А. П. Ермолов, 

«французская армия расшиблась о русскую армию». Это очень точное определение: французы потеряли 

уверенность в окончательном исходе войны, занервничали, начали утрачивать стратегическую инициативу. 

Кутузов понимал это лучше других. 1 сентября на военном совете в Филях он принял поразившее многих решение 

об оставлении без боя Москвы. Наполеон вошел в пустой, покинутый жителями огромный город. В тот же день 

начался пожар, спаливший три четверти древней столицы. Наполеон оказался буквально запертым в древней 

Москве. Вокруг нее полыхало пламя партизанской войны, возникшей стихийно (в историю вошли имена крестьян 

В. Кожиной, Г. Курина и др.), но затем возглавленной кадровыми офицерами армии (Д. Давыдов, А. Фигнер). 

«Дубина народной войны» (Л. Н. Толстой) больно била по французам. Растянутые тылы, опасная удаленность от 

основных баз тревожили Наполеона. Трижды обращался он с мирными предложениями и трижды получал отказ. 

Военная инициатива была в руках Кутузова. Уйдя из Москвы, он совершил блистательный тару тинский маневр, 

внезапно изменив направление движения и встав в 80 км от Москвы у села Тарутино. Пути на Калугу, Брянск, 

Тулу, главные военно-сырьевые базы России, Наполеону были закрыты. В Тарутино собирались новые силы, шла 

подготовка к дальнейшим боевым действиям. Наполеон понимал, что оставаться в Москве и бессмысленно, и 

опасно. В начале октября французская армия покинула город. По какой дороге отступать, где и когда принимать 

сражения — теперь все это прославленному полководцу диктовали русские генералы. Бой под Малоярославцем 

заставил его отступать по разоренной Смоленской дороге. Отступление «великой армии» стало трагедией для нее 

и триумфом — для России. Сражение при реке Березине поставило победную точку в истории Отечественной 

войны. Наполеон тайно бежал из России. 25 декабря 1812 г. Александр I в специальном манифесте объявил об 

изгнании неприятеля. 

Начался заграничный поход русской армии, завершившийся вступлением союзников в Париж (март 1814) и 

отречением императора Наполеона от власти. 

Отечественная война 1812 г. занимает особое место в истории России. Победа над Наполеоном относится к числу 

тех редких событий, которые оказывают решающее влияние на формирование национального самосознания 

народа, помогают ему осознать свое предназначение, пробуждают в нем гордость и историческую ответственность 

за судьбы Отечества, чувство человеческого достоинства, которое определяется не сословной принадлежностью, а 

личными достоинствами. «Детьми двенадцатого года» называли себя декабристы. В годы Великой Отечественной 

войны роман Л. Н. Толстого «Война и мир» напоминал о мужестве, стойкости, патриотическом долге, о том, что 

победа является порождением необъяснимого «чувства, которое есть во мне, в нем, в каждом солдате». 

 



Вариант 2 

Отечественная война 1812 г. Заграничный поход русской армии. 

Причиной войны явились нарушения и Россией, и Францией статей Тильзитского договора. Александр 1 

фактически отказался от континентальной блокады. Наполеон присоединил герцогство Ольденбургское. Военное 

столкновение двух сильнейших держав Европы в борьбе за политическое господство было неизбежным. Его 

ускорили споры о территории Польши и независимости Турции. 

12 июня Наполеон вторгся на территорию. На защиту Отечества поднялся весь народ, война приняла 

освободительной характер. Неудачный оборонительный план Пфуля, согласно которому русские войска были 

разделены на три армии (Барклая де Толли, Багратиона, Тормасова), привел к тому, что Наполеон напал на каждую 

армию превосходящими силами и вынудил их отступать. Лишь 3 августа, под Смоленском, соединились первая и 

вторая армии. В Смоленском сражении 4—6 августа Наполеону не удалось разбить русские войска, но их 

отступление продолжалось. 

8 августа главнокомандующим был назначен М.И. Кутузов. Он решил дать генеральное сражение — главные 

силы Наполеона уменьшились, остальные части охраняли коммуникации, оставались гарнизонами, действовали на 

Петербургском и Киевском направлениях. 26 августа состоялось Бородинское сражение. Битва примерно равных 

по численности армий завершилась ―вничью‖: Наполеон надеялся прорвать русские позиции на ослабленном 

левом фланге и в центре, но Кутузов вовремя подвел резервы и устоял.  

Большие потери и отсутствие резервов вынудили Кутузова отступить к Москве. 1 сентября в деревне Фили близ 

Москвы, на военном совете, было принято решение оставить Москву без боя, дабы сохранить армию. 2 сентября 

Наполеон вошел в Москву. Тогда же начался пожар Москвы, бушевавший неделю, — выгорело 2/3 города.. 36 

дней провел в Москве Наполеон, ожидая мирных предложений Александра 1. В это время армия Кутузова 

получала резервы и снаряжение. 

Ширилась партизанская война: действовали как специальные армейские отрады (Давыдова, Сеславина, Фигнера), 

так и стихийно возникшие крестьянские (Кожиной, Курина). 

7 октября Наполеон вышел из Москвы, пытаясь скрытно на зимовку в нетронутые войной южные губернии. 

Кутузов узнал об этом через партизан и у Малоярославца преградил ему дорогу. В сражении город 8 раз переходил 

из рук в руки. Отчаявшись прорваться на юг, Наполеон повернул к Смоленску. Отступление по разоренной войной 

дороге, под ударами партизан и русской армии превратилось в бегство, в ноябре Наполеон бросил армию и уехал в 

Париж.  

23 декабря - манифест об окончании Отечественной войны. Победа в ней способствовала росту национального 

самосознания, укреплению авторитета России в Европе, формированию идеологии декабристов.  

Так называемый заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. сочетал прогрессивную роль — освобождение 

Европы от наполеоновского господства — с консервативной — насаждением реакционных монархий. Россия в 

союзе с Пруссией, Австрией и Швецией нанесла Наполеону ряд поражений (крупнейшее —под Лейпцигом). В 

марте 1814 г. союзники вступили в Париж. Парижский мирный договор 18 мая 1814 г. лишил Наполеона 

престола, возвратил Францию в границы 1793 г. 

Отечественная война 1812 г. Заграничный поход русской армии. Память народа о событиях 1812 г. 

Наполеон I стремился к мировому господству, в интересах крупной буржуазии. К 1812 г почти все страны 

западной Европы были захвачены Францией или являлись еѐ союзниками. Для похода в Россию у Наполеона была 

600 тыс. армия. Россия могла противопоставить 240 тыс. человек, делившиеся на 3 несвязанных армии. Война 

началась 12 июня 1812 г. В конце июня 1812 г. под Смоленском объединились первая и вторая западные армии. 

Русские продолжали отступать. 8 августа 1812 г. главнокомандующем назначен Кутузов, решивший дать сражение 

врагу. 24-26 августа 1812 г. состоялось Бородинское сражение. Силы были почти равны. Бой продолжался 12 

часов. Русские одержали моральную и политическую победу, но отступили, т.к. не получили подкрепление. 2 

сентября 1812 г. Французы вошли в Москву, которая почти неделю горела. Кутузов, выводя русские войска из 

Москвы осуществил, свой стратегический план, известный, как Тарутенский марш маневр. 7 октября 1812 г. 

Французы вышли из Москвы и двинулись в южные губернии.  

 

19. Россия во второй четверти века Николай I 

Николай1(1825-1855). Вступил в конфронтацию с видными дворянским родами, завоевал симпатии светского 

общества. Низкая урожайность с/х.., отставание российской промышленности от западного, в 50 19в 

промышленная революция (машинное производство, фабрики). Составлен Полный свод законов, созданы 3 

отделения императорской канцелярии. 3 отделение занималось наблюдением за иностранцами, религиозными 

сектами, выслеживание фальшивомонетчиков. Слишком большой бюр-ий аппарат, Император не мог проследить... 

С последней трети 18в расширился круг разночинцев, требовалось все больше преподавателей... Создано 9 

комитетов, пытавшиеся решить крестьянский вопрос. С восстания декабристов он решительно отверг западный 

путь развития. Крымская война стала фиаско всей николаевской системы. Огромная армия не смогла справиться с 

60000 англо-французской армией.(потеряли Крым) 

общество19в. Общественное движение России после расправы властей над декабристами было деморализовано. У 

дворян вызвало ужас и панику, так как ничего похожего с привилегированным сословием не происходило на 

протяжении 10-ий. Новый этап в общественном движении России начинается в начале 10-х, когда в Москве 

возникают кружки Герцена и Станкевича. Вместе с дворянами революционерами исчезают с политической арены 

России и Философия Просвещения. Идеология требует научного фундамента. Последним словом в философии 

были тогда работы немецких философов. Своеобразие российской интеллигенции с особой силой проявилось в 

поисках правды жизни. Интеллигенту 19в недостаточно было обнатужить соц. и полит истину. Истина должна 

была отвечать интересам подовляющего большинства населения. Именно в этом заключается сила и слабость 

русского интеллигента. Соц. и полит мотивыпереплетались с нравственными, весьма не прочное единство. В 



начале 40-х в России оформляются идейные течения западников и славянофилов. Православие, его закрытость для 

споров и сомнений отложили отпечаток на соц. и полит жизнь страны, на характер народа. Интеллектуальная 

интеграция Европы обошла Россию стороной так же как и новейшие экон и полит процессы. Славянофилы 

исходили из уникальности исторического развития России и считали, что ее традиционные государственные 

порядки способны двинуть страну вперед. Западники и славянофилы понимали, что страна идет в тупик и 

пытались отыскать путь дальнейшего развития страны. 

1861г. Наступила эпоха великих реформ. Реформа 61, земская и судебная реформы 64, новое гос-ое 

положение 70, всеобщая воинская повинность 74, реформы по народному образованию, по цензуре, по 

финансам. Нельзя было ожидать роста и развития гос сил при господстве в России отживших форм крепостного 

помещичьего хозяйства. Восточная война ясно показала отсталость и слабость нашего гос-ва, необходимость 

внутренних перемен.1) Сначала действовал секретный комитет по устройству быта крестьян. Алекс1 желал 

скорого и опред-ого решения крестьянского вопроса. Многие дворяне были готовы приняться за улучшения быта 

крестьян. Открылись губернские комитеты (из дворян). Создан главный комитет для объединения всех мер по 

крестьянскому делу. В 1860 комиссии закончили работу и отдали созданные законопроекты в главный комитет. 

Крестьяне свободны, но земля помещиком, расчет был на то, что помещики предоставят им землю. Пока крестьяне 

пользовались наделами, они назывались временнообязанными, а потом становились крестьянами собственниками. 

Сложный вопрос о крестьянском полевом наделе. Освобождение крестьян существенно изменило все основы 

русского гос-ого и общественного развития. 

реформы19в. Наступила эпоха великих реформ. Реформа 61, земская и судебная реформы 64, новое гос-ое 

положение 70, всеобщая воинская повинность 74, реформы по народному образованию, по цензуре, по 

финансам. Освобождение крестьян существенно изменило все основы русского гос-ого и общественного 

развития. Было дано новое положение о губерниях и уездных земских учреждениях. В новых земствах за 

дворянами было сохранено преобладание, но были привлечены и другие жители уезда. Судебная реформа: вместо 

сословных судов был учрежден суд бессословный. Не хватала гос бюджета и правительство брало кредиты.были 

предприняты финансовые реформы. Для увеличения гос бюджета были приняты ряд мер: спиртное, табак и соль 

облагались налогом, иностранный капитал, а главное, строительство железных дорог. 

Основные направления и результаты внешней политики Российских императоров первой половины 19 в. 

После войны 1812 г. Россия была крупным и сильным в военном отношении государством, способным эффективно 

решать свои внешнеполитические задачи. Основные направления внешней политики России сохранялись с конца 

18 века. Россия пыталась решить ―восточный вопрос‖, т.е. вопрос о том, кто будет господствовать на черном море 

и в проливах в Босфор и Дарданеллы. В 1826-28 гг. была война с Персией, в результате которой к России отошли 

Эриванская и Нахичеванская земли. Война с Турцией (1828-29 гг.) привела к тому, что к России отошло 

черноморское побережье. Дальнейшее продвижение России на юге привело к войне на Кавказе (1817-64 гг.). В 

результате народы Кавказа присоединились к России. 1853-56 гг. проходила Крымская война между Россией и 

Турцией. Главными театрами войны были Крым и Кавказ. Англия и Франция выступила на стороне Турции. В 

ноябре 1853 г. русский флот, во главе с Ушаковым разгромил турецкий флот у Синопа. В октябре 1854 г. началась 

оборона Севастополя, длившаяся 11 месяцев. В Севастополе прославились адмиралы: Корнилов, Нахимов, 

Истомин, военный инженер Тотлебен. На Кавказе русские войска захватили турецкие крепости. В результате силы 

союзников в Крыму истощились. А военные успехи русских на Кавказе заставили начать переговоры. В марте 

1867 г. подписан Парижский мирный договор, по которому Россия лишалась военного флота в черном море и 

крепостей на его побережье. Во второй четверти 19 в. Россия развивала отношения с Китаем, с 

Североамериканскими штатами, с странами латинской Америки. Провал во внешней политике, прежде всего на 

юге, связан с техническим отставанием России, с сохранением феодальных порядков.  

 

20) Социально-экономическое развитие России, стран Западной Европы, США в первой половине ХIX в.: 

сравнительная характеристика 

Вариант 1 

     В первой половине XIX в. различия в уровнях и типах социально-экономического развития России, Англии, 

Франции (ограничимся рассмотрением наиболее передовых стран тогдашнего мира) и США были значительными. 

Общая характеристика. Россия. Россия в первой половине XIX в. оставалась крепостнической страной, однако 

экономическая система, основанная на крепостном праве и принудительном труде, вступила в стадию кризиса. 

Сказанное не означает, что облик сельского хозяйства и промышленности определяли застой и упадок. Напротив, 

наблюдался экономический рост, и в городе, и в деревне появилось немало нового. Однако новые экономические 

реальности развивались не благодаря, а вопреки господствовавшей системе, на каждом шагу наталкиваясь на 

сопротивление, которое она им оказывала. В этом и состояла сущность кризиса крепостнической системы 

хозяйства. Чем дальше, тем сильнее крепостническая система хозяйства тормозила экономическое развитие 

страны. Вопрос об отмене крепостного права становился все более острым. Он требовал безотлагательного 

решения. 

Англия и Франция. К середине XIX в. в Англии и Франции были сделаны важные успехи в процессе становления 

экономических основ индустриального общества. Бурно развивавшаяся промышленность преобладала над 

аграрной сферой, городское население быстро росло, сословный строй был разрушен в ходе буржуазных 

революций XVII—XVIII вв. и последующих реформ. Обе страны активно участвовали в формировании мирового 

рынка, в колониальном разделе мира. Социальные проблемы в обеих странах были весьма остры. Переход к 

индустриальной цивилизации был связан с исчезновением целых социальных слоев, высоким уровнем 

эксплуатации рабочего класса, отсутствием системы социальной поддержки обездоленных. Сельское хозяйство. 

Россия. Россия оставалась страной аграрной. С конца XVIII в. сельское хозяйство России все прочнее связывалось 

с рынком — внутренним и внешним. Помещики, поставлявшие зерно и другие продукты на рынок, были 



заинтересованы в максимальном расширении объемов производства. Лишь немногие шли по пути интенсификации 

своего хозяйства: внедряли новые орудия труда, приемы обработки земли, применяли элементы вольнонаемного 

труда. Эти новые явления были скорее исключением из правил, не они определяли основное направление развития 

сельского хозяйства. 

Подавляющее большинство помещиков черноземных губерний России добивались роста производства за счет 

расширения собственной пашни и увеличения барщины (вплоть до перевода на шестидневную барщину, так 

называемую месячину). Результатом была деградация крестьянского хозяйства, его обветшание, что, в свою 

очередь, сказывалось и на состоянии хозяйства помещичьего. В нечерноземных губерниях преобладала иная 

тенденция: барщина сокращалась, крестьян переводили на денежный оброк, размеры которого были таковы, что 

заставляли земледельцев искать дополнительные источники доходов (отходничество, промыслы и пр.). Результат 

был тем же: крестьяне, отрываясь от земледельческого труда, не имели возможности стать полноценными 

работниками на мануфактурах и фабриках, ибо оставались крепостными и львиную долю заработанного отдавали 

своих господам в форме налогов. 

Англия и Франция. В сельском хозяйстве Англии сложилась так называемая система лендлордизма: собственник 

земли передавал ее большими участками арендатору, который привлекал для ее обработки наемных работников. 

Крестьянство как особый социальный слой в Англии фактически исчезло. Основной фигурой французской деревни 

был свободный крестьянин, ставший собственником земли в результате аграрных преобразований времен 

Французской революции и наполеоновского правления. 

США. На Севере и Западе США развивалось фермерское хозяйство, тесно связанное с рынком. Осуществлялся 

свободный оборот земли, что способствовало быстрому развитию капитализма в сельском хозяйстве. На Юге 

быстро росло плантационное рабовладельческое хозяйство. Крупная собственность землевладельцев-плантаторов 

сочеталась с несвободным трудом рабов, основанным на внеэкономическом принуждении. Высокий спрос на 

хлопок, табак, сахарный тростник, предъявляемый мировым рынком, стимулировал развитие этой экономической 

системы. 

Промышленность. Россия. С одной стороны, сохраняли значение старые предприятия мануфактурного типа, 

основанные на использовании принудительного труда приписных крестьян. Такими были, например, 

горнодобывающие и металлургические предприятия Урала, вступившие в первой половине XIX в. в полосу 

кризиса. 

С другой стороны, развивались промыслы, росли мануфактуры в легкой промышленности, владельцы которых 

применяли наемный труд и работали на массового потребителя. В 30-е гг. в России начался промышленный 

переворот — переход от ручного труда к машинному, от мануфактуры к фабрике. Возникли первые фабрики, на 

которых отдельные ручные операции заменили машины. Сформировались три основных промышленных района — 

вокруг Москвы, вокруг Петербурга и на Урале. Однако и в промышленности сказывалось негативное влияние 

крепостнической системы хозяйства. Рынка вольнонаемного труда не сложилось и не могло сложиться. В качестве 

наемных рабочих привлекались главным образом крепостные крестьяне-отходники, вынужденные часть 

заработанного отдавать помещику. Более того, владельцами предприятий нередко были разбогатевшие 

«капиталистые крестьяне», которые оставались крепостными. Процесс накопления капиталов был, таким образом, 

затруднен: помещик забирал немалую долю прибыли своего предприимчивого крепостного, а тот был вынужден 

слишком «щедро» оплачивать труд работников (ведь им также нужно было заплатить положенные оброки). Узким 

был и рынок сбыта, без которого быстрое развитие капиталистического производства невозможно. Вот почему 

промышленный переворот в России затянулся до 8О-х гг. XIX в., а его социальные последствия (формирование 

буржуазии и рабочего класса) до реформы 1861 г. практически не проявлялись. 

Англия и Франция. Промышленный переворот, начавшийся в 60-е гг. XVIII в., в первой половине XIX в. 

завершился. Фабрики определяли облик промышленности. Англия стала первой страной, столкнувшейся с 

промышленным кризисом и циклическим развитием капиталистической экономики. Во Франции промышленный 

переворот находился в стадии завершения, однако мануфактуры и ремесленные предприятия еще преобладали. 

Промышленность развивалась медленнее, чем в Англии. Социальная структура. Россия. Население России в 

первой половине XIX в. неуклонно росло. Соотношение численности сельского и городского населения 

существенно не менялось (в городах жило не более 7—8% россиян). В основе социальной структуры лежал 

сословный принцип. Принадлежность к определенному сословию — социальной общности, выделяемой по 

признакам происхождения и правового положения, — играла существенную роль в жизни человека. 

Господствующим сословием оставалось дворянство. В дворянской среде происходили довольно сложные 

процессы. Современники отмечали разрастание слоя мелкопоместных и даже беспоместных дворян, говорили о 

«засорении» дворянства выходцами из других сословий. Правительство Николая I (1825— 1855) прилагало 

серьезные усилия к тому, чтобы поддержать высшее сословие: повысило класс (чин), дававший право на 

потомственное дворянство, ввело звание почетного гражданина, приняло закон о майоратах, разрешивший 

объявлять поместья не подлежащими разделу между наследниками. К привилегированным сословиям 

принадлежали также духовенство и купечество, которое делилось на три гильдии в зависимости от размеров 

капитала. 

Полупривилегированным считалось военно-земледельческое сословие казаков. Податными сословиями являлись 

крестьянство и мещанство (непривилегированное городское население — ремесленники, мелкие торговцы). 

Крупнейшим по численности сословием было крестьянство. Оно делилось на три большие группы — помещичьи 

(принадлежали частному владельцу — помещику), государственные (принадлежали казне) и удельные 

(принадлежали членам императорской семьи и управлялись особым дворцовым ведомством, уделом). Крестьяне 

выполняли различные повинности в пользу своих собственников (барщина, оброк и др.), платили налоги в пользу 

государства, подлежали рекрутскому набору. Важную роль в жизни русской деревни играла крестьянская община 

(мир), которая осуществляла периодическое перераспределение пахотных и сенокосных угодий между 



крестьянами. На общинном сходе решались важные вопросы, назначались выборные (старосты, сотские и др.) для 

руководства жизнью деревни. Крестьянство было самым бесправным сословием и более других страдало от 

крепостничества. Крепостное состояние препятствовало социальному росту предприимчивых («капиталцс-тых») 

крестьян, подрывало экономические силы крепостной деревни. 

Целый ряд социальных процессов, происходивших в первой половине XIX в., противоречил господствовавшему 

сословному строю. Развитие промышленности вело к численному росту того слоя лиц, кто занимался 

предпринимательством. Среди удачливых предпринимателей — не только купцы первой и второй гильдий, но и 

сколотившие огромные состояния крепостные крестьяне (Прохоровы, Рябушинские, Морозовы и др.) и даже 

дворяне. Новым явлением было также формирование обширного слоя разночинцев. Мелкие чиновники, дети 

священнослужителей и разорившихся купцов, они были освобождены от уплаты налогов, но не могли покупать 

землю без крестьян, заниматься торгово-промышленным предпринимательством. Сферой приложения их сил 

становились чиновничья служба, занятия свободными профессиями (врачи, учителя, журналисты и др.). Именно из 

разночинцев в последующие полвека сформировалась российская интеллигенция. 

Англия и Франция. В Англии более половины населения жило в городах. Сложились классы промышленной 

буржуазии и промышленного пролетариата. Положение рабочего класса было чрезвычайно тяжелым (15—18-

часовой рабочий день, широкое применение детского и женского труда, плохие условия труда и быта). Франция 

оставалась крестьянской страной, хотя развитие промышленности вело к постепенному формированию новых 

общественных классов. В обеих странах сословный строй был разрушен. 

США. Социальная структура США была очень пестрой. На Севере и Западе существенную роль играли фермеры, 

промышленная буржуазия и промышленный пролетариат, торговцы. Социальный облик Юга определялся 

привилегированным положением землевладельцев-плантаторов и наличием обширного слоя 

сельскохозяйственных рабов. 

 

21) Основные направления внешней политики Российской империи в первой половине XIX века 

При Николае 1 внешняя политика сохранила прежние ориентиры: поддержание стабильного порядка в Европе и 

экспансия на Востоке. В отличие от Ал. 1 новый император не пытался сохранить священный союз, предпочитая 

решать проблемы путем двусторонний соглашений. 

В марте 1826г. в Петербурге был подписан русско-английский протокол о сотрудничестве в примирении Турции с 

восставшими греками. В случае отказа Турции от их посредничества Россия и Англия могли оказать на неѐ 

совместное давление. По замыслу английской дипломатии это соглашение должно было предотвратить 

самостоятельные действия России на Востоке. 

Русское правительство отправило Турции ноту с требованием выполнить обязательства по прежним договорам: по 

русско-турецким границам, а также в отношении внутренних прав Сербии, Молдавии и Валахии. Ноту поддержали 

Англия и Австрия, опасавшиеся дать Николаю 1 предлог для начала войны. 25 сентября 1826г. в Аккермане ещѐ 

продолжались переговоры, шах Ирана, поддержанный английскими дипломатами, счел момент подходящим для 

возвращения потерянных по Гюлистанскому миру 1813г. территорий. Иранская армия захватила южную часть 

Закавказья и осадила крепость Шушу. Но в сентябре русские войска вытеснили оттуда иранскую армию. 

В апреле 1827г. кавказские войска под командованием Паскевича перешли границу Ирана, в июне заняли 

Нахичевань, в октябре – Эривань и Тербиз, создав непосредственную угрозу Тегерану. В феврале 1828г. в 

Туркманчае был подписан мирный договор, по которому к России отошли Эриванское и Нахичеванское ханства. 

Выгодный для России договор был дипломатическим успехом Грибоедова, который вскоре стал русским 

посланником в Тегеране. 

Для укрепления своих позиций на Балканах Россия регулярно выступала в защиту греческого населения, которое 

находилось под угрозой физического истребления. В декабре 1826г.греки обратились к русскому правительству за 

военной помощью. 24 июня 1827г. в Лондоне состоялось подписание конвенции м/у Россией, Англией и Францией 

о посредничестве м/у Турцией и Грецией. По настоянию России конвенция была дополнена секретной статьѐй об 

использовании средиземноморских эскадр для блокирования турецкого флота в случае отказа Турции от 

посреднической миссии союзников. Вступать в военные действия не предполагалось. После отказа Турции от 

предложений Лондонской конвенции союзные эскадры в октябре 1827г. вошли в бухту Наварин и блокировали 

турецко-египетский флот. В начавшемся сражении турецкий флот был почти полностью уничтожен. Решающую 

роль в победе союзников сыграла русская эскадра, в которой отличился крейсер ―Азов‖ под командыванием 

капитана Лазарева. Турция в ответ объявила расторгнутыми действующие тракты, в том числе и Аккерманскую 

конвенцию, а Россию врагом всех мусульман. 

Заключив мирный договор с Ираном, Ник.1 в апреле 1828г. объявил войну Турции. В середине мая 1828г. русские 

войска под командованием Витгенштейна оккупировали Молдавию и Валахию, форсировали Дунай, но затем 

встретили упорное сопративление мощных крепостей – Силистрии, Шумлы и Варны. Варну удалось взять лишь в 

конце сентября 1828г. Осада Шумлы и Силистрии была снята , и Балканская армия расположилась на зимние 

квартиры по берегам Дуная. Успешнее были действия Кавказского корпуса, который в течении лета и осени занял 

крепости Карс Ахалкалаки, Ахалцих, Анапа, Поти. В это время Австрия демонстративно сосредоточила свои 

войска у русской границы. Британские дипломаты пытались подтолкнуть Иран к выступлению на стороне Турции. 

В январе 1829г. в Тегеране бвло совершено нападение местных жителей на русскую дипломатическую миссию: 

погибли почти все сотрудники, в том числе Грибоедов. Поскольку новые успехи русских войск на Кавказе 

насторожили иранского шаха, то он принес России извенения в связи с гибелью дипломаты. 



В начале 1829г. новым главнокомандующим балканской армии был назначен генерал Дибич. В июне 1829г. 

русская армия стремительным броском перешла Балканы, овладела Южной Болгарией, в августе еѐ авангарды 

были уже в 60км. От Константинополя. Кавказский корпус в ходе летней кампании 1829г. овладел Эрзерумом и 

вышел на подступы к Трапезунду. 

2 сентября 1829г. в Арианополе был подписан русско-турецкий мирный договор, по которому к России отшли 

острова в устье Дуная, восточное побережье Черного моря, крепости Ахалцких и Ахалкалаки. Подтверждалось 

открытость черноморских проливов для русских торговых судов. Турция обязалась обеспечить автономию 

Дунайских княжетв, Сербии и Греции. 

Укрепление России на Ближнем Востоке и в проливах требовало установления дружественных отношений с 

Турцией. Русское правительство предложило ей свою помощь в урегулировании конфликта с египетским пашой 

Мухаммедом-Али, войска которого приближались к Конствнтинополю. В феврале 1833г. русская эскадра под 

командованием адмирала Лазарева высадила у Конствнтинополя 14-тысячный десант. В мае Мухаммед-Али 

заключил мирное соглашение с турецким султаном. Однако русский десант был эвакуирован только после того, 

как 26 июня 1833г. Турция заключила с Россией Ункяр-Искелесийский договор об оборонительном союзе сроком 

на 8 лет.  

Июльская революция во Франции, а затем польское восстание способствовало сближению России и Австрии. 3 

октября 1833г. Россия, Австрия и Пруссия подписали конвенцию о взаимной гарантии польских владений и о 

выдаче участников революционного движения, создав некое подобие Священного союза. Месяцем раньше была 

подписана русско-австрийская Мюнхенгрецкая конвенция о сотрудничестве в ближневосточных делах. 

Добиваясь политической изоляции Франции, этого очага ―революционной заразы‖, Ник.1 пытался нормализовать 

отношения с Англией. Но существовавшие м/у двумя странами противоречия постоянно возрастали. Англия 

всячески стремилась ослабить позиции России на Кавказе, в Турции и в Средней Азии. Она поддерживала борьбу 

северокавказских горцев, снабжая их оружием и боеприпасами. Усилиями английских торговцев и дипломатов к 

концу 30-х годов значительно ослабли позиции России и Турции. Интересы России и Англии сталкивались и в 

Средней Азии. Для России был очень важен еѐ экспорт в этот регион, а также импорт среднеазиатского хлопка. С 

началом войны Англии с Афганистаном усилилась деятельность английских агентов в Средней Азии. Их целью 

было заключение выгодных торговых соглашений с местными ханами. 

Россия постоянно подвигала свои кордоны на юг, возводила военные укрепления на Каспии и Южном Урале. В 

1839г. оренбургский генерал-губернатор Перовский предпринял завоевательный поход на Хивинское ханство 

силами 5-тысячного отряда, но из-за плохой организации вынужден был вернуться, не достигнув цели. Продолжая 

наступление на Казахстан, Россия в 1846г. приняла в подданство казахов Старшего жуза, находившегося раньше 

под властью коканского хана. Теперь почти весь Казахстан входил в состав России.  

Экономическая поддержка Россией Китая во время опиумной войны (1840-1842) обострила противоречия России с 

Англией и на Дальнем Востоке. 

В 1848г. в Швеции обострилась европейская обстановка: Италия, Франция, Швейцария, Германия,Австрия, 

Дунайские княжества были охвачены революционным движением. Летом 1848г. Россия и Турция ввели войска в 

Дунайские княжества и Балтиманским актом фактически ликвидировали их автономию. Ник.1 разорвал 

дипломатические отношения с Францией и сосредоточил на русско-австрийской границе значительные силы. Для 

борьбы с освободительным движением в Италии Россия представила Австрии крупный заем. 

В июне 1849г. 150-тысячная армия под командованием Паскевича двинулась на помощь Австрийской империи, 

безуспешно пытавшейся погасить венгерскую революцию. Через два месяца восстание в Венгрии было подавлено, 

а Австрия спасена от распада. Европейская революция потерпела поражение, и огромная заслуга в этом 

пренадлежала ―жандарму Европы‖ – росийскому самодержавию. Ник. 1 пережил подлинный триумф. Окруженный 

безмерной лестью, он искренне уверовал в свое могущество.  

 

22) Официальная идеология и общественная мысль в России в первой половине ХIX в. о путях развития 

страны 

Вариант 1 

    Россию времени правления Николая I (1825— 1855) нередко называют «фасадной империей»: внешний блеск 

скрывал острые и болезненные проблемы, стоящие перед страной. Их осознанию, поиску корней, выработке 

решений была подчинена идейная, духовная жизнь русского общества в эти годы. Нет ничего удивительного в том, 

что спектр предложенных тогда решений оказался чрезвычайно широким. Оформились направления общественной 

мысли, которые сохранят свое влияние на протяжении всего XIX столетия: официальное (консервативно-

монархическое), либеральное (представленное взглядами западников и славянофилов) и революционное 

(социалистическое). 

Консервативно-монархическое направление нашло выражение в знаменитой формуле министра народного 

просвещения С. С. Уварова: «Православие, самодержавие, народность». Россия, согласно этой теории, — это 

самобытная страна, основами бытия которой являются самодержавие, единственная форма правления, которую 

поддерживает русский народ; православие, исконное воплощение его духовности и надежная опора единовластия 

монарха; народность, неразрывно связующая самодержца и общество. В монархии сосредоточены интересы 

страны и народа, вот почему необходимы не отказ от самодержавного принципа управления, а его всемерное 

укрепление, не преобразования, а сохранение существующего порядка, не оглядка на Европу, а борьба с 

«крамолой». 

Независимая общественная мысль развивалась в оппозиции к официальной теории, под жестким давлением 

власти, всеми силами внедрявшей в общественное сознание «триаду Уварова». Трагическая судьба П. Я. Чаадаева, 

в «Первом философическом письме» (журнал «Телескоп», 1836) высказавшем горькие, обидные и многими 

крупными мыслителями (А. С. Пушкиным в их числе) отвергнутые мысли об одиночестве России, «ничего не 



давшей миру, ничему не научившей его», в этом смысле показательна. 

Формой существования либеральных и революционных идей в 30—40-е гг. стали немногочисленные кружки. 

Именно в них определилась идеология основных течений русского либерализма тех лет — западничества и 

славянофильства. И западники, и славянофилы отрицали революционные способы переустройства страны, 

возлагая главные надежды на силу общественного мнения и готовность власти к преобразованиям. В центре 

споров между ними оказался вопрос об историческом пути России, ее прошлом и будущем. 

Западники (Т. Н. Грановский, К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин и др.) утверждали, что Россия развивается в том же 

направлении и по тем же законам, что и европейские страны. Она лишь отстает от них, и задача состоит в том, 

чтобы преодолеть это отставание: отменить крепостное право, ввести конституционные формы правления (Россия 

должна стать либо конституционной монархией, либо республикой), провести судебную и военную реформы. 

Идеал для западников — Петр I, решительно двинувший страну на европейский путь, попытавшийся преодолеть 

ее вековое отставание. 

Славянофилы (А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин, С. Т. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские), напротив, к 

личности и деятельности Петра I относились весьма критически. Он нарушил исконную самобытность России. В 

отличие от Европы, допетровская Русь, по их мнению, не знала социальной розни и классовой борьбы. Община 

обеспечивала гармонию и согласие в обществе, нормой жизни которого было превосходство интересов целого 

(коллектива, государства) над частными интересами отдельной личности. Духовной основой социальной гармонии 

являлось православие. Что касается государства, то оно служило интересам общества, не нарушая его 

независимости в решении важных для него вопросов. Петр I, насильственно сломав сложившийся порядок, 

самодержавие превратил в деспотизм, утвердил крепостничество со всеми его дикостями, подчинил общество 

всесильной и алчной бюрократии. Славянофилы считали необходимым отменить крепостничество, восстановить 

утраченную связь народа и самодержавной власти, возродить Земские соборы, поддержать крестьянскую общину, 

освободить ее от опеки помещиков и чиновников. 

Революционное направление общественной мысли в ">с< 30-е гг. развивалось под влиянием идей декабристов 

(кружки братьев Крицких, Н. П. Сун-гурова и др.). Н 40-е гг. характер революционной мысли изменился. Все 

большую популярность приобретали социалистические учения. В Россию проникали учения европейских 

социалистов-утопистов А. Сен-Симона, Р. Оуэна, Ш. Фурье. Особенно значительной популярностью пользовались 

идеи Фурье (кружок М. В. Петрашевского, разгромленный правительством в 1849г.; среди его членов были Ф. М. 

Достоевский, М. Е. Салтыков-Щедрин и др.). Глубокое влияние этих учений испытал и А. И. Герцен, 

увлекавшийся также теориями западников. Соединяя представления о том, что Россия должна идти по 

европейскому пути, с критическим отношением к капиталистическим порядкам, Герцен пришел к выводу, что 

именно России предстоит проложить путь к справедливому общественному строю — к социализму. В начале 50-х 

гг., находясь в эмиграции, он разработал теорию «русского», или «общинного», социализма. Герцен полагал, что 

Россия обладает преимуществом перед европейскими странами — крестьянской общиной, которая легко и 

органично воспримет идеи социализма. В общине с ее совместным землепользованием, традициями 

самоуправления и взаимопомощи он видел «ячейку социализма». Отмена крепостного права, наделение крестьян 

землей, считал Герцен, приведут Россию к социализму. 

 

23) Культура в России в первой половине ХIX в.: национальная основа, европейские влияния 

Вариант 1 

    Первая половина XIX в. — одна из наиболее значительных эпох в истории русской культуры. Образование, 

наука, литература, живопись, архитектура, музыка, театр — все они переживали подъем, являли стране и миру 

выдающиеся достижения и открытия. 

Основой развития системы образования стала реформа 1803 г. Учреждались четыре типа учебных заведений: 

приходские школы для детей крестьян; уездные училища для горожан; губернские гимназии для дворянских детей; 

университеты. Страна была поделена на шесть образовательных округов, в каждом из которых имелись учебные 

заведения всех типов, а их центрами стали университеты, отвечавшие за уровень преподавания в гимназиях и 

училищах. Московскому, Харьковскому, Дерптскому, Ви-ленскому, Петербургскому университетам уставом 1804 

г. была предоставлена широкая автономия (самостоятельность) в решении внутриуниверситет-ских вопросов. Она 

была отнята уставом 1835 г. Введение нового устава отражало общую тенденцию николаевского царствования к 

повсеместному контролю, искоренению свободомыслия, бюрократизации. Эта тенденция, однако, сочеталась с 

усилиями по развитию системы высших учебных заведений, дававших специализированное профессиональное 

образование (Московское ремесленное училище, Училище гражданских инженеров, Межевой институт, 

Строительный институт и др.)» а также с существенным ростом числа начальных и средних школ. 

Успехи в сфере образования не замедлили принести свои плоды. Центрами развития науки были университеты и 

научные общества (Вольное экономическое общество, Археографическая комиссия, Русское географическое 

общество и др.). Благоприятствовал научным открытиям рост промышленности, предъявлявшей спрос на 

технические новинки и изобретения. Исследования В.В.Петрова (гальванический ток, явление электрической дуги) 

заложили основы электрохимии и электрометаллурвии. В 1834 г. Б. С. Якоби сконструировал электромотор, а 

позже открыл гальванопластику. Работы П. П. Аносова дали начало новой отрасли науки — металлографии. Н. Н. 

Зинин сумел синтезировать анилин. К. М. Бэр создал новую науку — эмбриологию. Профессор Казанского 

университета Н. И. Лобачевский стоял у истоков неевклидовой геометрии. В 1839 г. в Пулкове под Петербургом В. 

Я. Струве основал первую в России обсерваторию. Первую операцию под эфирным наркозом в полевых условиях 

провел Н. И. Пирогов. Огромное значение имели путешествия Ю. Ф. Лисянского и И. Ф. Крузенштерна (первая в 

истории России кругосветная экспедиция), М. П. Лазарева и Ф. Ф. Беллинсгаузена (открытие Антарктиды). 

Научным и гражданским подвигом стало создание Н. М. Карамзиным 12-томной «Истории государства 

Российского». 



Первая половина XIX в. — золотой век русской литературы. На протяжении нескольких десятилетий произошла 

смена трех ведущих художественных стилей. Сентиментализм с его интересом к душе и переживаниям отдельного 

человека («Бедная Лиза» Н. М. Карамзина) уступил место романтизму, культивировавшему возвышенные чувства 

любви к свободе, независимость и готовность к жертвам, воспевавшему идеального героя, недовольного и собой, и 

обществом (баллады В. А. Жуковского, ранние произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова идр.)- Увлечение 

романтизмом прошло «как сон, как утренний туман»: в литературе утвердился реализм, вдохновлявшийся не 

вымышленными ситуациями и романтическими страстями, а реальной жизнью, реальными людьми, любящими, 

ищущими себя и свое место среди других людей. Реализм пришел в русскую литературу вместе с «Евгением 

Онегиным», «Повестями Белкина», «Капитанской дочкой» А. С. Пушкина. За ними последовали «Герой нашего 

времени» М. Ю. Лермонтова, «Записки охотника» И. С. Тургенева, «Бедные люди» Ф. М. Достоевского, «Мертвые 

души» и «Ревизор» Н. В. Гоголя. 

Свой путь от классицизма к романтизму и реализму прошла в первой половине XIX в. живопись. Блестящее 

творчество К. П. Брюллова («Последний день Помпеи», «Автопортрет» и др.) сочетало традиции академической 

школы с романтическим восприятием мира. Романтизм был свойствен портретной живописи О. А. Кипренского 

(портреты А. С. Пушкина, В. А. Жуковского, Д. В. Давыдова идр.). В творчестве В. А. Тропинина («Кружевница», 

«Портрет мальчика») и А. Г. Венецианова («На пашне. Весна», «Гумно») ясно видны черты реалистического 

искусства. Бытовой жанр получил интересное воплощение в картинах П. А. Федотова («Свежий кавалер», 

«Сватовство майора», «Анкор, еще анкор!»). Всю жизнь посвятил созданию картины «Явление Христа народу» А. 

А. Иванов. Проникнутое искренним религиозным чувством, полотно Иванова составляет особую страницу 

истории русской живописи. 

Прекрасно наследие русской монументальной скульптуры: Александровская колонна на Дворцовой площади в 

Петербурге (О. Монферран), «Укрощение коней» на Аничковом мосту и памятник И. А. Крылову в Летнем саду 

(П. П. Клодт) и др. 

В архитектуре властвовал поздний классицизм (ампир). Надежность, монументальность, гражданственность и 

простота отличают здание Адмиралтейства (А. Д. Захаров), Казанский собор (А. Н. Во-ронихин), здания Главного 

штаба и Александрийского театра (К. И. Росси) в Петербурге, новое здание университета (Д. Жилярди) и Большой 

театр (О. И. Бове) в Москве. По-своему значителен русско-византийский стиль, вошедший в архитектуру в 40-е гг. 

(храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, здание Николаевского вокзала в Петербурге К. А. Тона). 

В первой половине XIX в. родилось русское национальное музыкальное искусство, представленное в первую 

очередь творчеством М. И. Глинки (оперы «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила»). Малый театр в Москве и 

Александрийский театр в Петербурге создали самобытные актерские школы, получившие признание и любовь 

зрителей (М. С. Щепкин, В А. Каратыгин, Е. С. Семенова и др.). 

 

Вариант 2 

Культура России первой половины XIX в. 

Начало XIX века - время культурного и духовного подъѐма России. Отечественная война 1812 года ускорила рост 

национального самосознания русского народа, его консолидацию. Рост национального самосознания народа в этот 

период оказал огромное воздействие на развитие литературы, изобразительного искусства, театра и музыки. 

Самодержавно-крепостнический строй с его сословной политикой сдерживал процесс развития культуры Росси. 

Дети недворянского происхождения получали начальное образование в приходских училищах. Для детей дворян и 

чиновников создавались гимназии, они давали право поступления в университет. В первой половине XIX века в 

России было образовано семь университетов. Кроме действовавшего Московского были учреждены Дерптский, 

Виленский, Казанский, Харьковский, Петербургский и Киевский университеты. Высших государственных 

чиновников готовили в привилегированных учебных заведениях - лицеях. 

Продолжало развиваться книгоиздательское и журнально-газетное дело. В 1813 году в стране было 55 казѐнных 

типографий. 

Положительную роль в культурной жизни страны играли публичные библиотеки и музеи. Первая публичная 

библиотека была открыта в Петербурге в 1814 году (ныне Государственная Национальная библиотека). Правда, в 

то время еѐ богатейшее книжное собрание оставалось недоступным массовому читателю. 

Первую треть XIX называют ―золотым веком‖ русской культуры. Начало его совпало с эпохой классицизма в 

русской литературе и искусстве. 

Здания, построенные в стиле классицизма отличаются чѐтким и спокойным ритмом, выверенностью пропорций. 

Ещѐ в середине XVIII века Петербург утопал в зелени усадеб и был во многом похож на Москву. Затем началась 

регулярная застройка города. Петербургский классицизм - это архитектура не отдельных зданий, а целых 

ансамблей, поражающих своим единством и гармоничностью. Работа началась с возведения здания 

Адмиралтейства по проекту Захарова А. Д. Принципиальное значение имело возведение в начале XIX века здания 

Биржи на стрелке Васильевского острова. Невский проспект, главная магистраль Петербурга, приобрѐл вид 

единого ансамбля с постройкой Казанского собора. Сорок лет строился, начиная с 1818 года, Исаакиевский собор в 

Петербурге - самое большое здание, возведѐнное в России в первой половине XIX века. По замыслу правительства 

собор должен был олицетворять мощь и незыблемость самодержавия, его тесный союз с православной церковью. 

По проекту Росси были построены здания Сената и Синода, Александринского театра, Михайловского дворца. 

Старый Петербург, оставленный нам в наследство Растрелли, Захаровым, Воронихиным, Монферраном, Росси и 

др. выдающимися архитекторами, - это шедевр мирового зодчества. 

В палитру разностилья Москвы классицизм внѐс свои яркие краски. После пожара 1812 года в Москве были 

возведены Большой театр, Манеж, памятник Минину и Пожарскому, под руководством архитектора Тона построен 

Большой Кремлѐвский дворец. В 1839 году на берегу Москвы-реки был заложен храм Христа Спасителя в память 

избавления России от наполеоновского нашествия. В 1852 году в культурной жизни России произошло 



примечательное событие. Открыл свои двери Эрмитаж, где были собраны художественные сокровища 

императорской фамилии. В России появился первый общедоступный художественный музей. 

В театральной жизни России большую роль по-прежнему играли иностранные труппы и крепостные театры. 

Некоторые помещики становились антрепренѐрами. Многие талантливые русские артисты вышли из крепостных. 

М. С. Щепкин до 33-х лет был крепостным, П. С. Мочалов вырос в семье крепостного актѐра. Большим событием в 

театральной жизни России была премьера гоголевского ―Ревизора‖, где роль городничего играл Щепкин. В эти же 

годы в Большом театре была поставлена опера М. И. Глинки ―Жизнь за царя‖. Некоторые сцены в опере поражают 

своим проникновением в самую глубину народного творчества. Вторую оперу Глинки ―Руслан и Людмила‖ 

публика встретила холодно. В те времена ещѐ далеко не все осознавали подлинное значение его творчества. 

Обаятельно талантливые Алябьев, Варламов, Гурилѐв обогатили русскую музыку очаровательными романсами. В 

первой половине IX века русская музыкальная культура поднялась на невиданную ещѐ высоту. 

А. С. Пушкин стал символом своей эпохи, когда произошѐл стремительный взлѐт в культурном развитии России. 

Время Пушкина называют ―Золотым веком‖ русской культуры. В первые десятилетия века ведущим жанром в 

русской литературе была поэзия. В стихах поэтов-декабристов Рылеева, Одоевского, Кюхельбекера звучит пафос 

высокой гражданственности, поднимались темы родины и служения обществу. После разгрома декабристов в 

литературе усилились настроения пессимизма, но упадка в творчестве не наблюдалось. Пушкин является 

создателем русского литературного языка. Его поэзия стала непреходящей ценностью в развитии не только 

русской, но и мировой культуры. Он был певцом свободы и убеждѐнным патриотом, осуждавшим 

крепостничество у себя на родине. Можно сказать, что до Пушкина в России не было литературы, достойной 

внимания Европы по глубине и разнообразию равной удивительным достижениям европейского творчества. В 

произведениях великого поэта звучит высокопатриотический пафос любви к родине и веры в еѐ могущество, 

отзвук событий Отечественной войны 1812 года, великолепный, по истине державный образ родины. А. С. 

Пушкин - гениальный поэт, прозаик и драматург, публицист и историк. Всѐ, что им создано, - это классические 

образцы русского слова и стиха. Поэт завещал потомкам: ―Гордиться славою своих предков не только можно, но и 

должно... Уважение к минувшему - вот черта, отличающая образованность от дикости...‖ 

Ещѐ при жизни Пушкина широкую известность стал приобретать Н. В. Гоголь. Знакомство Гоголя с Пушкиным 

состоялось в 1831 году, тогда же в Петербурге двумя частями вышли ―Вечера на хуторе близ Деканьки‖. Первая 

печатная форма ―Ревизора‖ появилась в 1836 году. 

В его произведениях воссоздание правды жизни сопровождалось беспощадным разоблачениями самодержавных 

российских порядков. 

Звонкую лиру Пушкина принял в свои руки М. Ю. Лермонтов. Смерть Пушкина явила Лермонтова русской 

публике во всей силе поэтического таланта. Творчество Лермонтова протекало в годы николаевской реакции. Его 

поэзия будила у молодого поколения мысль; поэт отказывался принять существовавшие деспотические порядки. 

Стихотворение ―Смерть Поэта‖, ходившее в рукописях и другие поэтические произведения возбудили к автору 

такую ненависть со стороны толпы, стоявшей у трона, что поэту не дали дожить десяти лет до пушкинского 

возраста. 

Развитие русской культуры первой половины XIX века в конечном счѐте определялось экономическими и 

социально-политическими процессами, происходившими в жизни страны. Кроме того, в середине XIX века всѐ 

более осознавалось растущее мировое значение русской культуры. 

 

24) Промышленный переворот в России в ХIX в.: этапы, особенности 

Вариант 1 

    Промышленный переворот, т. е. процесс перехода от мануфактурного, основанного на ручном труде 

производства к производству фабричному, связанному с широким применением машин, начался в России в 30—

40-е гг. и завершился (в передовых отраслях) к 80-м гг. XIX в. Выделяют два крупных этапа: дореформенный 

(1830—1850-е гг.) и пореформенный (1860—1880-е гг.). 

Первый этап промышленного переворота. Переход от мануфактуры к фабрике начался в тех отраслях 

промышленности, где наиболее широко применялся наемный труд. Пионерской в этом отношении стала 

хлопчатобумажная промышленность (бумагопрядение, ситцепечатание). Машины внедрялись также в суконной, 

писчебумажной пррмышленнос-ти, в сахароварении. Возникли первые машиностроительные предприятия 

(Петербург, Москва, Нижний Новгород и др.). 

Важной стороной промышленного переворота в эти годы стало развитие транспорта, прежде всего пароходного и 

железнодорожного. Первая железная дорога, связавшая Петербург с Царским Селом, была построена в 1837 г. В 

1851 г. вступила в строй железная дорога Петербург — Москва. 

Первый этап промышленного переворота в России имел свои особенности: 

— начался позднее, чем в экономически развитых европейских странах (в Англии, например, первые фабрики 

появились в 60-е гг. XVIII в., во Франции — в начале XIX в.); 

— начался в условиях господства крепостнической экономики, что самым негативным образом сказалось на его 

темпах и географии (неравномерность размещения промышленных предприятий по территории страны); 

— сдерживался относительной замедленностью формирования крупных предпринимательских капиталов (многие 

промышленники были выходцами из крепостного крестьянства, не имели юридических прав на владение 

фабриками, оставались в зависимости от помещиков, значительную часть доходов отдавали в виде оброка и 

высокой заработной^ платы, часть которой являлась тем же оброком, который крестьяне-отходники отдавали 

своим владельцам); 

— не стал в дореформенной России причиной быстрого роста новых классов — промышленной буржуазии и 

промышленного пролетариата. Причины состояли в сохранении крепостнической системы хозяйства. Факторы, 

сдерживавшие рост буржуазии, отмечены выше. Что касается фабрично-заводских рабочих, то ими были главным 



образом крепостные крестьяне-отходники. Отсюда сезонность, непостоянство состава, низкий уровень 

квалификации и др.; 

— происходил при непосредственном (государственные заказы, вложение казенных капиталов) и опосредованном 

(протекционистские тарифы) участии государства. 

Второй этап промышленного переворота. Показателем завершения технического обновления промышленности 

считается момент, когда более половины всей промышленной продукции выпускается предприятиями, 

оборудованными машинами и паровыми двигателями, приводящими эти машины в действие. В России этот 

момент наступил на рубеже 70— 80-х гг. XIX в. К хлопчато- и писчебумажной, свеклосахарной промышленности 

добавились текстильная, суконная, шерстяная, металлообрабатывающая, горнозаводская, машиностроительная 

промышленность. Фабричное производство к этому времени уже преобладало над мануфактурным и кустарным. 

К особенностям и характерным чертам второго этапа промышленного переворота относят то, что он: 

— происходил в новых условиях, после отмены крепостного права, крестьянской реформы 1861 г., снявшей 

многие преграды на пути развития капитализма в стране; 

— сопровождался возникновением новых отраслей промышленности — нефтехимической, химической, 

машиностроительной и др.; 

— привел к появлению промышленных районов, свободных от крепостнических традиций, бурно развивавшихся 

на новых технических и социально-экономических основаниях (Донбасс, Криворожье, Баку), и временному упадку 

районов, где ранее преобладала крепостническая промышленность (Урал); 

— сопровождался быстрым развитием транспорта, прежде всего железнодорожного («железнодорожная горячка» 

начала 70-х гг., общий рост протяженности железных дорог в 1861—1891 гг. почти в 19 раз, грузооборота — в 25 

раз); 

— имел важные социальные последствия. Новым явлением было формирование промышленной буржуазии и 

промышленного пролетариата. Реформа сняла многие преграды, мешавшие количественному росту и социальному 

самоопределению буржуазии. Она пополнялась выходцами из дворянства, купечества, крестьянства, 

чиновничества. Экономическое могущество буржуазии неуклонно росло, а ее политическое влияние оставалось 

недопустимо малым. Высокими темпами шло формирование рабочего класса (менее 10% населения к началу XX 

в.). Его ядро составляли рабочие, занятые на промышленных предприятиях, горных работах, железных дорогах. 

Положение рабочего класса было тяжелым: длинный рабочий день, плохие бытовые условия, низкая зарплата, 

сочетавшаяся с изощренной системой штрафов, бесправие, отсутствие трудового законодательства и 

медицинского страхования. В 80— 90-е гг. произошли первые крупные выступления рабочих (Морозовская стачка 

1885 г.) с требованием улучшить условия их труда и быта; 

— чрезвычайно значительным оставалось участие государства в развитии промышленности (казенные заказы, 

закладка государственных предприятий, государственные субсидии и кредиты и др.). 

 

Вариант 2 

Развитее капитализма в России во второй половине XIX в. Завершение промышленного переворота. 

Система капиталистической эксплуатации зарождается во второй половине 18 в. Товарное производство 

постепенно превращается в капиталистическое, а капиталистическая мануфактура укрепляется в промышленности 

и получает хорошие перспективы развития.  

Важным показателем разложения феодально-крепостнической системы хозяйства явилось развитие 

всероссийского рынка торгов и ярмарок. Наиболее важными считались Ирбитская ярмарка, собиравшая купцов 

Европейской России и Европы, Нежинская ярмарка на Украине, где продавались товары Украины, Турции, 

Греции, и Коренная ярмарка под Курском — главный пункт обмена в русско-украинской торговле.  

Успехи промышленности сказались и на структуре внешней торговли: постоянно рос удельный вес экспорта 

уральского железа, полотна, льняных тканей. Пошло на экспорт и русское зерно. 

Главная особенность экономического развития России сер. 19 в. — начало промышленного переворота, т. е. 

резкий скачок в развитии производительных сил, вызванный переходом от мануфактуры (основанной на ручном 

труде) к фабрике, базирующейся на использовании машин. Промышленный переворот имеет две стороны: 

техническую (систематическое применение машин) и социальную (формирование промышленной буржуазии и 

пролетариата — наемных рабочих).  

В 30—50-е годы 19 в. происходит совершенствование материально-технической базы производства: 

первоначально в текстильной промышленности, затем и горнодобывающей. За этот период производительность 

труда выросла в 3 раза, а на долю машинного производства уже приходилось 2/3 продукции крупной 

промышленности. 

Развитие промышленности привело к изменению социального состава российского общества. Сельское хозяйство 

продолжало развиваться экстенсивно, за счет расширения посевных площадей. В районах, свободных от 

крепостного права (юг Украины, степное Предкавказье, Заволжье и Сибирь), зарождаются капиталистические 

отношения в сельском хозяйстве.  

 

25) Реформы 1860–1870-х гг. в России, их последствия, значение 

Вариант 1 

     Вопрос об отмене крепостного права ставился в российском обществе уже в середине XVIII в. Власть 

признавала необходимым приступить к разработке соответствующих проектов по крайней мере с начала XIX в. 

(деятельность Негласного комитета в начале правления Александра I, секретные комиссии по крестьянскому 

вопросу при Николае I). Но в качестве неотложной, требовавшей немедленного решения задачи ликвидация 

крепостничества была поставлена в знаменитой речи Александра II перед московским дворянством в 1856 г. 

Почему? Неэффективность крепостнической экономики для многих мыслящих людей, в том числе и тех, кто 



занимал высокие должности в государственном аппарате, была очевидной давно. Поражение в Крымской войне 

(1853—1856) показало уже всему обществу, что блестящий фасад империи скрывает военно-техническое 

отставание, хозяйственный застой, ветхость системы. Россия оказалась перед реальной угрозой утраты статуса 

великой державы, жизнь властно требовала решительных шагов по обновлению страны. Задача состояла в том, 

чтобы твердо встать на путь модернизации — отказа от крепостничества, развития промышленности, создания 

основ индустриального общества. 

В 1856—1859 гг. в губернских комитетах на местах и в Секретном (с 1858 г. — Главном) комитете в Петербурге, а 

также на страницах журналов и газет обсуждались предложения о содержании предстоящей реформы. В 1859 г. 

были учреждены Редакционные комиссии для выработки окончательного текста документа. Приходилось 

преодолевать серьезные противоречия между помещиками черноземных и нечерноземных областей, 

консерваторами и либералами, столицей и губерниями, интересами землевладельцев и чаяниями крестьян. В 

конечном счете был подготовлен компромиссный документ, в котором приоритетное отражение нашли все-таки 

требования помещиков. Утвержденные Государственным советом «Положения» легли на стол императора и были 

им подписаны 19 февраля 1861 г. Манифест об отмене крепостного права власти обнародовали двумя неделями 

позже — 5 марта в условиях повышенных мер безопасности. 

Крепостное право отменялось, крестьяне получали личную свободу и гражданские права. Они освобождались с 

землей, но за выкуп и на определенных условиях. Размер крестьянского надела не мог превышать установленной 

нормы. Если крестьянин до реформы имел в пользовании надел больший, чем тот, что ему полагался, излишки 

земли «отрезались» в пользу помещика («отрезки»). За землю нужно было выплатить определенную сумму 

помещику. Выкупная стоимость земли исчислялась следующим образом. За основу был взят размер оброка, 

который крепостной крестьянин платил помещику. Выкуп должен был равняться такой сумме, которая, будучи 

положенной в банк, давала бы в виде процентов с нее стоимость прежнего оброка («капитализация из 6% 

годовых»). До проведения выкупной операции крестьяне должны были выполнять в пользу помещика все прежние 

повинности («временнообязанное состояние»). Столь крупных денег у крестьян не было. Государство становилось 

поэтому своеобразным посредником: оно выплачивало 75—80% выкупной суммы помещику. Остальное вносил 

крестьянин. Затраты государства крестьянин должен был восполнить, в течение 49 лет внося в казну сумму ссуды 

с процентами. 

Реформа 1861г. получила название «великой», Александр II— почетное звание «царя-освободителя». Значение 

реформы чрезвычайно велико. Освобождение миллионов крепостных, втягивание крестьянского и помещичьего 

хозяйства в рыночные отношение, расслоение крестьянства, формирование рынка вольнонаемного труда, 

ускоренное развитие промышленности — все это прямые следствия реформы. Но, ликвидируя крепостное право, 

власть более всего думала об интересах дворянства (в нем она видела основу стабильности и порядка). Сохранив 

помещичье землевладение, переложив на крестьян расходы по его содержанию, увековечив общину, реформа 

создала полукрепостническую, неэффективную, трагически отсталую аграрную экономику. 

Крестьянская реформа была первой в ряду либеральных реформ 60—70-х гг. Важнейшими из них были земская, 

судебная и военная реформы. 

Земская реформа 1864 г. учреждала органы местного самоуправления — земства. Земства создавались в уездах и 

губерниях, имели распорядительные (земские собрания) и исполнительные органы (земские управы), они 

формировались на основе выборов, которые наделяли преимущественными правами дворян. Земства занимались 

вопросами местного хозяйства, здравоохранения, образования, статистики. Они подчинялись губернаторам, 

центрального земского органа учреждено не было. Значение земской реформы очевидно: впервые в истории 

России появлялась система местного самоуправления, вокруг которой могли формироваться элементы 

независимого от власти гражданского общества. Очевидна и ее незавершенность: полномочия земств были строго 

ограничены, участвовать в решении общегосударственных вопросов они не могли. 

Судебная реформа 1864 г. была наиболее последовательной. Старые сословные суды ликвидировались, 

создавались мировые и коронные суды, единые для всех сословий. Они функционировали на основе принципов 

публичности и гласности, состязательности сторон (участие адвоката и прокурора в судебном заседании), 

независимости судей (назначенный императором судья не мог быть без приговора суда освобожден от своей 

должности). Наконец, учреждался суд присяжных, которым вменялось в обязанность выносить вердикт о 

виновности или невиновности подсудимого. 

Военная реформа растянулась на полтора десятка лет (1862—1874). В процессе ее проведения страна была 

поделена на военные округа, качественно улучшен и обновлен офицерский корпус, создана система военного 

образования, осуществлено техническое перевооружение армии. В 1874 г. Александр II утвердил закон о переходе 

к всеобщей воинской повинности. С рекрутской системой было покончено, все мужчины в возрасте 20 лет без 

различия сословий подлежали призыву в армию и на флот. Действовала сложная система льгот (в зависимости от 

образования, семейного положения, состояния здоровья), благодаря которой в армию на самом деле призывалось 

не более 25—30% мужчин призывного возраста. Это означало, что сравнительно небольшая в мирное время армия 

обладала обученным резервом, который можно было использовать в случае войны. 

Как и крестьянская реформа 1861 г., реформы 60—70-х гг. имели первостепенное историческое значение. Они 

охватили практически все сферы общества (кроме названных, были проведены школьная, университетская, 

финансовая и другие реформы), вносили принципиальные изменения в его жизнь. Реформы, бесспорно, шли 

навстречу требованиям времени, они давали шанс успешно решить стоявшие перед страной задачи модернизации. 

К сожалению, власть не демонстрировала последовательность в их осуществлении (например, в 70-е гг. из ведения 

присяжных были изъяты политические дела, а права адвокатов урезаны, полномочия земств сокращены). Да и 

общество либо проявляло нетерпение, стремясь получить все и сразу, либо глухо роптало, с трудом 

приспосабливаясь к новым веяниям. Экономические и политические преобразования 60— 70-х гг. XIX в. в целом 



остались незавершенными. 

 

Вариант 2 

Реформы 60 – 70 –х г. г. XIX века в России, их последствия. 

Делится на 2 составляющих: 1. Земская реформа, кот была проведена в губерниях 2. Городская 

1. В январе 1864 вышло положение ― о губернских, уездных и земских учреждениях‖. В соответствии с ним 

создавались органы мсу, кот назывались земствами. Эти земства формировались на выборной основе, к выборам 

допускались все сословия. Все население было разделено на 3 избир группы - курии. 1 курия - землевлад, 

имеющие > 2 десятин земли или владельцы недвитж-ти от 15000 руб. 2 курия - городская. Сюда допускались гор 

промышленники и торговцы, имевшие оборот не менее 6000 руб/г 3 - сельская курия. 1 гласный выбирался на 

каждые 3000 высших кр наделов. Т.о. было обеспечено представит-во дворянского сословия. Для сельской курии 

выборы были многоступенчатыми. Структура земских учреждений: это орган законодательный и 

исполнительный. Председателями были местные предводители дворянства. Губ и уездн собрания работали 

независимо друг от друга. Они лишь раз в год собирались для координации действий. Исполнит органы - губ и 

уездн управы. Выбирались на земских собр-х. Права органов мсу: решали проблемы сбора налогов. При этом 

определ % оставался на местах. Решали вопросы хоз жизни региона. Проблемы культуры, обр-я, соц обеспечения. 

Губ, земск учрежд-я подчинялись только сенату. Губернатор в деят-ть местн учрежд-й не вмешивался, а только 

следил за законностью дейтвий. К нач 70-х г на терр России было создано 35 омсу (в 35 губ-х из 59) 

Позитивность в реформе: 

 всесословность  

 выборность  

 начало разделения властей  

 начало формиров-я гражд с/сознания  

Недостатки: 

 об-во не было допущено в центр гос учрежд-я, не могло влиять на политику центра  

 были предоставлены неравные избир права  

 контакты между земствами были запрещены  

2. Городская реформа. (1870) Городовое положение: 

 создавались городские думы и гор управы во главе с гор головой. Кандидатура гор головы утверждалась 

губ-тором  

 выборность была предоставлена по 3 куриям: 1 - промышленники и торговцы (1/3 налогов), 2 - средние 

предприниматели (1/3), 3 - все гор население. Из 707 губ 621 получили реф-му мсу. Компетенции те же, 

недостатки те же.  

Судебная реформа: 

1864 - обнародованы новые суд уставы. 

Положения: 

 ликвидировалась сословная система судов  

 было объявлено рав-во всех перед законом  

 была введена гласность судопр-ва  

 состязательность судопр-ва  

 презумпция невиновности  

 несменяемость судей  

 единая система судопроизводства  

 создан суд двух видов: 1. Мировые суды - рассматривали уг и гр дела, ущерб по кот-м не превышал 500 

руб. Судьи выбирались на уездных собр-х и утверждались сенатом.  

2. Общий суд - состоял из 3 инстанций: 1 - окр суд (в уездах), 2 - губ суд палата, 3 - сенат. Рассм уг и гр дела ущерб 

по кот-м был >500 руб Судьи в общие суды назначались царем, а присяжные заседатели выбирались на губ собр-х. 

Недостатки: продолжали сохраняться мелкие сословные суды 

Военная реформа: 1874 - Устав о воинской повинности 

 для поднятия компетентности высшего военного рук-ва воен мин-во было преобразовано в генштаб  

 вся страна была разделена на 6 воен округов  

 было проведено сокращение армии, были ликвидированы воен поселения  

 была отменена рекрутская система набора в армию и введена всеобщая воинск пов-ть. С 21 года. Срок 

службы составлял 15 лет. Но в в действ армии солдаты служили 6 лет, 7 - для матросов. Были введены 

льготы по воинск службе: люди с нач обр-м служили 3 года, кто закончил гимназию - 1,5 года, с высшим - 

неск меяцев. От воинск обяз-ти освобождались, если был 1 ребенок в семье, если имел 2 детей или если на 

его содерж-ии были престарелые родители.  

 были отменена палочная дисциплина. Прошла гуманизация отношений в армии.  

Реформа в обл-ти просвещения: 

Была продиктована экономич потребностями. Коснулась всех сфер 

Реф-ма нач обр-я: В 1863 вышел устав нач народных училищ, он положил начало созданию системы гос нач обр-я 

для всех категорий нас-я, т.е. сюда допускались все сословия. 

Среднее обр-е: В 1864 вышел устав для гимназий.  

 в гимназии был доступ для всех сословий. Г были разделены на 2 вида: 1. Классич гимназии ( для 

поступления в универ)  



1. Реальные гимназии (для высш техн школ).  

 программу обучения в гимназиях определяли университеты, что создавало возможность системы 

преемственности  

 в этот перидод получает развитие среднее женск обр-е, начинают создаваться женские гимназии.  

 женщин начинают допускать в ВУЗы в кач-ве вольных слушателей  

Университетское обр-е: Алекс2 предоставил универам болшую свободу. Это было обусловлено новым универс 

уставом 1863 года. Свободы: 

 студ-ты могли создавать студ орг-ции  

 получали право создавать свои газеты и журналы без цензуры  

 в универы допускались все вольножелающие  

 студ-там предоставлялось право на выбор ректора  

 было введено студ самоупр-е в виде совета фак-та  

 создавались системы корпоративности студ-тов и преподов.  

Значение реформ А2: 

1. способствовали более быстрому развитию кап отн-й в Р  

1. способствовали началу формиров-я в Росс об-ве бурж свобод (свобода слова, личности, орг-ций и т.п.)  

2. способствовали формиров-ю гр самосозн-я  

3. способствовали быстрому развитию культуры и образов-я в России.  

Недостаток: они не ликвидировали систему абс мон-хии, не дали возм-ть об-ву влиять на гос политику. Г-во 

проводило по-прежнему политику в интересах г-ва. 

 

26) Консервативные, либеральные, радикальные течения в общественном движении России во второй 

половине ХIX в. 

Вариант 1 

    В общественном движении пореформенной России спорили, конкурировали, боролись за влияние те же течения, 

которые оформились в 30—50-е гг. XIX в. — накануне «великих реформ». Отмена крепостничества, освобождение 

крестьян, учреждение земского самоуправления, введение гласного, состязательного, бессословного 

судопроизводства — эти и другие исторические по значению перемены, осуществленные властями «сверху», 

создали новую общественную реальность, поставили новые вопросы. Из ответов на вызовы времени складывались 

идеология и деятельность консерваторов, либералов, революционеров 60—90-х гг. 

Консервативное течение. Консерваторы, растерявшиеся было в первые годы правления Александра II (1855—

1881), довольно быстро восстановили свое влияние при дворе. Этому способствовали польское восстание 1863г., 

«нечаевщина», террор «Народной воли». Убийство Александра II 1 марта 1881 г. превратило консервативные 

умонастроения в официальную идеологию правления Александра III (1881 —1894). Наиболее крупными 

представителями русского консерватизма были журналист М. Н. Катков и обер-прокурор Святейшего Синода К. 

П. Победоносцев. Излюбленной идеей консерваторов было признание самодержавия исконной формой российской 

государственности. Они отвергали реформы, резко критиковали парламентские институты, осуждали либералов за 

готовность «учиться у Европы». Следовало, как говорилось в написанном Победоносцевым манифесте в связи с 

коронацией Александра III, «утверждать и охранять самодержавную власть для блага народного от всяких на нее 

поползновений». 

Либеральное течение. Либеральное движение в пореформенной России не стало серьезной самостоятельной силой. 

Тому были свои причины. «Великие реформы» были начаты и проведены под влиянием тех идей, которые 

либералы отстаивали с 40-х гг. (освобождение крестьян, гласный и бессословный суд, свобода книгопечатания и 

др.). Критиковать правительство или требовать от него немедленного принятия конституции и представительного 

правления они и не хотели, и не могли. Их голос либо сливался с голосом власти, либо просто не был слышен. 

Положение изменилось лишь в 70-е гг., когда активизировалось земское движение. Земские деятели предлагали 

царю расширить права местного самоуправления, дать основные гражданские права, сделать «силу мнения» 

реальной опорой «силы власти». Крупнейшими представителями русского пореформенного либерализма были К. 

Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин, С. А. Муромцев, А. И. Кошелев и др. События 1 марта 1881 г. были восприняты 

либералами как громадная трагедия. Их влияние на Александра III и власть было весьма незначительным. 

Либерализм на долгие годы «ушел в себя», откавал-ся от участия в большой политике. 

Радикальное течение. В 60-х — начале 80-х гг. оно было представлено движением революционных народников. 

Основой идеологии революционного народничества была теория «общинного социализма», впервые 

сформулированная в работах А. И. Герцена: русская крестьянская община с ее коллективным землепользованием и 

самоуправлением есть зародыш социализма; Россия имеет уникальный шанс перейти к социализму, минуя 

капитализм, и тем самым показать человечеству путь в новый — справедливый и цивилизованный — мир. 

В 60-е гг. XIX в. определились различия в решении вопроса о том, как идти к социализму. Сам Герцен, не отрицая 

революции как «последнего довода угнетенных», предпочитал реформы, проводимые властью под давлением 

прогрессивного общественного мнения. Н. Г. Чернышевский считал единственно возможным революционный 

путь к социализму, но утверждал, что для революции должны сложиться определенные политические и 

экономические условия. Н. А. Ишутин, С. Г. Нечаев призывали к немедленному революционному бунту, уверяя, 

что для революционера нравственно все, «что способствует революции». 

В начале 70-х гг. народническое движение вступило в новый этап. Сформировались три основных идейных 

течения — пропагандистское, бунтарское и заговорщическое. 

Идеологом пропагандистского направления был П. Л. Лавров. Критически мыслящие личности, по его мнению, 

возглавляют и направляют исторический процесс. Интеллигенция должна «идти в народ», просвещать его, 



готовить к будущей революции. 

М. А. Бакунин, вождь бунтарского направления, разделяя представления Лаврова о роли революционной 

интеллигенции в развязывании революции, определял ее предназначение иначе. Революцию не нужно готовить, 

бунтарский инстинкт органически свойствен народу: молодежь должна идти в деревню, чтобы «звать к топору». 

Идеолог заговорщического направления П. Н. Ткачев не разделял увлечений своих сподвижников: не следует 

ждать, пока народ созреет к революции, и не нужно «бунтовать» деревню. Российская монархия, по его 

убеждению, висит в воздухе, не имеет прочных социальных корней, общество ее ненавидит и осуждает. Задача 

революционеров в том, чтобы создать конспиративную организацию, готовую к перевороту и захвату власти. 

В 1874 г. началось массовое движение, в котором приняли участие тысячи молодых людей, — «хождение в народ». 

Переходя из деревни в деревню, они раздавали пропагандистскую литературу, вели разговоры с крестьянами, 

убеждали их, что «более терпеть нельзя». Одевались молодые пропагандисты в крестьянскую одежду и говорить 

пытались так, как должен был, по их мнению, говорить простой народ. Нет ничего удивительного в том, что 

деревня встретила их настороженно: она с подозрением относилась к чужакам, да и их призывы показались 

странными, опасными. «Да ведь земля Божия? Общая?» — спрашивал крестьян видный впоследствии народник Н. 

А. Морозов. «Божия там, где никто не живет. А где люди, там она человеческая», — слышал неожиданно в ответ. 

Участников движения встретил совсем не тот народ, о котором они знали из книг и брошюр. К осени 1874 г. 

«хождение в народ» пошло на убыль, затем последовали правительственные репрессии. 

В 1876 г. была создана организация «Земля и воля». Конечной целью ее члены признали замену монархии 

республикой, а средством достижения цели — подготовку крестьянской революции. Главным стало 

пропагандистское направление: народники становились сельскими учителями, фельдшерами, земскими 

служащими и пытались развернуть пропаганду среди крестьян. Успеха эта деятельность не имела. Кроме 

пропаганды, программа «Земли и воли» предусматривала «дезорганизаторскую» работу, состоявшую в том числе в 

подготовке покушений на наиболее выдающихся (а потому считавшихся вредными для революции) 

представителей власти. Это была тактика индивидуального террора, жертвами которой уже к весне 1879 г. пали 

шеф жандармов Н.В.Мезенцев, харьковский генерал-губернатор Д. Н. Кропоткин и др. На Дворцовой площади 

было совершено покушение на Александра II. 

Летом 1879г. «Земля и воля» раскололась на две организации — «Черный передел» (Г. В. Плеханов и др.), 

выступавший за продолжение пропагандистской деятельности, и «Народную волю» (А. И. Желябов, А. Д. 

Михайлов, С. Л. Перовская и др.), выдвинувшую на первый план политический террор против власти. В 1879—

1881 гг. была развернута настоящая «охота на царя»: покушения на Украине и в Москве, взрыв в Зимнем дворце 

(погибло более 60 человек из обслуги и охраны). К общему благу народа, к свободе и республике народовольцы 

считали возможным идти через кровь, убийства, страх. 

В обществе возникла паника. Власть дрогнула. Была создана Верховная распорядительная комиссия во главе с М. 

Т. Лорис-Меликовым (1880). «Бархатный диктатор», усилив борьбу с подрывной деятельностью, предложил царю 

проект преобразований, допускавший элементы представительного правления. 4 марта 1881 г. этот проект должен 

был утвердить Александр II. 1 марта 1881 г. император был убит народовольцами. На престол взошел его сын 

Александр III. Эпоха «великих реформ» закончилась. Почти все члены Исполнительного комитета «Народной 

воли» были арестованы и казнены по приговору суда. 

Террор, развернутый народовольцами, не привел и не мог привести к тем целям, которые они ставили перед собой. 

В этом противоречии целей и средств — их личная трагедия и их вина. В том, что власть не нашла в себе сил 

твердо осуществлять начатые преобразования, — ее трагедия и ее вина. Жертвой было общество, 

дезориентированное, запуганное, отчаявшееся. 

В 80—90-е гг. народничество утратило революционный характер и перешло на либеральные позиции («теория 

малых дел», «тихой культурной работы»). Формой преодоления народничества стал марксизм. Его первым 

идеологом в России был Г. В. Плеханов, создавший в Женеве марксистскую груйпу «Освобождение труда» (1883). 

 

27) Основные направления и результаты внешней политики России во второй половине ХIX в. Русско-

турецкая война 1877–1878 гг. 

Вариант 1 

    Главные внешнеполитические усилия России в конце 50-х — 60-е гг. XIX в. были сосредоточены на отмене 

условий Парижского договора 1856 г., подписанного после поражения в Крымской войне. Россия теряла право 

держать в Черном море военно-морской флот, крепости и военные базы. Избранный в те годы курс определялся 

знаменитой фразой 

руководителя внешнеполитического ведомства князя А. М. Горчакова: «Россия не сердится, она 

сосредоточивается». Умелое маневрирование, тонкая игра на противоречиях, своевременная и дальновидная 

позиция по отношению к Пруссии сделали свое дело. В тот самый момент, когда Пруссия торжествовала победу в 

войне против Франции, а в Берлине было торжественно провозглашено создание Германской империи, Россия 

объявила о выходе из Парижского договора. Протесты Англии и Австрии были оставлены без внимания. 

Воссоздание Черноморского флота, строительство крепостей на побережье Черного моря означали, что Россия 

готова к участию в решении восточного вопроса. Турция, «больной человек в Европе», дряхлела, раздираемая 

внутренними конфликтами. Плодами борьбы за подвластные ей территории стремились воспользоваться и Англия, 

и Австрия, и Франция, и Россия. На позицию российской дипломатии существенное влияние оказывало 

общественное мнение, солидарное с борьбой балканских славянских народов за освобождение от турецкого гнета. 

Восстания 1875 г. в Боснии и Герцеговине и 1876 г. в Болгарии, объявление Сербией и Черногорией войны Порте, 

резня мирного населения в Салониках подтолкнули Александра II к началу военных действий. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг. открылась выдвижением русских армий через Румынию к Дунаю. Важным 

успехом стало овладение войсками генерала И. В. Гурко Шипкинским перевалом. Продвижение турецких 



подкреплений к Плевне было блокировано. Три плохо подготовленные попытки овладеть городом успеха не 

принесли. В этой ситуации русское командование перешло к новой тактике планомерной осады, организатором 

которой был военный инженер Э. И. Тотлебен. Цель была достигнута, в ноябре 1877г. турецкий гарнизон Плевны 

сдался. Армии генералов Гурко и М. Д. Скобелева, преодолев балканские перевалы, перешли в Южную Болгарию 

и устремились в направлении Стамбула, остановившись в нескольких километрах от него близ местечка Сан-

Стефано. Кавказская армия М. Д. Лорис-Меликова между тем захватила крепости Каре, Эрзерум и Ардаган. 

На волне военных побед Россия подписала с Турцией Сан-Стефанский мирный договор. Румыния, Черногория и 

Сербия получали полную независимость. Болгария становилась автономным княжеством, ее суверенитет был 

ограничен лишь обязанностью выплачивать Турции относительно небольшую дань. Крепости Каре, Ардаган, 

Батум и Баязет, а также Южная Бессарабия передавались России. Это был военно-политический триумф России, 

который обеспокоил и напугал европейские державы. 

Под сильнейшим давлением Англии и Австро-Венгрии Россия пошла на уступки. Сформировался единый 

антироссийский фронт, к которому подключились также Германия и Франция. На Берлинском конгрессе в 1878 г. 

условия Сан-Стефанско-го мира были пересмотрены. Сербия, Черногория и Румыния сохраняли независимость, но 

Болгария разделялась на две части — Южную (вассальное от Турции княжество) и Северную (часть Турции). 

Австро-Венгрия получала Боснию и Герцеговину, Англия оккупировала Кипр. Берлинский договор низвел до 

минимума успех, добытый Россией на полях сражений. Он противоречил ее интересам, интересам балканских 

государств. Более того, он порождал противоречия и конфликты, которые в конечном счете стали одной из причин 

Первой мировой войны 1914—1918гг. Тем не менее Россия в 80—90-е гг. XIX в. твердо придерживалась условий 

договора, даже ценой охлаждения отношений с Болгарией, Сербией, Румынией и ослаблением влияния на 

Балканах. 

Позиция Германии на Берлинском конгрессе со всей очевидностью показала, что «Союз трех императоров» 

(Германии, Австро-Венгрии, России), заключенный в 1873 г. и обновленный в 1881 г., интересы России в Европе 

не гарантирует. Когда в 1882 г. Германия, Австро-Венгрия и Италия заключили так называемый Тройственный 

союз, Россия оказалась перед настоятельной необходимостью поиска надежных союзников. 

Началось сближение с Францией, в 1892 г. завершившееся подписанием военной конвенции о взаимной помощи. 

Тем самым были заложены основы Антанты, к которой в начале XX в. присоединилась Англия, — военной 

коалиции, противовеса Тройственному союзу. Таким образом, контуры того военно-политического 

противостояния, которое в 1914 г. приведет к началу Первой мировой войны, определились в конце XIX столетия. 

Во второй половине XIX в. Россия имела устойчивые и доброжелательные отношения с Соединенными Штатами 

Америки. В Крымскую войну США симпатизировали России. В годы Гражданской войны между Севером и Югом 

(1861—1865) русский военный флот посетил с дружественным визитом северные штаты. В 1867 г. был подписан 

договор о продаже Россией Аляски с прилегающими островами: расходы на содержание русских колонистов были 

выше доходов, которые приносила Аляска. 

Продвижение в Среднюю Азию стало TJ эзможным после присоединения к России всего Казахстана (50-е гг. XIX 

в.). Отсюда было развернуто военное давление на Кокандское, Бухарское и Хивинское ханства. К середине 70-х гг. 

во вновь созданное Туркестанское генерал-губернаторство с центром в Ташкенте вошли территории Кокандского 

ханства. Хивинский хан уступил России земли по правому берегу Амударьи и, как и бухарский эмир, признал 

протекторат России. В начале 80-х гг. завершилось подчинение туркменских племен, вошедших в состав 

Закаспийской области. К 90-м гг. удалось договориться с Англией, обеспокоенной успехами России, о четком 

разграничении сфер влияния и территорий в Средней Азии. В частности, за Россией оставался Памир, а Хива и 

Бухара находились от нее в зависимости. 

На Дальнем Востоке Россия получила от Китая Амурскую область (договор 1858 г.) и Уссурийский край (договор 

1860 г.). Было заключено два договора с Японией — в 1855 и 1875 гг. Согласно договору 1875 г. Россия получала 

остров Сахалин, а Япония — острова Курильской гряды. Освоение Дальнего Востока Россией происходило 

довольно медленно. Экономические и стратегические выгоды от обладания огромным краем, имевшим 

непосредственный выход к Тихому океану, власти начали осознавать лишь к концу 80-х —90-м гг. Строительство 

Транссибирской железнодорожной магистрали свидетельствовало о намерениях России укрепиться на Дальнем 

Востоке всерьез и навсегда. 

 

Вариант 2 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

Главная идея Лорис Меликова, которой не суждено было сбыться – создание законосовещательного органа. 

Главной задачей России во внешней политике этого времени стало: ликвидация всех задач после поражения в 

крымской войне. В 1870е годы Россия создаѐт на чѐрном море военный флот, восстанавливает разрушенные 

крепости и приступая к решению восточного вопроса. В эти годы усиливается освободительное движение на 

Балканах, которое турки пытались подавить, действуя самыми жестокими мерами. Россия оказывала балканским 

народам поддержку, поначалу неофициальную. В 1877г – Россия объявила войну Османской империи. Эта война 

закончилась еѐ грандиозной победой. Захватив турецкую крепость Плевну, русские войска перешли Балканы и 

одержали победы в Южной Болгарии. В феврале 1878г в Сан-Стефано под Константинополем был подписан 

договор, по которому Сербия, Черногория и Румыния получали полную независимость. Эти условия вполне 

отвечали интересам России и балканских народов. Но летом 1878г по настоянию Германии был проведѐн 

берлинский конгресс, на котором условия Сан-Стефанского договора были пересмотрены не в пользу России. 

Сербия, Черногория и Румыния сохранили независимость, но Болгария была разделена по Балканскому хребту на 

две части. В конце XIXв внешнеполитическая ориентация России меняется. Германская империя усиливается и 

воспринимается русским правительством как самый опасный враг. В 1882г Германия, Австро-Венгрия и Италия 

заключают тройственный союз, направленный против Франции, но и угрожающий России. В 1880х гг. возникают 



серьѐзные экономические противоречия между Россией и Германией. Это заставило российское правительство 

искать союзника, которого можно было бы противопоставить центрально-европейским державам. Им стала 

Франция. Стороны пришли к заключению военной конвенции (1894г), по которой обязывались оказать друг другу 

военную помощь в случае нападения Германии. так было положено начало Антанте (сердечное согласие), 

противостоящей Тройственному союзу. 

 

28) Российская империя в ХIX в.: положение народов, национальная политика самодержавия 

Вариант 1 

    Территория Российской империи в XIX в. продолжала расти. Основные территориальные приобретения первой 

половины XIX в. — Восточная Грузия (1801), Финляндия (1809). Во второй половине столетия Россия утвердилась 

на Северном Кавказе, в Казахстане, Средней Азии (Кокандское, Бухарское и Хивинское ханства, Закаспийская 

область). На Дальнем Востоке Россия получила от Китая Амурскую область (договор 1858 г.) и Уссурийский край 

(договор 1860г.), от Японии — остров Сахалин (договор 1875 г.). 

Российская империя была многонациональной и многоконфессиональной державой. Ее исторической и этнической 

основой являлся русский народ. Рос-сия, согласно «Основным законам империи», была православной монархией, в 

которой Русская православная церковь занимала ведущие позиции. Показательно, что в документе, 

удостоверяющем личность человека, указывалась не его национальность, а вероисповедание. 

Крупнейшими наряду с русскими этносами были во второй половине XIX в. украинцы, белорусы, поляки, татары, 

немцы, башкиры, финны, евреи и др.; миллионы последователей имели православие, ислам, католицизм, 

протестантизм, буддизм, иудаизм. 

Успешная национальная политика являлась непременным условием стабильности и единства страны. Дать ее 

характеристику чрезвычайно сложно, приходится говорить, что она не была целостной и имела существенные 

особенности по регионам. Кроме того, относительно либеральная национальная политика Александра I и 

Александра II существенно отличалась от национальной политики взявшего курс на русификацию Александра III 

или довольно жесткой линии Николая I. 

Максимальной автономией в развитии национальной культуры, языка, обычаев пользовалась Финляндия; в 

Средней Азии на русском языке велось лишь официальное делопроизводство, во всем остальном местное 

население придерживалось национальных традиций, обрядов, верований, языка. Либеральной в цечом была 

национальная политика в Прибалтике. На смену насильственной христианизации народов Поволжья, Закавказья, 

Алтая, Якутии и др., проводившейся в 30-егг. XIX в., в 60—70-е гг. пришла относительно гибкая политика: 

приобщая эти народы к русской культуре, центральная власть вместе с тем вносила существенную лепту в 

формирование национальной интеллигенции, развитие письменности и языка, создание системы образования. 

На Украине и в Белоруссии национальная политика имела более жесткий характер. Принимались распоряжения, 

запрещавшие печатать на украинском и белорусском языках учебную литературу, гонениям подвергались 

представители национальной интеллигенции, нередко обвинявшейся в сепаратизме и национальном эгоизме. 

Похожей была ситуация в Польше, где русификация признавалась одной из целей национальной политики. 

Восстание 1830—1831 гг., вызванное, в частности, невыполнением норм конституции, дарованной Александром I 

в 1815г., проходило под лозунгами отделения от России. Оно было подавлено. Конституцию заменили 

Органическим статутом, лишившим Польшу автономии. Последние ее следы исчезли после подавления восстания 

1863 г. Русификаторская политика не решала проблемы, а лишь обостряла ее, унижая и оскорбляя чувства 

польского населения. 

Что касается положения евреев, то в 20—40-е гг. власти пытались решить еврейский вопрос путем христианизации 

иудеев, запретом традиционных для их образа жизни обычаев. После некоторых послаблений 60—70-х гг. 

(разрешение для отдельных категорий жить вне так называемой черты оседлости и др.; меры против них были в 

80—90-е гг вновь ужесточены (в частности, действовали запреты на занятие государственных должностей, 

ограничивалась свобода передвижения: жить разрешалось лишь в тех местностях, которые входили в черту 

оседлости). Впрочем, национальная политика Александра III в целом была нацелена на принудительную 

русификацию национальных окраин (исключением была недавно присоединенная Средняя Азия). 

России в XIX в. приходилось решать сложные национальные проблемы, преодолевать острые противоречия между 

центром и окраинами, народами, ее населявшими. Но в целом страна жила в условиях межнационального мира. 

 

29) Россия в годы царствования Александра III 

Вариант 1 

    Внутренняя политика Александра III (1881 — 1894) былa последовательной. Б ее основе лежал комплекс вполне 

определенных представлений о том, какой должна стать Россия. Александр III был консерватором по природе, 

воспитанию, жизненному опыту. Его убеждения сформировались под влиянием горького опыта борьбы 

правительства и революционеров-народников, свидетелем которой он был и жертвой которой стал его отец — 

Александр II. Наставления К. П. Победоносцева, видного идеолога русского консерватизма, нашли в лице нового 

монарха благодарного, готового им следовать ученика. 

Удалив от власти либеральных министров (Д. Н. Милютина, М. Т. Лорис-Меликова, А. А. Аба-зу и др.), казнив по 

приговору суда первомартовцев, царь твердо объявил о намерении утверждать и охранять самодержавие. 

Александр III верил в историческую миссию России, в самодержавие, призванное вести ее дорогой побед, в 

православие, духовную опору народа и власти. Самодержавная власть, полагал царь, должна помочь растерянному 

обществу обрести почву под ногами, окружить его заботой и опекой, строго наказывать за непослушание. 

Александр III ощущал себя отцом большого семейства, нуждающегося в его твердой руке. 

Политика в крестьянском вопросе. В 1881 г. был принят закон об обязательном выкупе крестьянами их наделов. 

По существу, это была ликвидация временнообязанного состояния (выполнение указа затянулось до 1917 г.). 



Выкупные платежи были снижены на 1 рубль (средний выкуп равнялся 7 рублям), в 1883—1886 гг. — поэтапно 

отменена подушная подать. Проблему крестьянского малоземелья пытались решить организацией переселения 

крестьян (1889), учреждением Крестьянского банка для кредитования покупки земли, облегчением аренды 

государственных земель. В 1893 г. царь подписал закон, разрешавший проводить переделы земли между 

общинниками не чаще, чем каждые 12 лет, а семейные разделы осуществлять только с согласия сельского схода. 

Продавать надел или отдавать его в залог запрещалось. Этот закон наиболее ярко характеризует политику 

Александра III в крестьянском вопросе, ее покровительственный, патриархальный характер. В общине царь видел 

единственный гарант стабильности на селе, своеобразный щит, предохраняющий крестьянина от утраты надела, от 

беспросветной нищеты, от превращения в лишенного средств существования пролетария. Крестьянская политика 

80—90-х гг., с одной стороны, опекала крестьянство, защищала его от новых экономических реалий, но с другой 

— поощряла пассивных и безынициативных, слабо помогала активным и энергичным. 

Политика в рабочем вопросе. Законами 1882— 1886 гг. были заложены основы рабочего законодательства: 

запрещен труд детей, не достигших двенадцатилетнего возраста; запрещен ночной труд женщин и 

несовершеннолетних; определены условия найма и порядок расторжения договоров рабочих с 

предпринимателями. 

Полицейские мероприятия. Распоряжение об «Усиленной охране» (1881) разрешало вводить особое положение в 

неблагонадежных губерниях. Губернатор и градоначальник могли сажать в тюрьму подозрительных лиц на срок до 

трех месяцев, запрещать любые собрания и др. Во всех крупных городах были созданы «отделения по охране 

порядка» с функциями политического сыска и обширной агентурой. 

Мероприятия в области печати и просвещения. Новые «Временные правила о печати» (1882) устанавливали 

жесточайшую цензуру и давали возможность беспрепятственно закрывать неугодные издания. Министр 

просвещения И. Д. Делянов прославился разработкой нового университетского устава, лишавшего университеты 

автономии (1884), и публикацией циркуляра о «кухаркиных детях», запретившего принимать в гимназию детей 

мелких лавочников, кучеров, лакеев, поваров. 

Контрреформы. 1889—1892 гг. Закон 1889г. учреждал должность земского начальника. Земские начальники 

получали административные и судебные полномочия, могли отрешать от должности сельских старост, подвергать 

телесным наказаниям, штрафу, аресту крестьян. Назначались они правительством из числа местных 

потомственных дворян. 

Закон 1890 г. фактически лишал крестьян права выдвигать гласных в уездные и губернские земские учреждения. 

Теперь их назначал губернатор. 

Законом 1892 г. вводился высокий имущественный ценз, от выборов в городскую думу были отстранены 

ремесленники и мелкие торговцы. 

В 80-е гг. правительство получило возможность смещать судей по своему усмотрению, изъяло из судов присяжных 

политические дела, уволило многих прокуроров, служивших в 60—70-е гг. 

Историки называют эти мероприятия контрреформами, чтобы подчеркнуть: они были направлены против 

преобразований царствования Александра II. 

Оценка царствования Александра III не может быть однозначной. Правительство, с одной стороны, обеспечило 

внутреннюю стабильность, быстро развивалась промышленность, в страну притекал иностранный капитал. С 

другой стороны, попытки царя обратить вспять процессы, начатые в годы «великих реформ», не соответствовали 

потребностям стремительно менявшегося общества. Начавшаяся в пореформенной России модернизация 

экономики порождала острые, качественно новые проблемы и конфликты. Власть, видевшая свое предназначение 

в том, чтобы сдержать общество, защитить его от перемен, с новыми проблемами справиться не могла. Результаты 

не замедлили сказаться: революция, потрясшая основы старой системы, произошла через десять лет после смерти 

Александра III. 

 

 

Вариант 2 

Внутренняя политика Александра III 

Вошел в историю , как ―миротворец‖ (приверженец решения политических вопросов мирным, дипломатическим 

путем.) 

Полит. взгляды: Консерватор, принципы неограниченного самодержавия, религиозности и русофильства. Это 

побудило его к мерам направленным на укрепление самодержавия. 

Его окружение составляли наиболее радикально настроенные люди: Победоносцев (обер-прокурор Синода) Д.А. 

Толстой ( мин внутр дел) и Катков (публицист). 

1882 - Временное правило о печати покончило с либеральной полит в области цензуры. Цензура была 

более строгой , чем при Николае любое периодическое издание после 3 предупреждений 

подвергалось предварительной цензуре. Исчезали большинство либеральных типографий ( за 

искл ―Вестник Европы‖) 

1884 -- Рост числа церковно-приходских школ , получавших всяческую поддержку 

Отмена университетской автономии , усиления власти попечителей в гимназии, ограничение в 

высшем женском образовании. 

1887 - Циркуляр ―о кухаркиных детях‖ ставящий препятствующий посещению гимназии детей 



служанок , прачек , кухарок. Увеличилась плата за обучение. 

1889 - Упразднение должности мирового судьи . Введение земских участковых, в руках кот 

сосредоточилась , судебная и административная власть. Они назначались из 6 дворян 

1890 - Земская контр реформа . Изменение системы выборов: обеспечило преобладание дворянства в 

земских собраниях  

1892 - Городская контрреформа. Новое городское положение о выборах вводило высокий ценз так, что 

2/3 избирателей лишались права голосовать. Усилен надзор губернатора за органами городского 

самоуправления. 

Экономика и общество 

1881 - Закон об обязательном выкупе земли был распространен на милн. Крестьян , что сделало их 

временно обязанными. Понижены выкупные платежи с кр наделов земли . 

1882 - Учрежден крестьянский поземельный банк , кот должен выдавать ссуду на покупку земли 

крестьянину или общине. Но приносит выгоду это лишь богатым крестьянам. 

1883-

1885 

- Понижение , а затем и отмена подушной подати с крестьян 

1886 - Закон по которому раздел имущества семьи осуществляется при согласии главы семьи и ―мира‖ 

, чтобы предотвратить уменьшение наделов. 

1893 - Запрещено частичное распределение земли внутри общины. 

 - Рабочие 

1882 - 

- 

Закон об ограничении использования малолетнего труда на пром предприятиях. Подростки с 12-

15 лет не должны был работать более 8 часов  

Учреждены фабричные инспекции для контроля за условиями труда и выполнения законов. 

1886 --- Введены расчетные книжки  

Выдача зарплаты не менее 2 раз в месяц 

Штраф за небрежное работу, прогул, нарушении дисциплины(1/3 зарплаты)  

Коммуникации 

1882 - Создание телефонных линий С-П. ,Москве, Одессе, Риге.  

1883 - Строительство Транзкавказской магистрали Баку-Батуми 

1885 - Екатериненская линия ж/д связывающая Донецкий уголь. бассейн и Кривым Рогом  

1891 - Начало строительства Транссибирской магистрали 

В целом во внутренней политике 2-ой половины XIX века проявлялись и прогрессивные и реакционные 

тенденции. Несмотря на контрреформы АIII все-таки не удалось окончательно уничтожить земства и городское 

самоуправление. Сохранилась система судопроизводства . В ходе военной реформы наметилась демократизация 

офицерского корпуса. Были сделаны новые шаги в крестьянском вопросе. Было положено начало 

правительственной регламентации взаимоотношений между предпринимателями и рабочими. Однако главным 

образом социальные реформы были направлены на усиление позиций дворянства. 

 

30) Культура России во второй половине XIX в. 

Вариант 1 

Образование. В отличие от стран Западной Европы в России не было закона о всеобщем обязательном начальном 

образовании. Поэтому правительство пошло на расширение сети школ. Это позволило повысить уровень 

грамотности населения с 6% в 60-е годы ХIХв. до 30% в нач. ХХв. Начальное образование давали 



государственные, земские и церковно-приходские школы. В них в течение 2—3 лет обучали письму, чтению, счету 

и закону Божьему. Повышению грамотности особенно способствовали земские школы. Несмотря на усилия 

правительства и Синода поддержать церковно-приходские школы, их значение постепенно снижалось. Система 

среднего образования включала гимназии и реальные училища. В гимназиях (мужских и женских) большое 

внимание уделялось естественным и гуманитарным наукам, изучению иностранных языков. В реальных училищах 

упор делался на прикладные естественно-технические знания. В 1887 г. так называемым "циркуляром о 

кухаркиных детях" запрещалось принимать в гимназии детей "кучеров, лакеев, прачек, мелких лавочников и тому 

подобных людей". Без свидетельства об окончании гимназии нельзя было поступить в университет. Это было 

способом сохранения сословной системы образования и торможения его демократизации. Значительные сдвиги 

произошли в системе высшего образования. Во второй половине XIX в. были созданы университеты в Одессе и 

Томске. Быстро росло количество специальных высших учебных заведений; открылись Горный, Лесной 

институты, Сельскохозяйственная академия и др. Кроме государственных, появились частные высшие учебные 

заведения. Поскольку поступление женщин в университеты затруднялось, то на общественные средства были 

открыты Высшие женские курсы в Петербурге (Бестужевские), Москве (В .И. Герье) и других городах. Накануне 

первой мировой войны в России было 120 высших учебных заведений, в которых обучалось 130 тыс. студентов. 

Наука.В естественных науках крупнейшее значение имело открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона 

химических элементов. Классическую теорию химического строения органических тел создал А.М. Бутлеров. Н.Д. 

Зелинский заложил основы учения об органическом катализе. А.И. Каблуков выполнил основополагающие работы 

в области электрохимии и физической химии. 60-70-е годы XIX в. стали "золотым веком" в отечественной химии. 

Фундаментальное и прикладное значение имели исследования математиков ПЛ. Чебышева, А.М. Ляпунова, С.В. 

Ковалевской в области теории чисел, теории вероятностей и ряда разделов математической физики. К.Э. 

Циолковский своими работами в области ракетодинамики обосновал возможность космических полетов. Русские 

географы и этнографы продолжили исследование малоизвестных регионов Земли: Тянь-Шаня, Тибета, Туркестана, 

Монголии, Индонезии, Филиппин, Эфиопии и др. Во время путешествий П.П. Семенова Тян-Шанского, Н.М. 

Пржевальского, Н.Н. Миклухо-Маклая, В.К. Козлова и других были созданы карты этих районов, собраны 

богатейпше биологические и этнографические коллекции. Океанограф вице-адмирал С.О. Макаров совершил два 

кругосветных плавания, дал систематическое описание Черного, Мраморного и Северного морей. Он же 

предложил использовать ледоколы для исследования Северного морского пути. В философии проявилась 

потребность нового осмысления природы, общества и их связи с человеком. Усилились нападки на эволюционную 

теорию Ч. Дарвина, объяснявшую биологическое развитие естественным отбором. Значительной части научной и 

художественной интеллигенции стали присущи религиозно-философские искания (В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, 

П.А. Флоренский). Одновременно большое распространение в России получил марксизм как философская основа 

познания и преобразования общества (Г.В. Плеханов, В.И. Ульянов-Ленин). Он привлекал своей кажущейся 

универсальностью и простотой в объяснении общественно-исторических процессов. Однако политическая 

практика марксистов, их нацеленность на преобразование общества революционным путем, признание 

преобладания материальной жизни над духовной оттолкнули от них (особенно после революции 1905-1907 гг.) 

часть интеллигенции. Все чаще философы и социологи стали склоняться к идее, что только через нравственное 

совершенствование, духовное очищение и творческие устремления можно создать справедливое общественное 

устройство. Выдающийся ученый С.М. Соловьев, написал множество работ по разным историческим проблемам и 

фундаментальный труд "История России с древнейших времен". В нем он обосновал новую концепцию, 

объяснявшую отечественную историю природными и этническими особенностями русского народа. В.О. 

Ключевский, создавший оригинальную концепцию русской истории, оказал огромное влияние на развитие 

отечественной исторической науки. Различные идейные взгляды историков вызвали появление трудов, в которых 

история России рассматривалась или с либеральных (П.Н. Милюков), или с марксистских позиций (М.Н. 

Покровский).Развитие русской экономической мысли отразилось в работах марксистов (В.И. Ульянов-Ленин, А.А. 

Богданов) и их критиков (П.Б. Струве, М.И. Туган-Барановский). Юрист и социолог М.М. Ковалевский основал в 

Париже "Высшую русскую школу общественных наук". В ней преподавали известные общественные деятели и 

учились русские эмигранты. Литература. Художественная литература второй половины XIX сохраняла традиции 

критического реализма: гуманизм, народность и гражданственность. Их развивали И.О. Тургенев, Н.А. Некрасов, 

Ф.М. Достоевский, И.А. Гончаров, М.Е. Салтыков-Щедрин, В.Г. Короленко, А.П. Чехов, И.А. Бунин, А.И. Куприн 

и др. Эстетические принципы символистов были сформулированы Д.С. Мережковским, А.А. Блоком, К.Д. 

Бальмонтом и В.Я. Брюсовым, ставшим их признанным главой. Среди поэтов-акмеистов наибольшую известность 

приобрели Н.С. Гумилев, А.А. Ахматова, О.Э. Мандельштам, М.А. Кузьмин. К футуристам принадлежали Д.Д. 

Бурлюк, В.В. Хлебников, В.В. Маяковский, Саша Черный. Творчество блестящего созвездия русских поэтов 

начала XX в. позволило назвать это время "серебряным веком" русской поэзии. Театр. Во второй половине XIX 

активно развивалось театральное искусство. Репертуар формировался в основном на национальной основе, на 

драматических произведениях классиков русской литературы - А.Н. Островского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, 

А.М. Горького. В московском Малом театре блистала плеяда замечательных артистов (М.Н. Ермолова, Г.Н. 

Федотова, А.И. Сумбатов-Южин). В 1898 г. К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко основали 

Художественный театр, ставший центром театральной жизни Москвы. В нем играли В.И. Качалов, И.М. Москвин, 

ОЛ. Кншшер-Чехова и др. В начале XX в. открылся театр великой русской актрисы В.Ф. Комиссаржевской в 

Петербурге. Началась режиссерская деятельность В.Э. Мейерхольда, искавшего новые формы сценического 

искусства. Кино. На рубеже Х1Х в России появилось киноискусство, сразу получившее особую популярность. 

Первая демонстрация кинофильма состоялась в России в мае 1896 г. (в Петербурге в увеселительном саду 

"Аквариум", в Москве - в саду "Эрмитаж"). В 90-х годах отечественными кинолюбителями и фотографами было 

снято несколько документальных лент. С 1903 г. стали открываться стационарные "электротеатры", "иллюзионы". 

К 1916 г. в России было около 4 тыс. кинотеатров, которые ежедневно посещало до 2 млн. зрителей. Особую 



известность приобрели фильмы режиссера Я.А. Протазанова. Звездами отечественного немого кино стали актеры 

Вера Холодная и И.И. Мозжухин. Хотя в основе многих фильмов лежали произведения А.С. Пушкина ("Пиковая 

дама", "Домик в Коломне"), Ф.М. Достоевского ("Бесы"), Л.Н. Толстого ("Отец Сергий"), идейно-художественный 

уровень большинства картин оставался крайне низким. Ставились, как правило, салонные мелодрамы и 

примитивные комедии. Однако в 1911-1913 гг. в России был создан первый в мире объемный (кукольный) фильм. 

Музыка. Во второй половине XIX в. окончательно оформилась национальная музыкальная русская школа. В 

начале 60-х годов XIX в. в России сложилась творческая группа композиторов, которую критик В.В. Стасов назвал 

"Могучей кучкой". В нее входили М.А. Балакирев, Ц.А. Кюи, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-

Корсаков. В их творчестве наиболее полно проявились национальный дух, уважение к народным песенным 

мелодиям. Представители "Могучей кучки" и другие русские композиторы (П.И. Чайковский, А.К. Глазунов, С.В. 

Рахманинов) создали множество оперных, балетных, камерно-вокальных и симфонических произведений. В 

начале XX в. поиски новых музыкальных средств выражения продолжил А.Н. Скрябин, в произведениях которого 

удивительно переплетались камерность и симфоничность. 

 

31) Вклад российской культуры ХIX в. в мировую культуру 

Вариант 1 

    Российская культура развивалась в XIX в. под несомненным влиянием тех событий и перемен, которые 

происходили в обществе. Отечественная война 1812 г., восстание на Сенатской площади, споры "западников и 

славянофилов", отмена крепостного права, «великие реформы», бурный промышленный рост, железнодорожная 

лихорадка, террор «Народной воли», «нечаевщина», газетные отчеты о судебных процессах — все значимые 

факты общественной жизни находили отражение и получали художественное осмысление в искусстве и культуре. 

XIX век — время расцвета русской классической культуры, о которой уже современники говорили как о великой, 

имевшей мировое значение. 

(О культуре России первой половины XIX в. и ее вкладе в мировую культуры см. билет № 21.) 

Пореформенное общество предъявляло новые требования к образованию. Школьная реформа 1862—1864гг. 

внесла существенные изменения в структуру начального и среднего образования. Был закреплен принцип 

бессословности школьного обучения. Основным типом начальных учебных заведений становилась земская 

трехгодичная школа. Гимназии также открывались для детей всех сословий (единственным ограничением 

становился высокий уровень платы за обучение). Гимназии разделили на классические, где основное внимание 

уделялось гуманитарным предметам, и реальные, которые специализировались на изучении естественных и 

точных наук. Открывались женские гимназии. Университетский устав 1863 г. восстанавливал отнятую в 1835 г. 

автономию, разрешалось учреждать высшие женские курсы с университетской программой (курсы Герье в 

Москве, Бестужевские курсы в Петербурге). В 80—90-е гг. XIX в., когда министром просвещения стал известный 

реакционер Д. А. Толстой, много ценного в сфере образования было утрачено: новый университетский устав 1884 

г. отобрал у университетов автономию, высшие женские курсы расформированы, программа классической 

гимназии пересмотрена в сторону резкого увеличения часов на изучение «мертвых» языков, печально знаменитый 

циркуляр о «кухаркиных детях» (1887) запретил принимать в гимназию детей «подлых» сословий. И тем не менее 

система образования в России в пореформенные годы сделала значительный шаг вперед, резко выросло 

количество обучающихся, открылись новые университеты (в Одессе, в Томске) и высшие учебные заведения 

(Петровская академия, Институт инженеров путей сообщения, Горный и Технологический институты и др.). 

На подъеме находилась наука. Ее центрами, как и в предыдущие годы, были университеты и научные общества (в 

пореформенные годы созданы Общество русских врачей, Русское астрономическое общество, Русское химическое 

общество и др.). Быстрый промышленный рост предопределил расцвет естественных и точных наук. Исследования 

И. М. Сеченова (о рефлексах головного мозга и физиологии нервной системы) заложили основы учения о высшей 

нервной деятельности. И. П. Павлов в 1904 г. получил Нобелевскую премию за открытия в области 

нейрофизиологии. Важные открытия в биологии были сделаны И. И. Мечниковым (иммунитет и защитные 

механизмы организма) и К. А. Тимирязевым (явление фотосинтеза). В 1869 г. Д. И. Менделеев сформулировал 

периодический закон физических элементов. Работы А. М. Бутлерова внесли важный вклад в теорию химического 

строения органических веществ. П. Л. Чебышев, С. В. Ковалевская, А. М. Ляпунов принесли славу русской 

математической школе. Физик А. Г. Столетов создал классические работы по электричеству, П. Н. Яблочков 

разработал конструкцию лампы накаливания. С именем А. Ф. Можайского связаны крупные открытия в области 

воздухоплавания. К. Э. Циолковский заложил в эти годы основы ракетного движения. Огромное значение имели 

путешествия П. П. Семенова-Тян-Шанского, Н. М. Пржевальского, Н. Н. Миклухо-Маклая и др. Классикой 

русской исторической науки признаны работы С. М. Соловьева, В. О. Ключевского, Н. И. Костомарова. 

Вторая половина XIX в. — эпоха мирового признания русской классической литературы. Это время Л.Н.Толстого 

(«Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение» и др.), Ф. М. Достоевского («Братья Карамазовы», «Бесы», 

«Идиот» и др.), И. С. Тургенева («Отцы и дети»), И. А. Гончарова («Обломов»), А. П. Чехова («Степь», «Дядя 

Ваня», «Чайка» и др.), Н. С. Лескова, А. А. Фета, Ф. И. Тютчева, Н. А. Некрасова, М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Вторая половина XIX в. — одна из лучших страниц истории русской живописи. Многое восходит к знаменитому 

«бунту четырнадцати», когда группа молодых художников во главе с И. Н. Крамским покинула Академию 

художеств, протестуя против академической рутины, ремесленничества, ухода от злободневных проблем. Это 

произошло в 1863 г., а с 1870 г. было создано Товарищество передвижных художественных выставок. 

«Передвижники» (И. Н. Крамской, И. И. Левитан, В. Г. Перов, Н. А. Ярошенко и др.) считали необходимым 

показывать свои работы всей России, не замыкаться в стенах столичных выставочных залов. Их картины 

посвящены России. Прекрасны пейзажи И. И. Левитана («Март», «Осень», «Над вечным покоем»), И. И. Шишкина 

(«Дубовая роща», «Рожь»), А. К. Саврасова («Грачи прилетели»). Сцены из народной жизни и люди из народа 

запечатлены на полотнах Г. Г. Мясоедова («Земство обедает»), В.М.Максимова («У своей полосы»), Н. А. 



Ярошенко («Кочегар», «Всюду жизнь»). В. И. Суриков («Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова»), Н. Н. Ге 

(«Царь Петр и царевич Алексей») посвящали свои картины русской истории. Разносторонне творчество И. Е. 

Репина («Бурлаки на Волге», «Заседание Государственного совета», «Не ждали» и др.). Прекрасны работы 

скульптора М. М. Антокольского («Иван Грозный», «Петр I» и др.). 

В архитектуре господствовал русско-византийский стиль с его стремлением «объять необъятное», «объединить 

несоединимое». Позднее возникло увлечение древнерусским зодчеством, готикой, неоклассицизмом. Внедрялись 

новые материалы — цемент, железобетон, металлические конструкции. Больших свершений не было, но 

исподволь вырабатывались принципы и образы нового архитектурного стиля — стиля модерн. 

Замечательны достижения русского музыкаль ного искусства. «Могучая кучка» объединила М. А. Балакирева, М. 

П. Мусоргского (оперы «Хованщина», «Борис Годунов»), Н. А. Римского-Корсакова (оперы «Садко», «Царская 

невеста» и др.), А. П. Бородина (опера «Князь Игорь»). И на этом блестящем фоне выделяется творчество П. И. 

Чайковского (оперы «Пиковая дама», «Евгений Онегин», «Мазепа», балеты «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и 

др.). 

Как и раньше, привлекали зрителей Малый театр, получивший в эти годы почетное звание «Дома Островского», 

Александрийский театр и др. В 1898г. К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко основали знаменитый 

Московский Художественный театр, открывший для мировой культуры новые горизонты театрального искусства. 

 

 

32) Экономическое и социально-политическое развитие России в начале ХХ в. 

Вариант 1 

    Вступление российской экономики в XX столетие было отмечено началом серьезного кризиса 1900— 1903 гг. 

Экономический застой продолжался до 1909 г., когда он сменился новым подъемом. Неверно считать кризис 

начала века доказательством экономической отсталости России или неразрешимости стоявших перед ней проблем. 

Достижения и успехи в экономике были, и немалые. Впрочем, острые проблемы и трудности тоже были. Сначала 

об успехах. Россия в начале XX в. была страной со средним уровнем развития капитализма. Отмена крепостного 

права в 1861 г., реформы 60—70-х гг. не прошли бесследно: капиталистическая промышленность росла высокими 

темпами (первое место в мире), возникли новые отрасли (нефтедобывающая, химическая, машиностроение) и 

новые промышленные районы (в первую очередь Донбасс-Криворожский). Важные изменения происходили на 

транспорте: железные дороги связали Центр с окраинами и стимулировали экономическое развитие страны (в 

конце XIX в. вступила в строй первая очередь Транссибирской магистрали). В годы кризиса 1900—1903гг. 

ускорился процесс создания крупных промышленных монополий — картелей и синдикатов: «Продамет» (1902), 

«Продвагон» (1902), «Продуголь» (1904) и др. Производство, особенно в тяжелой промышленности, 

концентрировалось на крупных и крупнейших предприятиях. По уровню концентрации российская экономика 

опережала экономику других стран. В области банковского дела и финансов также произошли значительные 

сдвиги. Возникли крупные банки, тесно связанные с промышленностью, — Петербургский международный 

коммерческий банк (1896), Азовско-Донской банк (1871), Русско-Азиатский банк (1910). Финансовая система 

после проведенной в 1897 г. министром финансов С. Ю. Витте реформы (введение золотого обеспечения рубля и 

свободный размен бумажных денег на золото) была одной из самых устойчивых в мире. 

Россия вошла в пятерку наиболее развитых промышленных стран. Она встала на путь экономической 

модернизации, т. е. изживания остатков крепостничества, развития промышленности, создания основ 

индустриального общества, в котором промышленность преобладает над сельским хозяйством, а городское 

население — над сельским. Модернизация в России имела свои особенности: 

— приходилось догонять вырвавшиеся вперед индустриальные державы; 

— огромное влияние на экономический рост оказывало государство. Государственные субсидии, заказы, высокие 

таможенные пошлины, содержание за счет казны заводов, фабрик, железных дорог были призваны поддержать и 

ускорить развитие современной на тот период промышленности; 

— в финансировании промышленного роста заметную — но не решающую роль играл иностранный капитал: 

немецкий, французский и др. 

Задача модернизации была тем вызовом, который России бросило само время. Ее решение было сопряжено с 

трудными, даже тяжкими проблемами. Назовем некоторые из них. 

Российская экономика была многоукладной. Наряду с динамично развивавшимися частнокапиталистическим, 

монополистическим и государственно-монополистическим укладами существовали уклады, не охваченные 

модернизацией, — патриархальный, полукрепостнический, мелкотоварный. 

Высокие количественные показатели (темпы роста, уровень концентрации, объемы производства) сочетались с 

довольно низкими качественными. Низкой была производительность труда. По уровню производства 

промышленной продукции на душу населения и технической оснащенности предприятий Россия далеко отставала 

от ведущих индустриальных стран. 

Развитие экономики было крайне неравномерным по отраслям и районам страны. 

Чрезвычайную остроту приобрел в начале XX в. аграрный вопрос. Историки называют сельское хозяйство 

ахиллесовой пятой тогдашней России. Крупное помещичье землевладение сочеталось с крестьянским 

малоземельем. Община, сохраненная реформой 1861 г., поощрял а уравнительные настроения, весьма сильные в 

крестьянской среде, и с осуждением относилась к успехам «крепких хозяев». Большинство помещичьих хозяйств 

жили по старинке: сдавали землю крестьянам в полукабальную аренду, а те обрабатывали ее собственным 

примитивным инвентарем. Применение наемного труда, передовой агротехники, сельскохозяйственных машин в 

начале XX в. было явлением едва ли не исключительным. 

Экономическая модернизация начала оказывать некоторое влияние на социальную структуру страны. Заметнее 

становилось несоответствие между традиционным делением населения (126 млн человек) по сословиям 



(потомственное и личное дворянство, почетные граждане, купечество I, II, III гильдий, мещане, крестьяне, казаки и 

др.) и делением на классы (буржуазия, пролетариат и др.). 

Дворянство (1% населения) оставалось привилегированным, политически господствующим сословием, но его 

экономическое положение постепенно ухудшалось. Оскудение дворянских усадеб, с сочувствием описанное И. А. 

Буниным и А. П. Чеховым, было примечательным явлением эпохи. Дворянство медленно, но неуклонно 

размывалось, его представителей можно было встретить среди предпринимателей, служащих, интеллигенции. 

Буржуазия, приобретавшая серьезное экономическое значение, не была единой: рядом со старой московской и 

провинциальной буржуазией (в основном формировавшейся из купеческих родов, в свою очередь, восходивших к 

дореформенному крепостному крестьянству) росла новая петербургская буржуазия, тесно связанная с 

государством, банками и передовыми отраслями промышленности. 

Крестьянство (более 80% населения) страдало от малоземелья, пережитков крепостничества, оставалось 

приверженным общинным ценностям коллективизма и равенства. Крестьяне мечтали о «черном переделе», разделе 

помещичьей земли между общинниками. Равенства в крестьянской среде при этом не было, расслоение деревни на 

бедноту, середняков и кулаков зашло довольно далеко. 

Положение рабочего класса (менее 10% населения) в начале XX в. было тяжелым. Длинный рабочий день, плохие 

бытовые условия, низкая зарплата, сочетавшаяся с изощренной системой штрафов, бесправие — таковы причины, 

вызывавшие недовольство рабочих. 

Особыми социальными группами являлись чиновничество, духовенство и интеллигенция. 

Социальные отношения отличались высокой конфликтностью: основания для недовольства имели все крупные 

социальные группы. Добавим сюда проблемы, связанные с многонациональностью и многоконфессиональностью 

России. «Тюрьмой народов» наша страна не была, но отношения между населявшими ее народами, говорившими 

на разных языках, исповедовавшими разную веру (православие как государственная религия, много 

последователей имели ислам, католицизм, протестантизм и др.), требовали продуманной и взвешенной 

национальной политики. 

К началу века модернизация практически не затронула политическую сферу. В системе центральных органов 

власти никаких изменений не произошло (Государственный совет, Сенат, Синод, Комитет министров и Совет 

министров, министерства, губернаторы на местах). Россия оставалась самодержавной (абсолютной) монархией. 

Вступивший на престол в 1894 г. Николай II был убежден в том, что ограничение прав самодержца, внедрение 

представительных институтов и конституции приведет Россию к краху. «Я буду охранять начала самодержавия» , 

— обещал он в начале царствования. 

 

Вариант 2 

Социально – экономическое и политическое развитее России в начале XX в. 

На рубеже XIX—XX вв. Россия являлась страной со средним уровнем развития капитализма. Сохранение в 

экономике пережитков феодализма, ее многоукладность, развитие капитализма в рамках старой политической 

системы (самодержавной монархии) обусловливали противоречивое, нестабильное развитие общества.Но если по 

ряду важнейших экономических показателей Россия отставала от передовых стран, то по темпам развития 

промышленности превосходила их. В стране создавались мощные монополистические объединения (картели, 

синдикаты). Особенности российских монополий — высокая концентрация производства и рабочей силы, широкое 

привлечение иностранных инвестиций (до 40% всех вложений в экономику), зависимость от государственных 

заказов и кредитов. Создававшийся банковский капитал, зарождавшаяся финансовая олигархия были тесно 

связаны с государством. Еще одна особенность российского капитализма — преобладание экстенсивных форм 

хозяйственного развития. Для сельского хозяйства, в котором было занято 82% населения, были характерны: 

зерновая специализация, маломощность крестьянских хозяйств, сохранение феодальных пережитков (помещичье 

землевладение, общинная система пользования землей). Хотя Россия и занимала одно из первых мест в мире по 

производству ржи и пшеницы, уровень ведения хозяйства оставался низким, часто случались неурожаи и голод. В 

среде крестьян усиливалось расслоение. Аграрный вопрос был одним из самых острых. В начале XX в. в России 

велось много споров о дальнейшем развитии страны — надо ли стараться догнать передовые западные страны или 

у России свой, самобытный путь развития. Социальная структура населения России (126 млн человек) в начале XX 

в. состояла из замкнутых сословий: дворянство (потомственное и личное), именитые граждане — горожане, 

духовенство, купечество (крупные российские предприниматели Морозовы, Гучковы, Мамонтовы и др.), 

крестьянство, казачество. Капитализация страны способствовала складыванию новых классов — буржуазии и 

рабочего класса; росла прослойка интеллигенции. Отличительной особенностью страны была 

многоконфессиональность. Межнациональные отношения также порождали ряд проблем (50% населения 

составляли ―инородцы‖). Таким образом, наряду с существовавшими противоречиями между дворянством и 

крестьянством возникали противоречия между дворянством и буржуазией, буржуазией и рабочими, 

интеллигенцией и властью: обострялись межнациональные проблемы. Все более нарастало противоречие между 

властью и большей частью народа. 

 

33) Внешняя политика России в конце XIX – начале ХХ в. Русско-японская война: причины, ход военных 

действий, итоги и последствия 

Вариант 1 

    Спокойная, по определению министра иностранных дел Н. К. Гирса, политика Александра III была продолжена 

и в первое десятилетие царствования Николая II (1894—1917). «Спокойствие» состояло в поддержании 

дружественных отношений с Францией, уважительных, но лишенных доверия — с Германией, нацеленных на 

сохранение сложившегося положения в балканских делах — с Австро-Венгрией, доброжелательных и не слишком 

теплых — с Великобританией. Подчеркнутое миролюбие европейской политики России прекрасно отражают 



внешнеполитические инициативы Николая П. В 1898 г. он предложил созвать международную конференцию для 

обеспечения мира и сдерживания программ перевооружения, осуществлявшихся всеми крупными державами. 

Первая конференция прошла летом 1899г., вторая — в 1907 г., обе в Гааге. Их решениями были заложены основы 

современного гуманитарного права, определяющего порядок мирного решения международных конфликтов, 

законы и обычаи войны на суше и на море и др. Согласие по главному вопросу — ограничению вооружений — 

достигнуто не было. Следует иметь в виду, что традиционные для внешней политики России вопросы (влияние на 

Балканах, контроль над черноморскими проливами Босфор и Дарданеллы, поддержание общеевропейского 

баланса сил и др.) оставались в повестке дня, а активность в их решении могла втянуть страну в клубок весьма 

болезненных противоречий. 

«Спокойная политика» Николая II в европейских делах определялась необходимостью обеспечить благоприятные 

внешние условия для экономического развития России, решавшей болезненные задачи модернизации, с одной 

стороны, и для усиления российского влияния на Дальнем Востоке — с другой. Именно на Дальнем Востоке 

произошло важнейшее внешнеполитическое событие российской истории начала XX в. — русско-японская война 

1904—1905 гг. 

Причины русско-японской войны. Ситуация, возникшая на Дальнем Востоке, требовала от России активных 

действий. Китай, ослабленный затяжным кризисом, приковал к себе корыстное внимание всех крупных участников 

мировой политики: Великобританию, Францию, Германию, США, Японию, Россию. Шла ожесточенная борьба за 

раздел сфер влияния в Китае. Япония в 1894 г. ввела войска в Корею, вступила в войну с Китаем, навязала ему 

унизительные условия мира (частично они были пересмотрены под давлением России, Франции и Германии). 

Россия в 1891 г. начала строительство Транссибирской железнодорожной магистрали, рассматривая его как начало 

энергичного освоения своих сибирских и дальневосточных окраин. В 1896 г. Китай предоставил России концессию 

на строительство Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД), в 1898 г. добилась права аренды южной части 

Ляодунского полуострова с крепостью-портом Порт-Артур и портом Дальний. Боксерское восстание в Китае дало 

повод иностранным державам открыто вмешаться во внутренние китайские дела. Россия ввела войска в 

Маньчжурию и, несмотря на протесты Японии, заручившейся поддержкой Германии и Великобритании, 

отказывалась их выводить (хотя российско-японский договор предусматривал вывод войск к осени 1904 г.). 

Япония, в свою очередь, навязывала России неприемлемые для нее условия соглашения по Корее. Дело шло к 

открытому столкновению. 

В руководящих кругах России сложились две группировки. Первая, во главе со статс-секретарем Николая II А. М. 

Безобразовым, выступала за аннексию Маньчжурии и Кореи в пользу России. За войну выступал и министр 

внутренних дел В. К. Плеве, полагавший, что «маленькая победоносная война» отвлечет общество от 

революционных настроений. Вторая группировка, возглавляемая министром финансов С. Ю. Витте, войну с 

Японией считала авантюрой и выдвигала планы мирного экономического проникновения на Дальний Восток. Верх 

взяла «безобразовская клика». 

В ночь на 27 января 1904 г. японские миноносцы напали на русские корабли, стоявшие на внешнем рейде Порт-

Артура, а также на крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец». Война началась. 

Ход военных действий. На суше русские войска (главнокомандующим был назначен А. Н. Куропат-кин, лишенный 

сколько-нибудь значительных воинских талантов) потерпели поражение в сражениях у Лаояна (август 1904), у 

реки Шахэ (октябрь 1904), под Мукденом (февраль 1905). Во всех сражениях численное превосходство было за 

русскими армиями. Японцы оказывались сильнее в военно-техническом отношении, их генералы лучше владели 

искусством ведения современной войны. В декабре пал Порт-Артур, осажденный в июле, — он был сдан 

невежественным и трусливым генералом А. М. Стесселем. 

На море военная ситуация складывалась для России столь же трагически. 31 марта 1904 г. на мине подорвался 

флагман русского флота «Петропавловск». Погиб выдающийся флотоводец С. О. Макаров. В Цусимском сражении 

(май 1905) погибла направленная из Балтийского моря вторая русская эскадра. Японский флот превосходил 

русский по числу кораблей, вооружениям, быстроте хода, маневренности. 

Причины поражения России. Неподготовленность высшего руководства к войне; военно-техническое отставание; 

бездарное командование; растянутость коммуникаций, удаленность театра военных действий; 

внешнеполитическая изоляция (Россию не поддержало ни одно крупное государство, опасавшееся ее усиления на 

Дальнем Востоке). 

Итоги и последствия войны. Мирный договор был подписан в Портсмуте, в США, которые выступили 

посредниками на переговорах. Несмотря на крайне неудачный ход войны, С. Ю. Витте удалось заключить 

выгодный (с учетом сложившейся ситуации) мир: Россия уступила Японии Южный Сахалин и Порт-Артур, 

признала Корею зоной японских интересов, но избежала уплаты контрибуций. Обе страны обязывались вывести 

войска из Маньчжурии. 

Последствия военного поражения для России были значительными: авторитет власти в глазах общества был 

подорван катастрофически; усилились оппозиционные и революционные настроения. Война, воспринятая как 

национальный позор, унесшая десятки тысяч человеческих жизней, сыграла свою роль в развитии революции 

1905—1907 гг. 

 

34) Революция 1905–1907 гг.: причины, этапы, значение 

Вариант 1 

    9 января 1905 г. в Петербурге, столице Российской империи, была расстреляна мирная манифестация рабочих, 

пытавшихся подать петицию царю: «Взгляни без гнева... на наши просьбы, они направлены не ко злу, к добру, как 

для нас, так и для тебя, государь!» «Кровавое воскресенье» потрясло общество. Оно стало началом революции 

1905—1907 гг. 

Причины революции многообразны, но все они так или иначе связаны с процессами модернизации политической, 



экономической, социальной областей жизни страны. Реалиям начала XX в. не соответствовали самодержавный 

принцип правления, сословное неравенство и негарантированность основных гражданских прав, сохранение 

множества полукрепостнических пережитков в деревне (отработки, полукабальные формы аренды, малоземелье и 

перенаселенность и др.)- К старым социальным конфликтам, определявшим характер отношений власти и 

общества, чиновничества и населения, помещиков и крестьян, добавились новые, порожденные модернизацией, — 

особенно острым стал рабочий вопрос, усугублявшийся отсутствием трудового законодательства, низким уровнем 

заработной платы, высокой продолжительностью рабочего дня, запретом стачек и пр. Социальные конфликты 

переплетались с межнациональными и межконфессиональными. Раскол в обществе углублялся, социальные 

группы, как пишет историк В. П. Дмитренко, «разбегались» по разным направлениям. Русско-японская война 

1904—1905 гг. обострила недовольство, убедила общество в неспособности самодержавной власти достойно и 

эффективно управлять страной. 

Нет ничего удивительного в том, что характер общественного движения России в начале XX в. определялся 

оппозиционными власти и политическому порядку настроениями. Монархические, правительственные силы, 

чрезвычайно разнородные (от К. П. Победоносцева, отвергавшего даже мысль о реформах, до П. Д. Святополк-

Мирского, склонявшегося к ослаблению самодержавного принципа правления), полноценными участниками 

общественного движения не являлись. В этом состояла одна из особенностей социально-политической борьбы 

начала века. 

Другой ее особенностью были попытки организационного оформления оппозиционных сил. Либералы к началу 

революции создать политические партии не смогли. Они объединялись вокруг «Союза земцев-

конституционалистов» и «Союза освобождения» (конец 1903 — начало 1904 г., лидеры П. Б. Струве, П. Н. 

Милюков и др.). Радикально-революционные силы имели нелегальные политические партии: Партию 

социалистов-революционеров (1902г., лидеры В. М. Чернов, Н. Д. Авксентьев и др.) и Российскую социал-

демократическую рабочую партию (I съезд — 1898 г., II съезд — 1903 г., лидеры В. И. Ленин, Ю. О. Мартов, Г. В. 

Плеханов и др.). 

Либералы выступали за ограничение самодержавия, созыв органа народного представительства, принятие 

конституции, обеспечение политических свобод — слова, печати, собраний и др., расширение местного 

самоуправления, проведение умеренных аграрных и национальных реформ мирными средствами. 

Эсеры, ориентируясь на рост крестьянского недовольства, принимавшего в начале века формы поджогов, захватов 

помещичьих земель, неподчинения властям, требовали ликвидировать самодержавие, учредить демократическую 

республику, социализировать (передать в общественную собственность) всю землю, в том числе помещичью, 

распределить ее на уравнительных началах между крестьянами. Основным средством борьбы эсеры считали 

индивидуальный террор против представителей власти (убийства министров внутренних дел Д. С. Сипягина и В. 

К. Плеве, московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, губернаторов Уфы и 

Харькова). 

Социал-демократы, за идейным обоснованием своей деятельности обращались к марксизму, а главной социальной 

опорой считали рабочий класс. В росте стихийного рабочего движения (первомайские политические 

демонстрации, Обуховская стачка, всеобщая стачка в Ростове-на-Дону и др.) они видели ту силу, которая позволит 

осуществить задуманные преобразования. II съезд РСДРП принял программу партии, в которой выдвигались 

требования ликвидации самодержавия, установления демократической республики, введения политических свобод 

на первом этапе и свержения власти буржуазии, установления диктатуры пролетариаты, победы 

коммунистической революции — на втором. Приняв программу и устав, социал-демократы не смогли преодолеть 

противоречий между меньшевиками и большевиками. Меньшевики (Мартов, Плеханов) социалистическую 

революцию считали отдаленной перспективой, выступали за мирные средства, признавали руководящую роль 

либералов в борьбе за демократическую республику и капиталистическое развитие страны. Большевики (В. И. 

Ленин) сделали ставку на революционные, насильственные методы борьбы, быстрый переход к социализму, 

установление диктатуры пролетариата. 

В ходе революции на основе этих политических сил сложились три основных социально-политических блока. 

Первый (правительственный), внутренне расколотый, неоднородный, в целом выступал за сохранение «несущих 

конструкций» существующей системы власти, но под давлением обстоятельств склонялся к уступкам, подчас 

значительным. Второй блок (либерально-монархический) выступал за конституционное ограничение власти царя, 

созыв представительного законодательного собрания, гарантии основных прав и свобод граждан и др. Третий блок 

(революционный), столь же разнородный по составу, в целом выдвигал требования свержения самодержавия, 

установления республики, решения аграрного вопроса, сокращения рабочего дня и др. 

Основные этапы и события революции 1905—1907 гг. 

Зима 1905г.— «кровавое воскресенье»; мощное забастовочное движение по всей стране, крестьянские волнения в 

Центральной России, на Украине, в Закавказье. Попытки властей вырваться из изоляции (в частности, в феврале 

Николай II подписал рескрипт, предписывавший министру внутренних дел А. Г. Булыгину подготовить проект 

созыва законосовещательной Думы). Весна—лето 1905 г. — усиление рабочего движения, создание Советов 

рабочих депутатов для руководства стачками (первый Совет в Иваново-вознесенские); активизация крестьянского 

движения, создание Всероссийского крестьянского союза; волнения в армии, восстание на броненосце «Потемкин» 

(июнь); манифест царя об учреждении законосовещательной (без права принимать законы) Государственной думы. 

Осень 1905 г. — забастовки и вооруженные столкновения перерастают в октябре во всеобщую стачку; 17 октября 

Николай II издает манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», объявляется о созыве 

законодательной Государственной думы, даруется свобода печати, собраний, слова, совести; создаются 

либеральные партии — Конституционно-демократическая (лидер П. Н. Милюков) и «Союз 17 октября» (лидер А. 

И. Гучков); они вместе с эсерами и меньшевиками заявляют о завершении революции; оформляются 

монархические (черносотенные) организации — «Союз русского народа» (лидер А. И. Дубровин), Русская 



монархическая партия и др. 

Декабрь 1905 г. — вооруженное восстание в Москве, поддержанное радикальным крылом РСДРП — 

большевиками, баррикадные бои на Пресне, ожесточенные бои с армией, подавившей сопротивление восставших. 

11 декабря опубликовано положение о выборах в I Государственную думу. 

В 1906 — первой половине 1907 г. забастовочное, крестьянское, студенческое движение, волнения в армии и на 

флоте идут на спад. 27 апреля 1906 г. открылась I Государственная дума, в которой большинство имели кадеты. 9 

июля того же года Дума распущена. В апреле 1906г. принята новая редакция «Основных государственных законов 

Российской империи», из которых изъято определение власти царя как неограниченной. 20 февраля 1907 г. созвана 

II Государственная дума, левая по составу. Через три с половиной месяца 3 июня она распущена, принимается 

новое положение о выборах («третьеиюньский переворот»). 

Итоги революции противоречивы. Она заставила власть осуществить ряд неотложных преобразований: создать 

законодательный представительный орган — Государственную думу, гарантировать фундаментальные 

политические свободы, пересмотреть «Основные законы империи», разрешить легальную деятельность 

политических партий, профсоюзов, прессы, отменить выкупные платежи, сократить продолжительность рабочего 

дня и др. Самые сложные вопросы оставались нерешенными (в первую очередь аграрный). Власть была 

вынуждена прислушаться к мнению общества, но продолжала воспринимать его как докучливого просителя. 

Общество в лице оппозиционных партий, в свою очередь, осталось при своем — настороженном и недовольном — 

отношении к власти, И те, и другие оказались не готовы к диалогу, начавшемуся в столь драматических 

обстоятельствах. 

 

Вариант 2 

Революция 1905 – 1907 г. г. (причины, позиции социальных слоев и политических партий, основные 

события, итоги). 

В январе 1905г в России началась революция. Началом еѐ принято считать так называемое ―Кровавое воскресенье‖ 

(9 января 1905), когда правительственные войска расстреляли мирное шествие рабочих к царю, в котором 

участвовало более 140 тыс. человек. Задачи революции: 1)Ликвидация феодально-крепостнических пережитков 2) 

решение аграрного вопроса 3)решение национального вопроса. 1ый этап революции: январь – сентябрь 1905. 

Характеризуется массовыми забастовками по всей стране. К рабочим присоединяться крестьянское население, 

особенно в центре России. Наблюдались недовольства в ряде армейских соединений. В мае произошла забастовка 

текстильщиков в Иваново-Вознесенске. 14-24 июня 1905 – восстание на броненосце ―Князь Потѐмкин-

Таврический‖. 31июля-1августа произошѐл первый учредительный съѐзд Всероссийского крестьянского союза. 

Требование передачи земли в общую собственность народа. 6 августа – Манифест императора Николая2, 

объявлявший выборы в Государственную думу. 2ой этап: октябрь – декабрь 1905. Характеризуется как 

наивысший подъѐм революции, период вооружѐнного столкновения правительственных и оппозиционных сил, 

провозгласивших свержение самодержавия и установления демократической власти в стране. 7октября – начало 

всеобщей политической стачки. 13 октября – создание Совета рабочих депутатов в Петербурге. 17октября 1905г 

Николай2 подписал Манифест, даровавший россиянам свободу печати, слова, собраний и союзов, что закладывало 

основы российской демократии. Этот манифест внѐс раскол и в революционное движение. Революционная волна 

потеряла свою широту и массовость. В ноябре возникла партия декабристов. Произошло восстание 

военнослужащих в Севастополе под руководством лейтенанта П.П. Шмидта. 7-19 декабря – вооружѐнное 

восстание в Москве. Организованная Московским Советом стачка вылилась в вооружѐнное восстание, в котором 

приняли участие более 7тыс. человек. Третий Этап революции: январь 1906г. – июнь 1907г. Характеризуется 

ослаблением борьбы, началом работы Государственной думы – первого в истории России нового времени 

законосовещательного органа при императоре, активной деятельностью различных политических партий и 

движений, попытками правительственного лагеря частично реформировать экономический уклад государства. В 

декабре начались выборы в думу, хотя избирательное право получили не все: 63% не получили мужчины, 

женщины, иногородцы. Туда входило 179 кадетов, 97 трудовиков, 18 соц.-демократов. Главным вопросом думы 

был – аграрный. В июне 1906г царь подписывает манифест о роспуске думы. Председателем Совета министров 

назначают П.А. Столыпина, который публикует программу, основные задачи которой были основаны в 

―успокоении‖ страны путѐм применения чрезвычайных мер, введения в ряде районов военно-полевых судов. В 

феврале 1907г открывается 2Гос.дума. Но она оказалась ещѐ более левой чем первая. Новая дума не смогла 

противостоять правительству и была разогнана 3 июня 1907 года. Государственный строй в России, 

продержавшийся до февраля 1917г, получил название Третьеиюньской монархии. В июне 1907 начались выборы в 

3ю гос.думу. Помещики получили преимущество и дума называлась бесстыжей: 140 октябристы, 104 кадеты. 

1912г, ноябрь – начало работы 4 гос.думы, ставившей своей целью создание блока политических сил, идеалом 

которых были умеренные реформы и парламентское давление на правительство. 

 

35) Реформы П.А. Столыпина. Направления, итоги и значение аграрной реформы 

Вариант 1 

    Выступая во II Государственной думе 10 мая 1907г., премьер-министр России П. А. Столыпин закончил свою 

речь по аграрному вопросу программным заявлением: «Противникам государственности хотелось бы избрать путь 

радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций. Им 

нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия!» Менее чем через месяц, 3 июня 1907 г., II Дума была 

распущена, принят новый избирательный закон, увеличивший представительство правых и центристских партий. 

Избранная по этому закону III Государственная дума проявляла большую готовность к сотрудничеству с 

исполнительной властью. Возможность опереться на два большинства — левооктябри-стское (октябристы и 

кадеты) и правооктябристское (октябристы и монархисты) — позволила правительству Столыпина вплоть до 



1910—1911 гг. проводить вполне последовательную политику. Сложившуюся систему власти часто называют 

третьеиюнь-ской монархией. 

Столыпин предложил программу, в которой сочетались следующие направления: обеспечение социальной 

стабильности и правопорядка (в том числе применением чрезвычайных полицейских мер, учреждением военно-

полевых судов и др.); проведение аграрной реформы; меры по поощрению промышленного роста; преобразования 

в политической и социальной сферах (улучшение быта рабочих, установление неприкосновенности личности, 

признание права рабочих на участие в стачках, налоговая реформа и др.). Цель состояла в модернизации 

экономики, социального и политического строя России при сохранении монархии, государственной целостности, 

неприкосновенности права собственности. 

Центральным направлением внутренней политики была аграрная реформа. Крестьянское малоземелье, 

примитивная в целом агротехника, низкие качественные показатели сельскохозяйственного производства, высокий 

уровень недовольства и социального напряжения, безденежье, сохранение полунатурального хозяйства — все это 

революция 1905—1907 гг. выявила с очевидностью. Революционные партии (эсеры) предлагали ликвидировать 

помещичье землевладение и распределить землю на уравнительных началах среди крестьян. Крайне правые 

требовали сохранить существующее положение дел и ограничиться жесткими мерами по усмирению крестьян. 

Правительство Столыпина, опираясь на проект, разработанный в начале XX в. С. Ю. Витте, избрало собственный 

курс реформ (указ 6 ноября 1906 г. и закон 14 июля 1910 г.). 

Его замысел состоял в том, чтобы стимулировать развитие аграрного предпринимательства, рынка, создать 

фермерские хозяйства, укрепить слой мелких и средних собственников, повысить уровень благосостояния 

российской деревни, снизить социальное напряжение. Столыпин выступал резко против отнятия земли у 

помещиков: «Национализация земли представляется гибельною для страны». Он делал ставку на зажиточное, 

трудолюбивое, самостоятельное крестьянство: «Надо дать ему возможность укрепить за собой плоды трудов своих 

и предоставить их в неотъемлемую собственность». 

Крестьяне получили разрешение выходить вместе с землей из общины, объединять отдельные полосы своего 

надела в одном месте (отруб), переносить на него свой двор (хутор), покупать землю, расширять хозяйство. Земля 

переставала быть общинной и превращалась в личную собственность крестьян. 

Правительство через Крестьянский банк оказывало выходящим из общины крестьянам финансовую помощь для 

приобретения земли у помещиков, желающих продать ее. 

Правительство поощряло переселение крестьян из перенаселенной Центральной России в Сибирь, Среднюю Азию, 

на Дальний Восток. Были отменены все сословные ограничения для крестьян. 

Итоги реформы вызывают споры современников и историков. С одной стороны, были достигнуты впечатляющие 

результаты: более 25% крестьян вышли из общины, более 15% надельных земель перешло в их личную 

собственность, крестьяне купили почти 10 млн десятин земли у помещиков, возникли крепкие фермерского типа 

хозяйства, существенно возросла продуктивность сельского хозяйства, в несколько раз увеличилось применение 

машин. С другой стороны, не принесла ожидаемых результатов переселенческая политика: многие из 

переселенцев, встретившись с непреодолимыми трудностями, возвращались в родные места, перенаселенность 

центральных губерний сохранялась. Болезненной оказалась реакция многих крестьян на попытки внедрить 

предпринимательские начала в сельскую среду и свести к минимуму значение общинных традиций. Поджоги, 

порча инвентаря и имущества вышедших из общины кулаков отражали недовольство весьма значительных слоев 

крестьянства. В то же время идея «черного передела» не исчезала из массового сознания. О помещичьей земле 

мечтали и беднота, и богатеи. 

Аграрная реформа завершена не была. Столыпин говорил о двадцати годах, необходимых для ее проведения. Но 1 

сентября 1911г. премьер-министр был убит террористом. 1 августа 1914г. Россия вступила в Первую мировую 

войну. В феврале 1917 г. пала монархия, и Временное правительство объявило об отказе от столыпинской 

реформы. 

Жизнь выдающегося реформатора сложилась трагически: левые клеймили его за «столыпинские галстуки» и 

военно-полевые суды, правые обвиняли в предательстве интересов монархии. С убийством Столыпина власть 

фактически отказалась от попыток модернизировать страну. Бурный промышленный подъем 1909—1913 гг. к 

началу войны исчерпал себя, пошедшее в 1907—1910гг. на спад революционное движение обрело новую 

динамику, в избранной в 1912 г. IV Государственной думе возобладали оппозиционные настроения. Война 

выявила всю непрочность достигнутых успехов. 

 

36) Культура России в начале ХХ в. (1900–1917 гг.), ее вклад в мировую культуру 

Вариант 1 

    Вступая в XX век, Россия менялась: аграрная страна становилась индустриальной, росли города, было 

учреждено первое в ее истории представительное законодательное собрание парламентского типа, реальностью 

стали свобода слова, печати, собраний, деятельность политических партий. Потрясением и предупреждением 

обществу и власти явилась революция 1905—1907 гг. Нет ничего удивительного в том, что начало века принесло 

России необыкновенный расцвет культуры — героический и трагический одновременно. Героическим его делают 

глубина и масштабы открытий, научных, философских, художественных, творческих. Трагическим — 

незавершенность и недосказанность, на которые его обрекла эпоха, — мировая война, революция, гражданская 

смута. 

На вызовы времени разные сферы культуры отвечали по-разному. Заметные изменения происходили в системе 

образования. Всерьез обсуждалась задача ликвидации неграмотности, введения всеобщего начального образования 

(в 1915 г. в России было в четыре раза больше начальных учебных заведений, чем в 1894 г.). Наряду с 

государственными и земскими училищами, гимназиями и прогимназиями действовали содержащиеся на частные и 

общественные средства воскресные школы, рабочие курсы, народные дома и даже университеты (наиболее 



известен открытый в 1908г. в Москве университет 

A. Л. Шанявского). Потребности в высшем образовании обеспечивали университеты, технические и 

сельскохозяйственные институты, женские курсы. Сословные ограничения на получение образования были 

практически сняты. Важную просветительскую роль играла периодическая печать и книгоиздательское дело 

(достойное место в истории России занимают книгоиздатели А. Ф. Маркс, А. С. Суво-рин, И. Д. Сытин, братья 

Сабашниковы, приступившие к изданию «народных библиотек», «общедоступных книг для народа»). 

Открытия русских ученых имели мировое значение. В области точных и естественных наук необходимо отметить 

исследования П. Н. Лебедева, подтвердившего электромагнитную теорию света, его однофамильца химика С. В. 

Лебедева, получившего синтетический каучук, лауреатов Нобелевской премии физиологов И. П. Павлова (теория 

высшей нервной деятельности и условных рефлексов) и И. И. Мечникова (работы по иммунологии), математика Н. 

Е. Жуковского (самолетостроение), создателя теории реактивного движения, отца современной космонавтики К. Э. 

Циолковского. Даже на этом блестящем фоне выделяется научная деятельность 

B. И. Вернадского, внесшего вклад в развитие геохимии, биохимии, радиологии, создавшего учение о ноосфере. В 

области гуманитарных наук работают выдающиеся историки В. О. Ключевский, А. А. Шахматов, С. Ф. Платонов, 

П. Г. Виноградов, Ф. И. Успенский, Л. П. Карсавин, А. Н. Савин, социолог М. М. Ковалевский, экономист М. И. 

Туган-Барановский, языковед И. А. Бодуэн де Куртенэ и др. 

Философия начала века — это философия духовного ренессанса России (Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, 

C. Л. Франк, Л. Шестов, П. И. Новгородцев и др.). 

Увлечение марксизмом, не оставившим равнодушными многих молодых философов, у большинства сменилось 

напряженными исканиями ответов на вечные вопросы бытия: что есть человек? Что есть дух? Что есть вера? Что 

есть Россия? Сборник «Вехи» (1909) стал своего рода философским манифестом эпохи: пришла пора отречься от 

обаяния революционных призывов, от грубого материализма и безверия, нужно вернуться к Богу и вере, признать 

духовное, нравственное самосовершенствование личности единственным способом преобразования общества. 

В художественной культуре начала XX века — буйное разнообразие стилей, направлений, идей, методов. Золотой 

век русской культуры, пережитый в XIX в., сменяется ее серебряным веком, новым и прихотливым расцветом. 

Еще звучит голос корифея русской реалистической литературы Л. Н. Толстого, обсуждаются последние пьесы А. 

П. Чехова («Чайка», «Дядя Ваня», «Вишневый сад»), по-прежнему авторитетно мнение В. Г. Короленко. Читающая 

публика увлечена романтическими рассказами М. Горького и потрясена его пьесой «На дне». Популярны А. И. 

Куприн («Поединок», «Гранатовый браслет») и Л.Андреев («Жизнь человека», «Царь-Голод»), печалится об 

участи дворянских усадеб И. А. Бунин («Антоновские яблоки», «Деревня»). А в поэзии торжествуют декаденты — 

символисты (А. А. Блок, К. Д. Бальмонт, А. Белый, Д. С. Мережковский, В. Я. Брюсов), акмеисты (Н. С. Гумилев, 

А. А. Ахматова, О. Э. Мандельштам), футуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников, И. Северянин). Они критикуют 

реализм за социальность, натурализм, рабское следование действительности и стремление ее отображать, не 

преобразуя. 

Нечто подобное происходит в живописи. Почитают реалистов И. Е. Репина, В. И. Сурикова, братьев Васнецовых, 

но охотно посещают кажущиеся едва ли не скандальными выставки «Мира искусства» (А. Н. Бенуа, Е. Е. Лансере, 

М. В. Добужинский, К. А. Коровин), «Голубой розы» (М. С. Сарьян, П. В. Кузнецов) и «Бубнового валета» (П. П. 

Конча-ловский, А. В. Лентулов, Р. Р. Фальк). 

Архитектура, пережив эпоху подражания классицизму и псевдоготике, находит себя в великолепных постройках в 

стиле модерн. Использование новых материалов (железобетон, сталь, стекло), отказ от симметрии, богатый декор 

характерны для зданий, построенных в Москве по проектам В. О. Шехтеля (здание Московского Художественного 

театра, особняк фабриканта Рябушинского и др.). 

Музыка: продолжает работать Н. А. Римский-Корсаков (оперы «Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок»), 

учивший А. К. Глазунова и И. Ф. Стравинского (балеты «Весна священная», «Петрушка»); новые художественные 

открытия являют России музыка молодого С. В. Рахманинова (Второй концерт для фортепиано с оркестром) и 

экспериментальные опусы А. Н. Скрябина («Поэма экстаза», «Божественная поэма»). 

Переживает расцвет русский реалистический театр. Всемирную славу получает система К. С. Станиславского, 

создавшего вместе с В. И. Немировичем-Данченко Московский Художественный театр (славу ему принесла 

постановка «Чайки» А. П. Чехова). Вместе с тем на сцену приходят великие театральные реформаторы В. Э. 

Мейерхольд и Е. Б. Вахтангов. 

Императорские Мариинский и Большой театры борются за зрителя, который нередко отдает предпочтение 

спектаклям Оперного театра, открытого меценатом С. И. Мамонтовым, и частной Опере Зимина. Блистают певцы 

Ф. И. Шаляпин, Л. В. Собинов, А. В. Нежданова, артисты балета А. П. Павлова, Т. П. Карсавина, М. Ф. 

Кшесинская, В. Ф. Ни-жинский. В первых немых кинофильмах снимаются Вера Холодная, Иван Мозжухин, Алиса 

Коонен, Витольд Полонский. 

В Париже проходят ставшие знаменитыми «Русские сезоны» (с 1907), искушенным парижанам предлагаются 

выставки русской живописи, музыка и балет. Восторг вызывает «Умирающий лебедь» в исполнении Анны 

Павловой. У русской культуры — серебряный век. 

 

Вариант 2 

Культура России в 1900 – 1917 г. г. Серебряный век. 

В начале XX в. наблюдался подъем в области образования: росло число-учебных заведений, активизировалась 

деятельность учительства, преподавателей высших учебных заведений. Активно развивалось издательское дело. 

Отечественная наука обогатилась рядом достижений мирового значения (работы К. А. Тимирязева, И. П. Павлова, 

И. М. Сеченова, И. И. Мечникова, Н. И. Жуковского, К. Э. Циолковского, А. С. Попова и др.). Значительный шаг 

вперед был сделан и в таких областях знаний, как геология, география, металлургия, военное дело, а также 

философия, история и т. д. Конец XIX — начало XX в. — ―серебряный век‖ российской культуры, время расцвета 



религиозно-философской мысли (Н. А. Бердяев, С. Н. Трубецкой, К. Н. Леонтьев и др.). Идет поиск новых форм в 

литературе, искусстве. В литературе наряду с традиционным, реалистическим направлением появились и другие 

— символизм, имажинизм, футуризм и т. д. Литература поднимает проблемы нравственного развития человека, 

настоящего и будущего России (произведения Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, М. Горького, В. Я. Брюсова, А. А. 

Блока, В. В. Маяковского, В. Хлебникова и др.). Создаются объединения художников (―Союз русских 

художников‖, ―Мир искусства‖, ―Голубая роза‖ и др.). Идут поиски новых решений и форм в архитектуре и 

скульптуре. Музыкальное искусство было представлено творчеством А. Н. Скрябина, А. К. Глазунова, С. И. 

Танеева и др. Период расцвета переживали драматический театр и балет. ―Русские сезоны‖, начиная с 1907 г. 

проводившиеся в Париже С. П. Дягилевым, стали триумфом русской культуры. Искусство развивалось при 

содействии предпринимателей-меценатов (С. Т. Морозова, С. И. Мамонтова, П. М. Третьякова и др.). Культура 

России начала XX в. отмечена высоким уровнем развития, многими достижениями, пополнившими сокровищницу 

мировой культуры. Она ярко выразила переломный характер своего времени, его поиски, трудности, как 

прогрессивные, так и кризисные явления.  

 

37) Участие России в Первой мировой войне: причины, роль Восточного фронта, последствия 

 

Вариант 1 

    Первая мировая война 1914—1918 гг. длилась 4 года, 3 месяца и 10 дней, в ней участвовали 33 государства 

(общее число независимых государств — 59) с населением более 1,5 млрд человек (87% населения планеты). 

Погибло и умерло от ран более 10 млн, ранено и искалечено более 20 млн человек. В ходе военных действий 

впервые участвовали танковые и химические войска, применялись авиация и подводный флот. 

Причины войны. Война 1914—1918 гг. была следствием резкого обострения противоречий между крупнейшими 

державами: в связи с попытками пересмотреть итоги завершившегося к началу XX в. колониального раздела мира, 

в связи с судьбой распадавшейся Османской империи и др. 

В годы, предшествовавшие войне, внешняя политика России определялась линией на сближение с 

Великобританией, закрепленное соглашением 1907 г. о разделе сфер влияния в Иране и Средней Азии. Это 

соглашение привело к окончательному оформлению Антанты — «сердечного согласия», военно-политического 

союза Англии, Франции и России. Антанте противостоял Тройственный союз Германии и Австро-Венгрии (к нему 

примыкали Турция, Болгария и др.). Особенно острыми были противоречия на Балканах, где Россия 

воздерживалась от решительных действий в ходе Боснийского кризиса (1908—1909) и двух Балканских войн 

1912—1913 гг. Балканы, в свою очередь, давали ключ к обладанию Черноморскими проливами Босфором и 

Дарданеллами. 

Россия как великая держава была, таким образом, втянута в сложный клубок противоречий, которые с 

неизбежностью вели к войне. Германия добивалась передела колониального мира, присоединения приграничных с 

Францией и Бельгией территорий, Прибалтики; Австро-Венгрия стремилась подчинить Сербию, господствовать на 

Балканах, отнять у России часть Полыни; Великобритания стремилась сохранить свою колониальную империю и 

расширить ее за счет Среднего Востока; Франция боролась за присоединение Эльзаса, Лотарингии, Саара. Что 

касается России, то ее интересы состояли в овладении Черноморскими проливами, укреплении влияния на 

Балканах, присоединении Галиции, которая входила в состав Австро-Венгрии. 

Повода Участие России в войне. Роль Восточного фронта. В военных действиях на Восточном фронте против 

России участвовали армии Австро-Венгрии, Германии, Турции, Болгарии. Русские армии (к 1915г. их численность 

достигла 5,6 млн) сражались в Восточной Пруссии, Галиции, на Кавказе, на Балтийском и Северном морях. 

Кампания 1914г. на Восточном фронте. В начальный период войны 1-я и 2-я русские армии продвинулись на 

восточнопрусском направлении, но к середине сентября были вынуждены отступить. В Галиции был занят Львов 

и блокирована крепость Перемышль. Ситуация на Восточном фронте заставила немецкое командование 

перебросить часть войск с Западного фронта, что облегчило положение Франции и позволило ей отстоять 

Париж. Начались военные действия на Кавказе (провал турецкого наступления). Стало очевидным, что война 

приобретает затяжной характер. 

Кампания 1915 г. на Восточном фронте. В 1915 г. Германия на Западном фронте перешла к позиционной войне, 

сконцентрировав все усилия на Восточном фронте. Цель состояла в том, чтобы разгромить русские армии и 

вывести Россию из войны. Последнее Германии и Австро-Венгрии не удалось, но Россия понесла серьезные 

потери, оставила Галицию, Польшу, Литву, часть Латвии и Белоруссии. Войска испытывали острую нехватку 

вооружений. В августе пост Верховного главнокомандующего занял Николай II, что, по мнению современников и 

историков, было его крупной ошибкой. Отныне ответственность за военные неудачи ложилась непосредственно 

на него. Кампания 1916 г. на Восточном фронте. На Восточном фронте война приняла позиционный характер. 

Германия развернула широкое наступление на Западном фронте, его целью было взятие Парижа. По настойчивой 

просьбе союзников Россия активизировала свои действия в Галиции (наступление войск Юго-Западного фронта 

под командованием генерала А. А. Брусилова). Знаменитый брусиловский прорыв поставил на грань военного 

поражения Австро-Венгрию, заставил Германию снять войска с Западного фронта. Стратегическая ситуация в 

целом не изменилась. Война затягивалась, к началу 1917 г. потери русских армий составили 2 млн убитыми и 5 

млн ранеными. 

Война и российское общество. В начале войны настроения в обществе безраздельно определялись 

патриотическим подъемом народа: массовое добровольческое движение, политическая поддержка практически 

всех партий и фракций IV Государственной думы, призывы к внутреннему миру вполне соответствовали 

охватившему общество энтузиазму. Из революционных партий лишь большевики заняли резко отрицательную 

позицию по отношению к правительству. Был выдвинут лозунг «превращения войны империалистической в войну 

гражданскую», требование использовать военные тяготы для разжигания антиправительственных настроений 



и подготовки революции. 

К 1915 г. ситуация в обществе изменилась. Война затягивалась, трудности возрастали, становились очевидными 

неподготовленность армии, военно-техническое отставание. Остро не хватало вооружений — от современных 

пулеметов, машин и др. до обыкновенных винтовок и патронов. Ощущались перебои с продовольственным 

снабжением. Все более частыми становились перебои с топливом, электричеством и пр. Создание Центрального 

военно-промышленного комитета, Особых совещаний по обороне, топливу, продовольствию, перевозкам, 

призванных скоординировать усилия государственных и частных предприятии, дали лишь ограниченный эффект. 

Росло число жертв — убитых, искалеченных, раненых. Со страхом ждали неутешительных вестей с фронта: «О 

нем это, об убитом телеграмма. Ах, закройте, закройте глаза газет!» — и знали, что «может быть, сейчас 

бомбой ноги выдрало у Петрова поручика...» (В.Маяковский). 

На смену энтузиазму первых месяцев войны пришли раздражение, недовольство, гнев, направленные против 

верхов. Активизировалось забастовочное движение, в 1916 г. недовольство проникло и в деревню. В армии 

учащались случаи братания, неповиновения приказам командования. Грозным предупреждением правящим кругам 

стало создание в Государственной думе Прогрессивного блока, объединившего кадетов, октябристов, 

представителей других фракций, все громче призывавших к созданию «министерства доверия». Неуклюжее 

поведение верхов («министерская чехарда», «распутинщи-на»), которые к тому же не могли справиться с 

продовольственным, топливным, транспортным кризисом, лишь усиливало всеобщее недовольство. Знаменитая 

речь лидера кадетов П. Н. Милюкова в Думе с обращенным к царю вопросом — «глупость это или измена?» — 

точно отразила состояние недовольного и возмущенного общества. 

 

 

38) Государственные думы в России в начале XX века  

Государственные думы :  

Булыгинская 1905 - проектировавшийся высший законосовещательный орган , созыв был сорван октябрьской 

стачкой . 

I госдума 1906 72 дня - дума преимущественно кадетская , дума была распущена указом императора в связи с 

обострением ситуации с аграрным вопросом , председатель - Муромцев. Первое совещание открылось 27 апреля 

1906. Распределение мест в думе: октябристы - 16, кадеты 179, трудовики 97, беспартийные 105, представители 

национальных окраин 63, социал-демократы 18. Рабочие по призыву РСДРП и эсеров в основном бойкотировали 

выборы в думу. 57% аграрной комиссии были кадетами. Они внесли в думу аграрный законопроект, где шла речь о 

принудительном отчуждении за справедливое вознаграждение той части помещичьих земель, которые 

обрабатывались на основе полукрепостнической отработочной системы или сдавались крестьянам в кабальную 

аренду. Кроме того отчуждались государственные, кабинетные и монастырские земли. Вся земля переходит в 

государственный земельный фонд, из которого крестьяне будут наделяться ею на правах частной собственности. В 

итоге обсуждения комиссия признала принцип принудительного отчуждения земель. 1ѐ3 мая 1906 глава 

правительства Горемыкин вступил с декларацией, в которой отказал думе в праве подобным образом решать 

аграрный вопрос, а также в расширении избирательных прав, в ответственном перед думой министерстве, в 

упразднении госсовета, в политической амнистии. Дума выразила правительству недоверие, но уйти в отставку 

последнее не могло(так как было ответственно перед царем). В стране возник думский кризис. Часть министров 

высказалась за вхождение кадетов в правительство. Милюков поставил вопрос о чисто кадетском правительстве, 

всеобщей политической амнистии, отмене смертной казни, ликвидации Госсовета, всеобщем избирательном 

правее, принудительном отчуждении помещичьих земель. Горемыкин подписал указ о роспуске думы. В ответ 

около 200 депутатов подписали в Выборге обращение к народу, где призвали его к пассивному сопротивлению. 

II госдума 1907 103 дня - председатель Головин , дума распущена указом от 3 июня 1907 года . открылась 20 

февраля 1907. В думу прошли 65 социал-демократов, 104 трудовика, 37 эсеров. Всего было 222 человека. 

Центральным вопросом остался крестьянский. Трудовики предложили 3 законопроекта, суть которых сводилась к 

развитию свободного фермерского хоз-ва на свободной земле. 1 июня 1907 Столыпин, использую фальшивку, 

решил избавится от сильного левого крыла и обвинил 55 социал-демократов в заговоре с целью установления 

республики. Дума создала комиссию для расследования обстоятельств. Комиссия к выводу, что обвинение 

является сплошным подлогом. Видя такие настроения депутатов 3 июня 1907 царь подписал манифест о роспуске 

думы и об изменении избирательного закона. Государственный переворот 3 июня 1907 означал конец революции.  

III госдума 1907-12; 442 депутата , председатели Хомляков , Гусков , Родзянко ( октябристы )  

IV госдума 1912-17 председатель Родзянко , дума распущена временным правительством всвязи с началом 

выборов в учредительное собрание  

Деятельность III думы : 

3.06.07 изменение избирательного закона  

2 большинства в думе : право-октябристское и октябристско-кадетский блок 

партийный состав : октябристы , черносотенцы , кадеты , прогресисты , мирнообновленцы , социал-демократы , 

трудовики , беспартийные , мусульманская группа , депутаты от Польши  

Наибольшее кол-во депутатов имела партия октябристов ( 125 человек ) . 

За 5 лет работы утверждено 2197 законопроектов. 

 

 

39) 1917 год в России (основные события, их характер и значение) 

Вариант 1 

    2 марта 1917г. в штабном вагоне н. станции Псков Николай II подписал акт об отречении в пользу своего брата 

Михаила (отрекшись, таким образом, за себя и своего единственного сына Алексея). 3 марта отрекся и Михаил, 



заявив, что судьбу монархии должно решить Учредительное собрание (1 сентября 1917г. Временное правительство 

провозгласило Россию республикой). Революция, начавшаяся в столице, победила. Ее предрекали, по словам 

современников, все. И всех она застигла врасплох. 

О стремительном развитии революции ясно говорит календарь: 12 февраля забастовали рабочие мастерской 

Путиловского завода; 23 февраля не вышел на работу каждый третий рабочий столицы; 25 февраля стачка стала 

всеобщей, появились политические лозунги свержения самодержавия и окончания войны; 27 февраля солдаты 

начали переходить на сторону рабочих, город — во власти восставших, царские министры арестованы. 

Официальная власть парализована. 

В этот же день формируется Временный комитет Государственной думы во главе с ее председателем М. В. 

Родзянко. Он требует от Николая II отречься от престола. Создается Петроградский совет рабочих депутатов во 

главе с меньшевиком Н. С. Чхеидзе, с 1 марта — Совет рабочих и солдатских депутатов. 2 марта образуется 

Временное правительство, которое на следующий день объявляет о своем составе и программе. В центре и на 

местах царская администрация низложена. Самодержавие пало. 

Непосредственными причинами революции явились тяготы и противоречия, вызванные затянувшейся мировой 

войной: разруха, угроза голода, продовольственный и топливный кризис, рост цен, недовольство в армии и др. Эти 

противоречия переплетались с очевидными провалами власти: коррупция, «министерская чехарда», моральная 

деградация («распутинщина»), неспособность установить диалог с оппозиционной Государственной думой, 

лидеры которой задумывались об «отречении монарха ради спасения монархии». За непосредственными 

причинами стояли другие, глубинные: трудности, с которыми объективно связан процесс модернизации, переход 

от традиционного общества к современному; противоречия, терзавшие страну на протяжении нескольких 

десятилетий (между рабочими и капиталистами, крестьянами и помещиками, деревенской беднотой и кулаками, по 

национальному и религиозному вопросам и др.). 

Отсюда особенности революции: она пробудила к политической борьбе массы, в ней слились и столкнулись 

интересы самых разных социальных сил (рабочие, беднота, крестьяне, буржуазия, национальные меньшинства, 

национальные регионы империи, политические партии). В этих условиях однозначно решить вопрос о власти было 

нельзя. Сложилось двоевластие, кризисы власти стали чуть ли не обыденным явлением. 

Временное правительство заявило о себе как о высшем органе исполнительной и законодательной власти. В его 

первый состав (председатель князь Г. Е. Львов) вошли кадеты и октябристы, единственным представителем левых 

партий был А. Ф. Керенский. Декларация правительства включала в себя первоочередные меры (политическая 

амнистия, отмена сословий, отказ от всех форм национального и религиозного неравенства, гарантии 

политических свобод). Решение ключевых вопросов — аграрного, рабочего, национального — откладывалось до 

Учредительного собрания. 

Совет рабочих и солдатских депутатов обладал властью, не уступавшей по объему и возможностям власти 

Временного правительства. В руководство Петроградского совета вошли представители левых партий — 

меньшевики, эсеры, трудовики, большевики и др. Первый политический акт Советов — «Приказ № 1» — отменил 

знаки отличия, отдание чести нижними чинами высшим, учредил выборные солдатские комитеты для контроля 

над действиями офицеров. Советы признали Временное правительство единственной властью в стране, но считали 

необходимым оказывать на него давление. Полагают, что Временное правительство представляло интересы 

буржуазии, интеллигенции, либерально настроенного чиновничества и офицерства, а Советы опирались на 

рабочих, крестьян, армию и флот. 

Особую позицию заняла партия большевиков во главе с В. И. Лениным: отказ в поддержке Временному 

правительству, курс на перерастание революции в социалистическую и установление диктатуры пролетариата. 

С марта по октябрь власть пережила четыре кризиса. Апрельский кризис был спровоцирован нотой министра 

иностранных дел П. Н. Милюкова о решимости России продолжать войну. Мощная демонстрация под лозунгами 

отставки Милюкова и выхода из войны привела к формированию первого коалиционного правительства (из 

буржуазных и социалистических партий). Июньский кризис стал тяжелым ударом не столько по Временному 

правительству, сколько по Советам: демонстрация, призванная поддержать политику советского руководства в 

отношении Временного правительства, прошла под большевистскими лозунгами («Вся власть Советам», «Долой 

войну» и др.). Наиболее острым был июльский кризис. Попытка правительства разоружить не подчиняющийся 

приказам командования революционный полк привела к попытке военного переворота (по мнению многих 

историков, организованного большевиками) и столкновениям в столице. Было создано второе коалиционное 

правительство во главе с социалистом А. Ф. Керенским. Лидеры Петроградского совета объявили об отказе от 

контроля над правительством. Была запрещена деятельность партии большевиков, выписан ордер на арест В. И. 

Ленина. Большевики увидели в этих событиях завершение двоевластия и провозгласили курс на вооруженное 

восстание с целью захвата власти. «Правительству спасения революции» добиться крупных успехов не удалось. В 

августе произошел новый кризис, на этот раз вызванный попыткой установления генеральской диктатуры и 

свертывания демократических процессов («корниловщина», по имени ее руководителя генерала Л. Г. Корнилова). 

В поражении «корниловщины» решающую роль сыграли Советы, влияние которых осенью резко усилилось, тогда 

как авторитет Временного правительства неумолимо падал. 

Кризисы власти показали, что из возможных альтернатив (укрепление демократии, проведение либерально-

демократических реформ; установление военной диктатуры с дальнейшим возрождением монархии; установление 

диктатуры крайних революционных партий для осуществления радикальных преобразований) к осени наиболее 

реальной стала последняя. 

Маятник качнулся влево: массы, уставшие от Временного правительства и поддерживавших его лидеров Советов 

(отказ от решения сложных социально-экономических и политических вопросов до созыва Учредительного 

собрания воспринимался как слабость и нерешительность), с энтузиазмом поддержали «простые и ясные» лозунги, 

которые предлагали большевики: «Земля крестьянам.», «Мир народам», «Фабрики рабочим». 



В ночь на 26 октября 1917 г. в Петрограде победило вооруженное восстание, руководимое Военно-

революционным комитетом Петроградского совета и начатое по решению ЦК РСДРП(б) от 10 октября. Временное 

правительство было свергнуто, II Всероссийский съезд Советов заявил о переходе всей власти Советам. 

Октябрьская революция свершилась. Казавшаяся невозможной перспектива прихода к власти крайне левых хил, 

победы курса на социализм и диктатуру пролетариата восторжествовала. 

Революция была следствием кризиса, обострявшегося в августе—октябре 1917 г. буквально день ото дня. На фоне 

стремительно ухудшавшейся экономической ситуации (инфляция, перебои со снабжением, продовольственный 

кризис, рост безработицы, попытки введения карточной системы распределения) росло число забастовщиков, 

которые переходили к установлению рабочего контроля или рабочего управления на предприятиях. В деревне 

начинался стихийный «черный передел» земли, горели помещичьи усадьбы. Солдаты прибегали к насилию по 

отношению к офицерам. Паралич власти становился все очевиднее. Директория во главе с А. Ф. Керенским, 

учрежденная после провала «корниловщины», бездействовала, неотложные вопросы не решались. Усилия 

меньшевиков, эсеров, кадетов, других социалистических и либеральных партий были направлены на выработку 

некоего все более нереального компромисса (созыв в сентябре Всероссийского демократического совещания и в 

октябре — Временного Совета Российской республики, или предпарламента). Активность большевиков, 

производивших впечатление решительной и монолитной (на самом деле противоречий в руководстве партии было 

немало) силы, приносила свои плоды. В сентябре произошла большевизация Петроградского (его председателем 

стал сторонник курса на вооруженное восстание Л. Д. Троцкий) и Московского советов. В армии и на флоте 

влияние большевиков стало преобладающим. Простые решения, предложенные ими (передать власть Советам, 

установить диктатуру пролетариата, выйти из войны, национализировать крупную промышленность и банки, 

распределить землю между крестьянами и др.), воспринимались уставшими от неразберихи, склонными к агрессии 

и насилию массами с энтузиазмом. 

Объективные условия для нового революционного взрыва были подготовлены. Субъективная готовность 

руководства партии большевиков, ее лидера В. И. Ленина также была высока. В июле 1917г. Ленин выдвинул 

лозунг подготовки к вооруженному восстанию. В начале августа он был подтвержден VI съездом РСДРП(б). В 

сентябре Ленин перевел вопрос о вооруженном восстании в практическую плоскость (письма в ЦК), но не был 

поддержан. 10 и 16 октября ЦК партии отверг возражения некоторых его членов (Каменев, Зиновьев) и начал 

готовить восстание. 24—25 октября были захвачены ключевые объекты столицы, а в ночь на 26 октября II 

Всероссийский съезд Советов объявил о победе социалистической революции. 

II съезд Советов в отсутствие правых эсеров, меньшевиков, представителей других социалистических партий (они 

покинули заседание, протестуя против свержения Временного правительства) принял Декрет о мире (выход 

России из империалистической войны), Декрет о земле (ликвидация помещичьего землевладения, передача земли 

крестьянам на уравнительных началах), Декрет о власти (установление власти Советов, образование Совета 

Народных Комиссаров во главе с В. И. Лениным, в основном из большевиков). Во ВЦИК были избраны 

большевики и левые эсеры. 

События 1917г. до сих пор вызывают ожесточенные споры. Единственное, что принимается всеми, — это 

признание того, что Февральская и Октябрьская революции коренным образом изменили течение российской 

истории и оказали сильнейшее влияние на ход мировой истории. 

 

40) Гражданская война в России (1918–1920 гг.): причины, участники, этапы, итоги 

Вариант 1 

    Гражданской войной называют ожесточенную вооруженную борьбу за власть между различными социальными 

группами. Гражданская война — всегда трагедия, смута, разложение общественного организма, не нашедшего в 

себе сил справиться с поразившей его болезнью, распад государственности, социальная катастрофа. Гражданская 

война в России вызывает споры, большинство вопросов ее истории не имеют общепринятых ответов. 

Когда началась Гражданская война? Какие этапы в ней выделяются? Мнения историков расходятся: одни относят 

начало войны к весне—лету 1917 г., считая июльские события в Петрограде и «корниловщину» ее первыми 

актами; другие "клон-ны связывать ее с Октябрьской революцией приходом к власти большевиков. Большинство v 

следователей полагают, что до лета 1918 г. говог иь о Гражданской войне в точном смысле слова нельзя: 

названные события были лишь ее прологом, предысторией. Имеются разногласия и в определении даты окончания 

войны. Чаще всего ею признают 1922 г., а весь период с конца 1920 г. оценивают как время ее последних всйышек. 

Выделяют четыре этапа войны: лето—осень 1918 г. (стадия эскалации: мятеж белочехов, десанты Антанты на 

Севере и в Японии, Англии, США — на Дальнем Востоке, формирование антисоветских центров в Поволжье, на 

Урале, в Сибири, на Северном Кавказе, Дону, расстрел семьи последнего русского царя, объявление Советской 

республики единым военным лагерем); осень 1918 — весна 1919г. (стадия усиления иностранной военной 

интервенции: аннулирование Брестского договора, усиление красного и белого террора); весна 1919 — весна 1920 

г. (стадия военного противоборства регулярных Красной и белой армий: походы войск А. В. Колчака, А. И. 

Деникина, Н. Н. Юденича и их отражение, со второй половины 1919 г. — решающие успехи Красной Армии); 

лето—осень 1920 г. (стадия военного поражения белых: война с Польшей, разгром П. П. Врангеля). 

В чем причины Гражданской войны? Кто виновен в ее развязывании? Представители белого движения вину 

возлагали на большевиков, пытавшихся силой разрушить вековые институты частной собственности, преодолеть 

естественное неравенство людей, навязать обществу опасную утопию. Большевики и их сторонники, советские 

историки, виновными в Гражданской воине считали свергнутые эксплуататорские классы, которые ради 

сохранения своих привилегии и богатств развязали кровавую бойню против трудового народа. Сегодня историки 

пытаются преодолеть крайние точки зрения современников и участников событии. Многие признают, что Россия в 

начале XX в. нуждалась в глубоких реформах, но власть и общество проявили неспособность их своевременно и 

справедливо решать. Власть не желала слушать общество, общество с презрением относилось к власти. 



Возобладали призывы к борьбе, заглушившие робкие голоса в поддержку сотрудничества. Вина основных 

политических партии представляется в этом смысле очевидной: согласию они предпочли раскол и смуту. 

Какие социальные силы и программы столкнулucь в Гражданскои воине? Выделяют лва основных лагеря — 

красный и белый. В последнем весьма своеобразное место занимала гак называемая третья сила — 

«контрреволюционная демократия», или «демократическая революция», которая с конца 1918 г. заявила о 

необходимости бороться как против большевиков, так и генеральской диктатуры. Красное движение опиралось на 

поддержку основной части рабочего класса и беднейшего крестьянства. Социальной основой белого движения 

были офицерство, чиновничество, дворянство, буржуазия, отдельные представители рабочих и крестьян. Партией, 

выражавшей позицию красных, являлись большевики. Партийный состав белого движения разнороден: 

черносотенно-монархические, либеральные, социалистические партии. Программные цели красного движения: 

сохранение и утверждение советской власти на всей территории России, подавление антисоветских сил, 

укрепление диктатуры пролетариата как условие построения социалистического общества. Программные цели 

белого движения не были столь же четко сформулированы. Шла острая борьба по вопросам о будущем 

государственном устройстве (республика или монархия), о земле (восстановление помещичьего землевладения или 

признание итогов земельного передела) и др. В целом белое движение выступало за свержение советской власти, 

власти большевиков, восстановление единой и неделимой России, созыв народного собрания на основе всеобщего 

избирательного права для определения будущего страны, признание права частной собственности, проведение 

земельной реформы, гарантию основных прав и свобод граждан. 

Почему победу в Гражданской войне одержали большевики! С одной стороны, сыграли роль серьезные ошибки, 

допущенные руководителями белого движения (им не удалось избежать морального перерождения, преодолеть 

внутреннюю разобщенность, создать эффективную структуру власти, предложить привлекательную аграрную 

программу, убедить национальные окраины в том, что лозунг единой и неделимой России не противоречит их 

интересам, и др.). С другой стороны, большевики смогли использовать веками копившееся недовольство старыми 

порядка ми, мобилизовать массы, подчинить единой воле и управлению, предложить привлекательные лозунги 

передела земли, национализации промышленности, самоопределения наций, создать боеспособные вооруженные 

силы, опереться на экономический и людской потенциал центральных регионов России. 

Каковы итоги и последствия Гражданской войны? Военно-политическую победу одержали большевики: 

сопротивление белой армии было подавлено, советская власть утвердилась на всей территории страны, в том числе 

и в большинстве национальных регионов, были созданы условия для укрепления диктатуры пролетариата и 

осуществления социалистических преобразований. Ценой этой победы стали огромные людские потери (более 15 

млн человек убитыми, умершими от голода и болезней), массовая эмиграция (более 2,5 млн человек), 

экономическая разруха, трагедия целых социальных групп (офицерство, казачество, интеллигенция, дворянство, 

духовенство и др.), привыкание общества к насилию и террору, разрыв исторических и духовных традиций, раскол 

на красных и белых. 

 

Вариант 2 

Гражданская война в России (расстановка сил, ход событий, последствия для судеб людей и страны). 

Гражданская война (1918—1922) как наиболее острая форма социального противоборства, вооруженная борьба за 

власть между различными социальными группами была продолжением революционного процесса. В России она 

усугублялась военной интервенцией. Основные этапы войны: весна — осень 1918 г.— мятеж белочехов; первые 

иностранные десанты в Мурманске и на Дальнем Востоке; поход армии П. Н. Краснова на Царицын; создание 

эсерами и меньшевиками Комитета Учредительного собрания в Поволжье; восстания эсеров в Москве, Ярославле, 

Рыбинске; усиление ―красного‖ и ―белого‖ террора; создание Совета рабоче-крестьянской обороны в ноябре 1918 

г. (В. И. Ленин) и Реввоенсовета (Л. Д. Троцкий); провозглашение республики единым военным лагерем; осень 

1918 г. — весна 1919 г. — усиление иностранной интервенции в связи с окончанием мировой войны; 

аннулирование условий Брестского мира в связи с революцией в Германии; весна 1919 г. — весна 1920 г. — 

выступление армий белых генералов: походы А. В. Колчака (весна—лето 1919 г.), А. И. Деникина (лето 1919 — 

весна 1920 г.), два похода Н. Н. Юденича на Петроград; апрель — ноябрь 1920 г. — советско-польская война и 

борьба с П. Н. Врангелем. С освобождением Крыма к концу 1920 г. закончились основные военные действия. В 

1922 г. был освобожден Дальний Восток. Страна стала переходить к мирной жизни. (Можно рассказать о военных 

действиях, привести примеры ожесточенного характера борьбы, дать характеристики военачальников с, обеих 

сторон: М. В. Фрунзе, В. И. Чапаева, Л. Д. Троцкого, М. Н. Тухачевского, А. В. Колчака, А. И. Деникина, П. Н. 

Врангеля и др.) И ―белый‖ и ―красный‖ лагери были неоднородны. Так, большевики отстаивали социализм, часть 

меньшевиков и эсеров были за Советы без большевиков. Среди белых были монархисты и республиканцы 

(либералы); анархисты (Н. И. Махно) выступали то на одной, то на другой стороне. С самого начала Гражданской 

войны военные конфликты затронули почти все национальные окраины, в стране усилились центробежные 

тенденции. Победа большевиков в Гражданской войне была обусловлена: концентрацией всех сил (чему 

способствовала политика ―военного коммунизма‖); превращением Красной Армии в реальную военную силу во 

главе с рядом талантливых военачальников (за счет использования профессиональных военных специалистов из 

числа бывших царских офицеров); целенаправленным использованием всех экономических ресурсов оставшейся в 

их руках центральной части Европейской России. Белые армии потерпели поражение, не сумев объединить все 

антибольшевистские силы, действовать согласованно, а также привлечь на свою сторону колеблющихся крестьян 

(часто в их тылу шла партизанская война), а также представителей нерусского населения. Произвол, карательные 

экспедиции, погромы, невыполненные обещания также не способствовали завоеванию поддержки широких масс 

города и деревни, у которых не вызывало энтузиазма обещание реставрации старых порядков. Проблемы 

Гражданской войны до сих пор вызывают пристальный интерес у историков и порождают многочисленные 

дискуссии. Но урок этой страницы истории ясен: Гражданская война — величайшая трагедия всего народа, 



повлиявшая на судьбы не только отдельных людей, но и целых поколений. Ее жестокость и жертвы оставили 

тяжкий след в истории России, наглядно продемонстрировав пагубность противостояния и насилия.  

 

41) Новая экономическая политика: мероприятия, итоги. Оценки сущности и значения НЭПа 

Вариант 1 

    Россия вышла из Гражданской войны 1918— 1920 гг. в состоянии «человека, избитого до полусмерти» 

(В.И.Ленин). Кризис имел всесторонний характер: экономическая разруха (промышленность, по некоторым 

показателям отброшенная к уровню 1861 г., бездействующий транспорт, сократившиеся наполовину посевные 

площади, измеряемая тысячами процентов в год инфляция, развалившаяся финансовая система) дополнялась 

социальной катастрофой (падение уровня жизни, деклассирование, высокая смертность, голод) и политическим 

напряжением (недоверие к советской власти, усиление антибольшевистских настроений). Грозным 

предупреждением были восстание крестьян в Тамбовской губернии (антоновщина) и восстание матросов, солдат и 

рабочих в Кронштадте под лозунгами политических свобод, переизбрания Советов, отстранения большевиков от 

власти. 

Кризис не был лишь следствием войны. Он свидетельствовал о крахе «военного коммунизма» как попытки 

непосредственного, стремительного, с опорой на насилие перехода к коммунизму. Весной 1921 г. на X съезде 

РКП(б) было объявлено о новой, экономической политике (нэп) — новой потому, что она признавала 

необходимость маневра, допущения некоторой свободы экономической деятельности, торговли, товарно-

денежных отношений, уступок крестьянству и частному капиталу. Принципиально цели не изменились — переход 

к коммунизму оставался программной задачей партии и государства, но методы этого перехода были отчасти 

пересмотрены. Нэп включал в себя ряд мер: 

— замена продразверстки меньшим по размеру продналогом; 

— допущение свободы торговли продуктами сельскохозяйственного производства; 

— денационализация мелкой и средней промышленности при сохранении за государством так называемых 

командных высот (металлургия, транспорт, топливная промышленность, нефтедобыча и др.); 

— объединение крупных предприятий в тресты, работавшие на основе хозрасчета и подчиненные Высшему совету 

народного хозяйства; 

— отмена трудовой повинности и трудовой мобилизации, внедрение оплаты труда по тарифам с учетом 

количества и качества продукции; 

— разрешение свободы частного капитала в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, сфере обслуживания 

(с ограничениями), поощрение кооперации; 

— допущение иностранного капитала (концессии, аренда); воссоздание банковской и налоговой систем; 

— проведение денежной реформы на основе ограничения эмиссии, вытеснения совзнаков и введения устойчивой 

валюты — червонца. 

Достижения нэпа значительны: к 1925 г. был в основном достигнут довоенный уровень промышленного и 

сельскохозяйственного производства, остановлена инфляция, стабилизирована финансовая система, улучшилось 

материальное положение населения. 

Вместе с тем успехи нэпа не следует преувеличивать. По удачному выражению историка В. П. Дми-тренко, он 

привел к восстановлению отсталости: задач модернизации, стоявших перед российской экономикой уже в начале 

XX в., он не решал. Более того, нэпу были свойственны весьма серьезные противоречия, которые привели к целой 

череде кризисов: сбыта промышленных товаров (осень 1923), дефицита промышленных товаров (осень 1924, осень 

1925), хлебозаготовок (зима 1927/28) — и породили острую борьбу в руководстве партии и государства. 

Противоречия нэпа проявлялись в: 

— экономике (техническая отсталость промышленности — высокие темпы ее восстановления, острая потребность 

в обновлении производственных мощностей — нехватка капиталов внутри страны. невозможность широкого 

привлечения иностранных капиталовложений, абсолютное преобладание мелких, полунатуральных крестьянских 

хозяйств на селе); 

— социальной сфере (усиление неравенства, неприятие нэпа значительной частью рабочего класса и крестьянства, 

ощущение временности своего положения у многих представителей нэпманской буржуазии); 

— политике (понимание нэпа как временного отступления, маневра, необходимого для перегруппировки сил, 

сохранение многочисленных ограничений для частного капитала в промышленности, торговле и сельском 

хозяйстве, острая борьба по вопросам, связанным с перспективами нэпа). 

Самым главным было противоречие между экономикой и политикой: экономика, основанная на частичном 

признании рынка и частной собственности, не могла стабильно развиваться в условиях ужесточения 

однопартийного политического режима, программные цели которого состояли в переходе к коммунизму — 

обществу, свободному от частной собственности. 

Официально об отказе от нэпа было объявлено в декабре 1929 г. 

 

Вариант 2 

Экономическая политика Советского государства в 20 – е годы (военный коммунизм, НЭП) 

В марте 1921 г на Х съезде РКП(б) Ленин предложил новую эк политику. 

Сущность: восстановить многоукладную эк и использовать аграрно-технический опит капиталистических стран 

при сохранении ― командных высот‖. Т.е политик и эк рычаги воздействия: 

полновластие РКП(б) 

гос сектор в пром 

централизованная эк 

монополия внешн торговли  



Полит цель НЭПа – стереть соц напряжение , укрепить соц базу сов власти в форме союза с крестьянами 

Эк цель - предотвратить дальнейшее усугубление разрухи и выйти из кризиса. 

Соц- цель- обеспечить благоприятные условия для построения социал. Об 

Достижение этих целей привело к постепенному свертыванию НЭПа  

Реализация НЭПа 

Переход к НЭПу был законодательно оформлен ВЦИК и СНК на 1Х Всероссийском съезда Советов в дек 1921 

НЭП- отступление от принципов военного коммунизма  

возрождение частной собственности 

ввод свободы внутренней торговли  

Замена продразверстки продналогом ( устанавливается до посевной компании и в 2 раза меньше продразверстки 

Допускалась аренда земли и наем рабочих ( укрепление частного и мелкотоварного сектора)( Новое трудовое зак-

во)  

Отмена всеобщей трудовой повинности , ликвидирована уравнительная оплата труда 

Разрешено иностранным фирмам создавать акционерные общества 

Отмена строгой централизации в снабжении гос предприятий замена госсодержания на хозрасчет  

Вводилось территориально-отраслевое управление пром 

Появление частных кооперативных банков, страховых обществ 

Взимание платы за транспорт и коммунальные услуги 

Отмена карточной системы 

В 1922 -1924 г проведена Денежная реформа  

сократилась эмиссия бумажных денег 

в оборот вводился советский червонец (10 р) 

Страна превратилась в большой рынок. Частник стал главной фигурой розничной торговли . были также 

сокращены военные расходы.  

НЭП сопровождался 2 кризисами производства в 1923 Цены за пром товаря были в 3 раза выше 

сельскохозяйственных . и эти ― ножницы цен‖ цен достигли максимума ― кризис сбыта‖ и 1927-1928 ― кризис 

хлебозаготовок‖ . из-за того , что крестьяне отказывались отдавать хлеб по причине слухов о скорой войне. В 1928-

1929 перешли к чрезвычайным мерам хлебозаготовокпо примеру продотрядов  

Итоги: 

НЭП обеспечил стабилизацию и восстановление хоз. 

Но помимо успехов наблюдались и трудности . их возникновение связано с 3 причинами: 

дисбаланс пром и с/х  

целенаправленно классовой ориентацией внутрен полит правительства 

усилением противоречий между многообразием соц интересов разных слоев общества и авторитаризмом 

большевистского руководства. 

 

42) Образование СССР: причины и принципы создания Союза 

Вариант 1 

    Договор о создании Союза Советских Социалистических Республик (СССР) был подписан в декабре 1922 г. 

представителями четырех советских республик: РСФСР, Украины, Белоруссии и Закавказской Федерации 

(Азербайджан, Армения и Грузия). 

Эти государства образовали в годы Гражданской войны военно-политический союз, заключив систему 

межгосударственных договоров и соглашений. С окончанием войны усилия по поиску будущих форм 

экономического и политического объединения активизировались. 

Причины создания СССР. Сближение республик, с одной стороны, отвечало историческим традициям: столетиями 

складывавшаяся единая экономика, плодотворное культурное взаимодействие, участие в защите страны от 

внешних врагов. С другой стороны, оно опиралось на сходство политических систем, возникших после Октября 

1917г., на партийное единство: стоявшие у власти в этих государствах национальные компартии входили в состав 

РКП(б). 

Этот процесс не был простым. Давали о себе знать и националистические настроения части местной элиты, и 

стремление центра (в лице российских руководящих органов) утвердить единый порядок управления, игнорируя 

мнение республик. 

Принципы создания СССР. В августе 1922 г. от имени комиссии, созданной по постановлению ЦК РКП(б), был 

предложен план вхождения советских республик в состав РСФСР на правах автономий (проект автономизации И. 

В. Сталина). Его авторы утверждали, что объединение республик в реальную, как они ее называли, федерацию (в 

противовес фиктивной, когда официальные речи о независимости республик прикрывают фактическое всесилие 

центра) приведет к тому, что уже через год будет крайне сложно сохранить единство советских республик . 

Против этого проекта выступали руководители республиканских компартий. Они утверждали, что реальная 

федерация будет полезна не только с точки зрения интересов укрепления международного влияния советского 

строя, но и в смысле завоевания доверия народных масс, решения экономических проблем и др. Высказывались 

предложения о создании конфедерации, которая позволила бы республикам остаться полностью 

самостоятельными в решении вопросов внутренней политики. 

Острая дискуссия завершилась одобрением федеративного проекта В. И. Ленина: республики сохраняют 

независимость и на условиях равноправия заключают договор об образовании союза (федерации). Речь шла о 

«новом союзе, новой федерации», «новом этаже, федерации равноправных ». 

Образование СССР имело важное историческое значение. Была найдена новая форма совместного 

сосуществования народов, длительное время входивших в состав единого государства. Вместе с тем федеративные 



принципы устройства постепенно вытеснялись иными — унитарными. 

 

 

43) Складывание тоталитарной системы в СССР в 20–30-е гг. ( 

 

Вариант 1 

    Курс на утверждение однопартийной политической системы (такой системы, при которой сохраняется 

единственная и, следовательно, правящая партия) полностью соответствовал теоретическим представлениям о 

государстве диктатуры пролетариата. Власть, опирающаяся на прямое насилие и систематически применяющая его 

в отношении «враждебных классов», не допускала и мысли о возможности политического соперничества и 

оппозиции со стороны других партий. Столь же нетерпимым для данной системы было существование 

инакомыслия, альтернативных группировок внутри правящей партии. В 20-е гг. формирование однопартийной 

системы завершилось. Нэп, в экономической сфере допускавший элементы рынка, частной инициативы, 

предпринимательства, в сфере политической сохранил и даже ужесточил военно-коммунистическую нетерпимость 

к «врагам и колеблющимся». 

К 1923 г. были ликвидированы остатки многопартийности. Состоявшийся в 1922 г. судебный процесс над эсерами, 

обвиненными в организации заговоров против советской власти и вождей коммунистической партии, поставил 

точку в более чем двадцатилетней истории партии. В 1923 г. затравленные и запуганные меньшевики объявили о 

самороспуске. Прекратил свое существование Бунд. Это были левые, социалистические партии; монархические и 

либеральные партии были ликвидированы в первые годы после Октябрьской революции 1917г. 

С политическими оппонентами, находившимися вне рядов коммунистической партии, было покончено. 

Оставалось добиться единства внутри партии. Вопрос о единстве партии В. И. Ленин после завершения 

Гражданской войны считал ключевым, «вопросом жизни и смерти». X съезд РКП(б) в 1921г. принял по его 

настоянию знаменитую резолюцию «О единстве партии», запрещавшую любую фракционную деятельность. В не 

менее знаменитых последних работах 1922—1923 гг. тяжело болевший вождь призывал своих наследников 

хранить единство партии «как зеницу ока»: в расколе ее рядов он видел главную угрозу. 

Между тем внутрипартийная борьба, обострившаяся еще при жизни Ленина, после его смерти (январь 1924) 

разгорелась с новой силой. Ее движущими силами были, с одной стороны, разногласия о том, в каком направлении 

и как двигаться дальше (что делать с нэпом; какую политику весги в деревне; как развивать промышленность; где 

взять деньги на модернизацию экономики и пр.), и личное соперничество в непримиримой схватке за абсолютную 

власть — с другой. 

Основные этапы внутрипартийной борьбы в 20-е гг.: 

1923—1924гг. — «триумвират» (И.В.Сталин, Г. Е. Зиновьев и Л. Б. Каменев) против Л. Д. Троцкого. Идейное 

содержание: Троцкий требует прекратить отступление перед мелкобуржуазной стихией, «закрутить гайки», 

ужесточить командное руководство экономикой, обвиняет лидеров партии в перерождении. Итог: победа 

«триумвирата», личное уси^-ление Сталина. 

1925г. — Сталин, Н. И. Бухарин, А. И. Рыков, М. П. Томский и др. против «новой оппозиции» Зиновьева и 

Каменева. Идейное содержание: Сталин выдвигает тезис о «возможности построения социализма в отдельно 

взятой стране»; оппозиция защищает старый лозунг «мировой революции» и критикует авторитарные методы 

руководства партией. Итог: победа Сталина, сближение «новой оппозиции» с Троцким. 

1926—1927 гг. — Сталин, Бухарин, Рыков, Томский и др. против «объединенной оппозиции» Зиновьева, 

Каменева, Троцкого («троцкистско-зиновь-евский блок»). Идейное содержание: продолжается борьба вокруг 

сталинского тезиса о строительстве социализма в отдельно взятой стране. Оппозиция требует форсировать 

развитие промышленности за счет «выкачивания» денег из деревни. Итог: победа Сталина, снятие лидеров 

оппозиции с руководящих постов в партии и государстве, ссылка, а затем изгнание из страны Троцкого. 

1928—1929 гг. — Сталин против «правой оппозиции» (Бухарин, Рыков, Томский). Идейное содержание: Сталин 

выдвигает курс на форсированную индустриализацию, проводимую за счет крестьянства, говорит об усилении 

классовой борьбы; Бухарин и др. развивают теорию о «врастании» в социализм, о гражданском мире и поддержке 

крестьянства. Итог: победа Сталина, разгром «правой ончозиции». 

Таким образом, внутрипартийная борьба в 20-е гг. завершилась личной победой Ста мша, овладевшего к 1929 г. 

абсолютной властью в партии и государстве. Вместе с ним победил курс на о гказ от нэпа, форсированную 

индустриализацию, коллективизацию сельского хозяйства, утверждение командной экономики. 

Общественно-политическая жизнь СССР в 1930-е гг. была жизнью страны, уже ставшей тоталитарной. 

Тоталитарным называют такое общество, в котором ликвидирована многопартийность и существует 

однопартийная политическая система; правящая партия срослась с государственным аппаратом и подчинила его 

себе; утвердилась единая, общеобязательная идеология; независимого от контроля партии и государства общества 

не существует, все общественные организации и все общественные отношения непосредственно контролируются 

государством; сложился культ вождя; существует разветвленный полицейский аппарат, проводящий репрессии в 

отношении граждан; гражданские права, формально признаваемые, на самом деле ликвидированы. 

Экономической основой тоталитаризма советского типа была командно-административная система, построенная 

на огосударствлении средств производства, директивном планировании и ценообразовании, ликвидации основ 

рынка. В СССР она сформировалась в процессе проведения индустриализации и коллективизации. 

Однопартийная политическая система утвердилась в СССР уже в 20-е гг. Сращивание партийного аппарата с 

государственным, подчинение партии государству стало фактом тогда же. В 30-е гг. ВКП(б), пройдя через ряд 

острых схваток ее лидеров в борьбе за власть, являлась единым, строго централизованным, жестко 

соподчиненным, отлаженгым механизмом. Дискуссии, обсуждения, элементы партийной демократии безвозвратно 

ушли в прошлое. Коммунистическая партия была единственной легальной политической организацией. Советы, 



формально являвшиеся главными органами диктатуры пролетариата, действовали под ее контролем, все 

государственные решения принимались Политбюро и Центральным комитетом ВКП(б) и лишь затем оформлялись 

постановлениями правительства. Ведущие деятели партии занимали руководящие посты в государстве. Через 

партийные органы шла вся кадровая работа: ни одно назначение не могло cocjo-яться без одобрения партийных 

ячеек. 

Что касается комсомола, профсоюзов, других общественных организаций, то они были не более чем «приводными 

ремнями» от партии к массам. Своеобразные «школы коммунизма» (профсоюзы для рабочих, комсомол для 

молодежи, пионерская организация для детей и подростков, творческие союзы для интеллигенции), они, в 

сущности, выполняли роль представителей партии в различных слоях общества, помогали ей руководить всеми 

сферами жизни страны. 

Духовной основой тоталитарного общества в СССР была официальная идеология, постулаты которой — понятные, 

простые — внедрялись в сознание людей в виде лозунгов, песен, стихотворений, цитат вождей, лекций по 

изучению «Краткого курса истории ВКП(б)»: в СССР построены основы социалистического общества; по мере 

продвижения к социализму классовая борьба блюдет обостряться; «кто не с нами — тот против нас»; СССР — 

оплот прогрессивной общественности всего мира; «Сталин — это Ленин сегодня». Малейшее отступление от этих 

простых истин каралось: «чистки», исключение из партии, репрессии были призваны сохранить идейную чистоту 

граждан. 

Культ Сталина как вождя общества был едва ли не важнейшим элементом тоталитаризма 30-х гг. В образе 

мудрого, беспощадного к врагам, простого и доступного лидера партии и народа абстрактные призывы обретали 

плоть и кровь, становились предельно конкретными и близкими. Песни, кинофильмы, книги, стихотворения, 

газетные и журнальные публикации внушали любовь, трепет и граничащее со страхом уважение. На нем 

замыкалась вся пирамида тоталитарной власти, он был ее бесспорным, абсолютным вождем. 

В 30-е гг. на полных оборотах работал сложивпгтй-ся ранее и существенно разросшийся репрессивный аппарат 

(НКВД, органы внесудебной расправы — «тройки», Главное управление лагерей — ГУЛАГ и др.). С конца 20-х гг. 

волны репрессий шли одна за другой: «Шахтинское дело» (1928), процесс над «Промышленной партией» (1930), 

«Дело академиков» (1930), репрессии в связи с убийством Кирова (1934), политические процессы 1936—1939 гг. 

против бывших вождей партии (Г. Е. Зиновьев, Н.И.Бухарин, А. И. Рыков и др.), руководителей Красной Армии 

(М. Н. Тухачевский, В. К. Блюхер, И. Э. Якир и др.). «Большой террор» унес жизни почти 1 млн расстрелянных, 

миллионы людей прошли через лагеря ГУЛАГа. Репрессии были тем самым орудием, посредством которого 

тоталитарное общество расправлялось не только с реальной, но и с предполагаемой оппозицией, вселяло страх и 

покорность, готовность жертвовать друзьями и близкими. Они напоминали запуганному обществу о том, что 

человек, «взвешенный на весах» истории, легок и ничтожен, что его жизнь не имеет никакой ценности, если она 

нужна обществу. Террор имел и экономическое значение: на стройках первых пятилеток трудились миллионы 

заключенных, внося свой вклад в экономическое могущество страны. 

В обществе сложилась весьма сложная духовная атмосфера. С одной стороны, многим хотелось верить, что жизнь 

становится лучше и веселее, что трудности пройдут, а сделанное ими останется навсегда — в светлом будущем, 

которое они строят для следующих поколений. Отсюда энтузиазм, вера, надежда на справедливость, гордость от 

участия в великом, как считали миллионы людей, деле. С другой стороны, царили страх, ощущение собственной 

незначительности, незащищенности, утверждалась готовность беспрекословно выполнять данные кем-то команды. 

Полагают, что именно такое — взвинченное, трагически расколотое восприятие действительности свойственно 

тоталитаризму, который требует, говоря словами философа, «восторженного утверждения чего-то, фанатической 

решимости ради ничто». 

Символом эпохи можно считать принятую в 1936 г. Конституцию СССР. Она гарантировала гражданам весь набор 

демократических прав и свобод. Другое дело, что большинства из них граждане были лишены. СССР 

характеризовался как социалистическое государство рабочих и крестьян. Конституция отмечала, что социализм в 

основном построен, утвердилась общественная социалистическая собственность на средства производства. 

Политической основой СССР признавались Советы депутатов трудящихся, за ВКП(б) закреплялась роль 

руководящего ядра общества. Принцип разделения властей отсутствовал. 

 

44) Проведение индустриализации в СССР: методы, результаты 

Вариант 1 

    Задачу осуществления индустриализации, т. е. создания развитой промышленности, советская Россия 

унаследовала от России дореволюционной. Первые шаги в этом направлении были сделаны во второй половине 

XIX в. Высокими темпами росла промышленность в начале XX столетия. Первая мировая и Гражданская войны, 

разруха времен «военного коммунизма» отбросили ЭКОНОМИКУ страны далеко назад. Г завершением 

восстановительного периода (1925) вновь возникла необходимость завершить давно начавшийся и трагически 

прерванный процесс. 

В конце 1925 г. был взят курс на индустриализацию, включавший в себя меры по обеспечению экономической 

независимости СССР, приоритетного развития тяжелой и оборонной промышленности, преодоления отставания от 

стран Запада. 

Вставали сложные вопросы о ПУТЯХ реализации этих целей. Где взять капиталы для финансирования 

промышленности? Какие темпы индустриализации дадут стабильный, устойчивый рост? Какую пену готово 

заплатить за неизбежные лишения общество? К 1927 г. определились два основных подхода. 

первый подход, обоснованный видными учеными-экономистами: капиталы для финансирования 

индустриализации дадут развитие частного предпринимательства, привлечение иностранных займов, расширение 

торгового оборота; темпы индустриализации должны быть высокими, но при этом ориентироваться на реальные 

возможности, а не на политические потребности; индустриализация не должна вести к резкому падению 



жизненного уровня населения, крестьянства прежде всего. 

Второй подход, первоначально сформулированный лидерами левой оппозиции: финансировать индустриализацию 

за счет внешних ресурсов нет возможности, необходимо найти средства внутри страны, перекачивая их в тяжелую 

промышленность из легкой промышленности и сельского хозяйства; необходимо форсировать промышленный 

рост, провести индустриализацию стремительно за 5—10 лет; думать о цене индустриализации преступно, 

крестьянство есть «внутренняя колония», которая и оплатит все трудности. 

Первый подход означал проведение индустриализации при сохранении нэпа и рынка, второй — отказ от нэпа, 

переход к командной, предельно централизованной экономике. 

В конце 1927 г. были составлены директивы к пятилетнему плану, в основном базировавшиеся на первом подходе. 

Однако уже в начале 1928 г. И. В. Сталин потребовал пересмотреть плановые задания в сторону их резкого 

увеличения, сторонники старых цифр были заклеймены как носители «правого уклона», а их политические лидеры 

во главе с Н. И. Бухариным подвергнуты шельмованию. Возобладал курс на форсирование индустриализации: за 

десять лет «пробежать расстояние в 50—100 лет», на которые отстал СССР от передовых стран Запада. 

Первая и вторая пятилетки (1928—1932 и 1933— 1937 соответственно) были подчинены решению этой задачи. 

Каковы их итоги1? СССР вышел на второе место в мире по объему промышленного производства (общий рост в 

4,5 раза); сократился разрыв между СССР и странами Запада по показателю промышленного производства на душу 

населения; были построены десятки крупных промышленных предприятии (Днепрогэс, Магнитогорский и 

Кузнецкий металлургические комбинаты, Сталинградский, Челябинский, Харьковский тракторные заводы и др.); 

возникли новые отрасли промышленности; исчезла безработица. СССР стал одной из немногих стран, способных 

производить все виды современной промышленной продукции. Вместе с тем намеченные темпы роста достигнуты 

не были, сложилась тенденция к их постоянному падению. 

Какой ценой были достигнуты успехи? Эта цена высока: обескровленное сельское хозяйство отставание легкой 

промышленности; существенное снижение жизненного уровня населения; все более широкое использование 

бесплатного (рабского по существу) труда заключенных, армия которых в годы индустриализации неумолимо 

росла. 

Главное, к чему привел (и должен был привести) курс на форсированную индустриализацию, — это формирование 

командной экономики, сверхцентрализованной, подчиненной директивному планированию, полностью 

огосударствленной, систематически прибегающей к внеэкономическим мерам принуждения и потому 

репрессивной. Экономическая основа тоталитарного общества была тем самым создана. 

 

Вариант 2 

Политика индустриализации и коллективизации в СССР (причины, методы, итоги, последствия). 

Индустриализация – создание крупного машинного производства, прежде всего тяжѐлой промышленности 

(энергетики, металлургии, машиностроения, нефтехимии и других базовых отраслей). В СССР речь шла о 

возобновлении индустриализации, начатой ещѐ в дореволюционное время и прерванной событиями 1917г. 

В декабре 1925г на 14 съезде ВКП(б) был провозглашѐн курс на индустриализацию. 1926 – 1928гг историки 

определяют, как начальный этап индустриализации. Необходимость модернизации промышленности и всей 

экономики страны в условиях капиталистического окружения стала главной задачей советского правительства с 

начала 20х годов. Наметился процесс усиления контроля и регулирования экономики. Это привело к разработке 

первого пятилетнего плана развития народного х-ва СССР. В плане первой пятилетки (1928 - 1932г) были 

заложены показатели резкого, форсированного роста производства промышленной продукции. Капиталовложений 

в новое промышленное строительство не хватало. На помощь из-за границы рассчитывать было невозможно. 

поэтому одним из источников индустриализации страны стали ресурсы, выкачиваемые г-вом из ещѐ неокрепшего 

сельского х-ва. Другим источником стали гос. займы. Для оплаты зарубежных поставок пром. оборудования г-во 

пошло на принудительное изъятие золота и др. ценностей, как у населения, так и у церкви. ещѐ одним источником 

стал экспорт природных ресурсов – нефти, леса. 

Нехватка средств, технико – эконом. отсталость страны, несоответствие между ростом зарплаты и 

производительностью труда, расстройство денежной системы и рост цен привели к товарному голоду. В 1928 –

1931гг по стране прокатилась волна политических процессов, на которых были осуждены как ―вредители‖ многие 

квалифицированные специалисты, якобы сдержавшие процессы развития экономики страны. Тем не менее первый 

пятилетний план был досрочно выполнен по своим основным показателям. В период второй пятилетки (1932 - 

1937) большевики выдвинули лозунг: ―Кадры, овладевшие техникой, решают всѐ‖. Заводы и фабрики обросли 

сетью школ и курсов по профессиональному обучению. На ряду с бурным техническим перевооружением 

промышленности и государственной поддержки ―соц. соревнования‖ это позволило превысить плановые наметки 

по росту производительности труда во второй пятилетки.. Только за период с 1929г по 1937г СССР совершил 

фантастический рывок в своѐм промышленном развитии. В результате по объѐмам промышленного производства 

СССР в конце 30х г вышел на второе место в мире после США, значительно возросла численность рабочего 

класса. Советский народ создал такой промышленный потенциал, который по своему техническому оснащению и 

отраслевой структуре не уступал уровню производства передовых капиталистических стран того времени. 

Коллективизация – Передача г-вом формальных прав собственности на средства производства подконтрольным 

ему группам граждан или коллективным хозяйствам. В СССР коллективизацией было названо массовое создание 

коллективных хозяйств (колхозов), осуществлявшееся в конце 20х – начале 30х гг. 

Коллективные хозяйства стали возникать на рубеже 1917 – 1918г. Тогда же определились и три их формы: ТОЗы, 

артели и коммуны. 15 съезд ВКП(б) определил, что коллективизация должна стать основной задачей партии в 

деревне. Деревня не могла успеть за интенсивно растущими городами. Выход был в производственном 

кооперировании сельскохозяйственного производства – коллективизации. Суть еѐ заключалась в преобразовании 

сельского х-ва страны путѐм создания колхозов – объединѐнных крестьянских хозяйств с общей собственностью. 



По формальному признаку все крестьяне страны делились на кулаков, подкулачников и бедноту. Чѐтких 

принципов для такой градации не существовало, что давало возможность местным властям чинить произвол, по 

своему собственному мнению выбирая ―врагов советской власти‖. В феврале 1930г был принят закон, 

запрещающий аренду земли и наѐмный труд. Начавшийся в феврале-марте 1930г массовое раскулачивание 

вызвало крестьянские выступления, в которых принимали участие более 700тыс. человек. Начинается отход 

крестьянских семей в город, убой скота, восстания. 1 марта 1930г – был утверждѐн примерный устав 

сельскохозяйственной артели. Благодаря ему в единоличном пользовании колхозников сохранялись приусадебные 

земли, мелкий инвентарь, домашний скот, птица. Такая политика не могла привести к положительным 

результатам. В цело трагическая эпопея по коллективизации крестьянства закончилась к середине 30х годов. 

Породившая массовый голод начала 30х годов в российских деревнях,. коллективизация стала одной из мрачных 

страниц в истории Советского государства. В то время, как от голода умирали целые деревни, за границу шли 

эшелоны 

 

45) Коллективизация в СССР: причины, методы проведения, итоги. 

Вариант 1 

    Началом сплошной коллективизации сельского хозяйства в СССР стал 1929 год. В знаменитой статье И. В. 

Сталина «Год великого перелома» форсированное колхозное строительство было признано главной задачей, 

решение которой уже через три года сделает страну «одной из самых хлебных, если не самой хлебной страной в 

мире». Выбор был сделан — в пользу ликвидации единоличных хозяйств, раскулачивания, разгрома хлебного 

рынка, фактического огосударствления деревенской экономики. Что стояло за решением о начале 

коллективизации? 

С одной стороны, крепнувшая убежденность в том, что экономика всегда следует за политикой, а политическая 

целесообразность выше экономических законов. Именно эти выводы сделало руководство ВКП(б) из опыта 

разрешения хлебозаготовительных кризисов 1926—1929 гг. Сущность кризиса хлебозаготовок состояла в том, то 

крестьяне-единоличники снижали поставки рна государству и срывали намеченные показатели: твердые 

закупочные цены были слишком низки, а систематические нападки на «деревенских мироедов» не располагали к 

расширению посевных площадей, повышению урожайности. Экономические по характеру проблемы партия и 

государство оценивали как политические. Соответствующими были предложенные решения: запрет свободной 

торговли хлебом, конфискация зерновых запасов, возбуждение бедноты против зажиточной части деревни. 

Результаты убеждали в эффективности насильственных мер. 

С другой стороны, требовала колоссальных капиталовложений начавшаяся форсированная индустриализация. 

Главным их источником была признана деревня, которая должна была, по замыслу разработчиков новой 

генеральной линии, бесперебойно снабжать промышленность сырьем, а города — практически бесплатным 

продовольствием. 

Политика коллективизации проводилась по двум основным направлениям: объединение единоличных хозяйств в 

колхозы и раскулачивание. 

Основной формой объединения единоличных хозяйств были признаны колхозы. В них обобществлялись земля, 

крупный скот, инвентарь. В постановлении ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 г. устанавливались поистине 

стремительные темпы коллективизации: в ключевых производящих зерно регионах (Поволжье, Северный Кавказ) 

она должна была завершиться в течение одного года; на Украине, в черноземных областях России, в Казахстане — 

в течение двух лет; в остальных районах — в течение трех лет. Для ускорения коллективизации в деревню были 

направлены «грамотные в идейном отношении» городские рабочие (сначала 25, а затем еще 35 тыс. человек). 

Колебания, сомнения, душевные метания крестьян-единоличников, в массе своей привязанных к собственному 

хозяйству, к земле, к скоту («остался в прошлом я одной ногою, скольжу и падаю другою», — писал по другому 

поводу Сергей Есенин), преодолевались просто — силой. Карательные органы лишали упорствовавших 

избирательных прав, конфисковывали имущество, запугивали, сажали под арест. 

Параллельно коллективизации шла кампания раскулачивания, ликвидации кулачества как класса. На этот счет 

была принята секретная директива, по которой все кулачество (кого понимать под кулаком, в ней четко не 

определялось) делилось на три категории: участников антисоветских движений; зажиточных хозяев, имевших 

влияние на соседей; всех остальных. Первые подлежали аресту и передаче в руки ОГПУ; вторые — выселению в 

отдаленные области Урала, Казахстана, Сибири вместе с семьями; третьи — переселению на худшие земли в том 

же районе. Земля, имущество, денежные накопления кулаков подлежали конфискации. Трагизм ситуации 

усугублялся тем, что по всем категориям были установлены твердые задания для каждого региона, которые 

превышали реальную численность зажиточного крестьянства. Были еще так называемые подкулачники, 

«пособники врагов-мироедов» («самого ободранного батрака вполне можно зачислить в подкулачники», — 

свидетельствует А. И. Солженицын). По данным историков, зажиточных хозяйств накануне коллективизации было 

около 3%; раскулачиванию подлежали в некоторых районах до 10—15% единоличных хозяйств. Аресты, 

расстрелы, переселения в отдаленные районы — весь набор репрессивных средств был использован при 

проведении раскулачивания, которое коснулось не менее 1 млн хозяйств (средняя численность семей — 7—8 

человек). 

Ответом стали массовые волнения, убой скота, скрытое и явное сопротивление. Государству пришлось временно 

отступить: статья Сталина «Головокружение от успехов» (весна 1930) ответственность за насилие и принуждение 

возложила на местные власти. Начался обратный процесс, миллионы крестьян вышли из колхозов. Но уже с осени 

1930 г. нажим вновь усилился. В 1932—1933гг. в самые хлебные районы страны, прежде всего на Украину, 

Ставрополье, Северный Кавказ, пришел голод. По самым осторожным подсчетам, голодной смертью умерло более 

3 млн человек (по другим данным, до 8 млн). При этом неуклонно росли и экспорт зерна из страны, и объемы 

государственных поставок. К 1933 г. в колхозах состояло более 60% крестьян, к 1937 г. — около 93% . 



Коллективизация была объявлена завершенной. 

Каковы ее итоги? Статистика свидетельствует о том, что она нанесла невосполнимый удар по аграрной экономике 

(сокращение производства зерна, поголовья скота, урожайности, посевных площадей и пр.). Вместе с тем 

государственные заготовки зерна выросли в 2 раза, размеры налогов с колхозов — в 3,5 раза. За этим очевидным 

противоречием стояла подлинная трагедия российского крестьянства. Конечно, крупные, технически оснащенные 

хозяйства имели известные преимущества. Но главным было не это. Колхозы, формально остававшиеся 

добровольными кооперативными объединениями, на деле превратились в разновидность государственных 

предприятий, имевших жесткие плановые задания и подлежавших директивному управлению. При проведении 

паспортной реформы колхозники паспортов не получили: фактически их прикрепили к колхозу и лишили свободы 

передвижения. Промышленность росла за счет сельского хозяйства. Коллективизация превратила колхозы в 

надежных и безропотных поставщиков сырья, продовольствия, капиталов, рабочей силы. Более того, она 

уничтожила целый социальный слой крестьян-единоличников с его культурой, нравственными ценностями, 

устоями. Ему на смену пришел новый класс — колхозное крестьянство. 

 

46) Внешняя политика СССР в 20–30-е гг. 

Вариант 1 

    Внешнюю политику СССР в 20-е гг. определяли два противоречивших один другому принципа. Первый 

принцип признавал необходимость выхода из внешнеполитической изоляции, укрепления позиций страны на 

международной арене, налаживания взаимовыгодных торгово-экономических отношений с другими 

государствами. Второй принцип следовал традиционной для большевизма доктрине мировой коммунистической 

революции и требовал максимально активно поддерживать революционное движение в других странах. 

Реализацией первого принципа занимались преимущественно органы комиссариата иностранных дел, второго — 

структуры III Интернационала (Коминтерна, создан в 1919г.). 

На первом направлении в 20-е гг. было достигнуто многое. В 1920 г. Россия подписала мирные договоры с 

Латвией, Эстонией, Литвой, Финляндией (странами, до революции входившими в состав Российской империи). С 

1921 г. началось заключение торгово-экономических соглашений с Англией, Германий, Норвегией, Италией и др. 

В 1922 г. впервые в послереволюционные годы Советская Россия приняла участие в международной конференции 

в Генуе. Главный вопрос, по которому развернулась борьба, был связан с урегулированием долгов России 

европейским странам. Генуэзская конференция не принесла никаких результатов, но в дни ее работы Россия и 

Германия подписали Рапалльский договор о восстановлении дипломатических отношений и торговом 

сотрудничестве. С этого момента советско-германские отношения приобрели особый характер: Германия, 

проигравшая Первую мировую войну и по условиям Версальского договора низведенная до положения 

второсортной европейской страны, нуждалась в союзниках. Россия, в свою очередь, получила серьезную 

поддержку в борьбе за преодоление международной изоляции. 

Переломными в этом смысле стали 1924— 1925 гг. СССР был признан Великобританией, Францией, Италией, 

Австрией, Норвегией, Швецией, Китаем и др. Наиболее интенсивно вплоть до 1933 г. продолжали развиваться 

торгово-экономические и военно-технические отношения с Германией, а также с США (хотя США официально 

признали СССР лишь в 1933г.). 

Курс на мирное сосуществование (этот термин, как считают, впервые употребил нарком иностранных дел Г. В. 

Чичерин) соседствовал с попытками возжечь огонь мировой революции, дестабилизировать ситуацию в тех самых 

странах, с которыми с таким трудом устанавливались взаимовыгодные отношения. Примеров немало. В 1923 г. 

Коминтерн выделил значительные средства на поддержку революционных выступлений в Германии и Болгарии. В 

1921 — 1927гг. СССР самым непосредственным образом участвовал в создании Коммунистической партии Китая, 

в развитии китайской революции (вплоть до направления в страну военных советников во главе с маршалом В. К. 

Блюхером). В 1926 г. по линии профсоюзов была оказана финансовая помощь бастовавшим английским горнякам, 

что спровоцировало кризис советско-английских отношений и их разрыв (1927). Существенные коррективы в 

деятельность Коминтерна были внесены в 1928 г. В руководстве ВКП(б) возобладала точка зрения И. В. Сталина о 

построении социализма в отдельно взятой стране. Она отводила мировой революции подчиненную роль. Отныне 

деятельность Коминтерна была жестко подчинена основной внешнеполитической линии, которую проводил 

СССР. 

В 1933 г. международная обстановка изменилась. К власти в Германии пришли национал-социалисты во главе с А. 

Гитлером. Германия взяла курс на слом версальской системы, военное строительство, подготовку к войне в 

Европе. СССР оказался перед выбором: либо сохранять верность традиционно дружеской политике в отношении 

Германии, либо искать способы изолировать не скрывавшую агрессивные устремления Германию. До 1939 г. 

советская внешняя политика имела в целом антигерманский характер и была направлена на создание системы 

коллективной безопасности в Европе (принятие СССР в Лигу Наций в 1934 г., заключение договора о взаимной 

помощи с Францией и Чехословакией в 1935 г., поддержка антифашистских сил в Испании в 1936— 1939 гг.). 

Последовательную антифашистскую политику проводил в эти годы Коминтерн. 

Однако военная угроза со стороны Германии продолжала нарастать. Англия, Франция, США проявляли 

вызывавшую недоумение пассивность. Осуществлялась политика умиротворения агрессора, вершиной которой 

стало подписанное в октябре 1938 г. в Мюнхене Англией, Францией, Германией и Италией соглашение, 

фактически признававшее аннексию Германией части Чехословакии. В марте 

1939 г. Германия захватила всю Чехословакию. Была сделана последняя попытка организовать действенную, 

эффективную антигитлеровскую коалицию: СССР в апреле 1939 г. предложил Англии и Франции заключить 

договор о военном союзе и взаимопомощи на случай агрессии. Переговоры начались, но и западные страны, и 

СССР особой активности на них не проявляли, втайне рассчитывая на возможность союза с Германией. * 

Между тем крайне непростая обстановка складывалась на восточных рубежах СССР. Япония захватила 



Маньчжурию (1931), подписала антикоминтерновский пакт с Германией (1936), спровоцировала серьезные 

пограничные столкновения у озера Хасан (1938) и реки Халхин-Гол (1939). 

23 августа 1939г. министры иностранных дел СССР и Германии В. М. Молотов и И. Риббентроп подписали в 

Москве пакт о ненападении и секретные протоколы к нему. 28 сентября был заключен советско-германский 

договор о дружбе и границе. Секретные протоколы и договор устанавливали зоны советского и германского 

влияния в Европе. В зону влияния СССР входили Латвия, Эстония, Литва, Финляндия, Западная Украина и 

Западная Белоруссия, Бессарабия. Оценка этих документов вызывает у историков споры. Многие склонны считать, 

что подписание пакта о ненападении было необходимой мерой, направленной на то, чтобы оттянуть втягивание 

СССР, не подготовленного к войне, в военный конфликт с Германией, отодвинув при этом границы и преодолев 

тупик в отношениях с Францией и Англией. Секретные протоколы и договор 28 сентября 1939 г. оцениваются, как 

правило, негативно, хотя и у них есть сторонники. 

1 сентября 1939г. Гитлер напал на Польшу. Началась Вторая мировая война. Через две недели СССР ввел войска в 

Западную Украину и Белоруссию, в ноябре потребовал от Финляндии уступить территорию Карельского 

перешейка в обмен на другие территории и, получив отказ, начал военные действия (мирный договор с 

Финляндией был заключен в марте 1940г., СССР получил Карельский перешеек с Выборгом, но понес 

значительные потери). В 1940 г. в состав СССР вошли Латвия, Эстония, Литва, Бессарабия. 

В 1940 г. Гитлер отдал приказ о разработке плана вторжения в СССР («план Барбаросса»), В декабре была принята 

директива № 21, одобрившая этот план. До начала Великой Отечественной войны оставались считанные месяцы. 

СССР между тем продолжал неукоснительно соблюдать все договоренности с Германией, в том числе по 

поставкам стратегических материалов, вооружения и продовольствия. 

 

 

47) Культура в СССР в 20–30-е гг.  

Вариант 1 

    С победой Октябрьской революции 1917 г. и установлением диктатуры пролетариата наука и культура стали 

«частью общепартийного дела»: их развитие было всецело подчинено общим целям социалистического 

строительства и осуществлялось под непосредственным партийно-государственным руководством. По мере того 

как утверждалась однопартийная политическая система, изгонялась оппозиция, складывалось тоталитарное 

государство, сфера культуры огосударствлялась, подгонялась под единый идейный стандарт, утрачивала 

творческую самостоятельность. Шел процесс формирования культуры, свойственной тоталитарному обществу, — 

культуры, поставленной под контроль государства, стремящегося руководить духовной жизнью общества, 

воспитывать его членов в духе господствующей идеологии. Сказанное, конечно, не означает, что наука и культура 

в 20—30-е гг. не знали взлетов, крупных свершений, выдающихся открытий. Происходившие в духовной сфере 

процессы были сложны и неоднозначны. 

Бесспорным достижением 20-х гг. стала ликвидация массовой неграмотности. Миллионы взрослых прошли 

подготовку в школах по ликвидации неграмотности (ликбезах), создавалась сеть изб-читален, библиотек. Новая 

система образования строилась на принципах единой трудовой школы. Обязательным было сначала 

четырехклассное начальное, а затем и семиклассное образование. 20-е гг. — яркая страница в истории 

отечественной педагогики, время экспериментов и новаций (безурочная система, безоценочное обучение, 

лабораторный метод, самоуправление и др.). В 30-е гг. ситуация в школьном образовании изменилась: были 

восстановлены традиционные формы обучения (уроки, предметы, оценки, строгая дисциплина), опыт 

предыдущего десятилетия осужден как «перегиб». 

К 20-м гг. относится создание так называемых рабфаков, факультетов по подготовке специалистов с высшим 

образованием из числа рабочих и крестьян. Особое внимание уделялось подготовке преподавателей общественных 

наук для высшей школы (Институт красной профессуры). В конце 20-х — 30-е гг. прошел целый ряд кампаний по 

изгнанию из университетов и институтов профессоров и преподавателей, по мнению властей, не освоивших 

марксистское учение. Жертвами репрессий вместе с педагогами были и студенты (например, в конце 20-х гг. был 

арестован и сослан на Соловки выдающийся знаток русской литературы академик Д. С. Лихачев,, тогда студент 

Ленинградского университета). 

Борьба за «идейную чистоту» предопределила особенности развития гуманитарных наук. О том, что власть не даст 

возможности продолжить исследования ученым, чьи научные взгляды отличны от марксистских, было заявлено 

громко и жестко: в 1922 г. группа видных философов, историков, экономистов, социологов (П. А. Сорокин, Н. А. 

Бердяев, С. Л. Франк, И. А. Ильин, Л. П. Карсавин, А. А. Кизеветтер и др.) была выслана из страны. С выходом 

«Краткого курса истории ВКП(б)» появился своеобразный «эталон», с которым сверялось все написанное и 

высказанное. В 30-е гг. идеологическое давление на ученых-гуманитариев было дополнено прямыми репрессиями 

(аресты, ссылки, расстрелы). Среди жертв репрессий — выдающиеся экономисты Н. Д. Кондратьев и А. В. Чаянов, 

философ П. А. Флоренский и др. 

В сфере точных и естественных наук ситуация была несколько иной. Выдающиеся открытия были сделаны В. И. 

Вернадским, А. Ф. Иоффе, П. Л. Капицей, Н. И. Вавиловым, С. В. Лебедевым, Н. Д. Зелинским, А. Н. Туполевым, 

И. В. Курчатовым и др. Государство, особенно с началом индустриализации и в условиях нарастания военной 

угрозы, вкладывало в развитие точных и естественных наук значительные средства, стремилось повысить 

материальный уровень жизни ученых. Но репрессии 30-х гг. не обошли ученых-естественников стороной. Был 

арестован и замучен в лагерях выдающийся генетик Н. И. Вавилов, в «шарашках» (конструкторских бюро и 

лабораториях, созданных в местах заключения) трудились А. Н. Туполев, С. П. Королев, В. П. Глушко и др. 

К началу 20-х гг. из страны эмигрировали многие выдающиеся писатели, художники, музыканты (И. А. Бунин, А. 

И. Куприн, К. Д. Бальмонт, В. Ф. Ходасевич, М. Шагал, И. Е. Репин, С. С. Прокофьев, С. В. Рахманинов, Ф. И. 

Шаляпин и др.). Немало выдающихся деятелей русской культуры остались в России (А. А. Ахматова, О. Э. 



Мандельштам, М. М. Пришвин, Н. С. Гумилев, расстрелянный в 1921 г., В. Э. Мейерхольд и др.). До середины 20-

х гг. в искусстве царил дух творческого поиска, попыток найти необычные, яркие художественные формы и 

образы. Существовало множество творческих объединений, исповедовавших различные взгляды на сущность и 

предназначение искусства (Пролеткульт, Российская ассоциация пролетарских писателей, группа «Серапионовы 

братья», «Литературный центр конструктивизма», «Левый фронт искусств», Ассоциация художников 

революционной России, Общество московских живописцев и др.). С 1925 г. идеологическое давление на деятелей 

культуры усилилось. К середине 30-х гг. общеобязательным для советского искусства художественным методом 

был объявлен метод социалистического ре ализма (изображение действительности не такой, какова она есть, а 

такой, какой она должна быть с точки зрения интересов борьбы за социализм). Решающими в этом смысле 

событиями были создание в 1934 г. Союза советских писателей и ряд идеологических кампаний, осуждавших, 

например, музыку Д. Д. Шостаковича. Творческие союзы, по существу, превратились в часть партийно-

государственного аппарата. Внедрение единых художественных канонов осуществлялось в том числе 

репрессивным путем. Погибли в лагерях Мандельштам, Клюев, Бабель, Мейерхольд, Пильняк, Васильев и др. 

Тоталитарный строй уничтожал свободу творчества, духовного поиска, художественного самовыражения — 

последовательно и методично: «Меня, как реку, суровая эпоха повернула. Мне подменили жизнь» (А А. 

Ахматова). 

И все-таки писателями, художниками, композиторами, деятелями театра и кино в эти годы были созданы 

талантливые и даже выдающиеся произведения: «Тихий Дон» М. А. Шолохова, «Разгром» А.А.Фадеева, «Белая 

гвардия», «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова, «Реквием» А. А. Ахматовой, «Жизнь Клима Самгина» М. 

Горького, «Страна Му-равия» А. Т. Твардовского, симфоническая и камерная музыка Д. Д. Шостаковича и С. С. 

Прокофьева, песни И. О. Дунаевского, театральные постановки во МХАТе, Камерном театре, Театре революции, 

кинофильмы С. М. Эйзенштейна, В. И. Пудовкина, Г. В. Александрова и др. 

 

Вариант 2 

Культура СССР в 20 – 30 –е годы. 

Одной из главных задач в области образования в послеоктябрьский период была задача ликвидации неграмотности 

(декрет о ликвидации безграмотности, 1919 г.; создание общества ―Долой неграмотность‖, 1923 г.; организация 

ликбезов, сети библиотек; реформирование образования — создание единой трудовой школы и т. д.). К началу 

1930-х гг. была ликвидирована неграмотность, построено много новых школ, введено сначала всеобщее начальное, 

а затем — семилетнее образование. Школьная реформа 1930-х гг. была направлена на повышение уровня 

образования детей. Для подготовки квалифицированных кадров была расширена сеть вузов, рабфаков. Развитие 

науки, литературы, искусства находилось под жестким идеологическим (принцип классового характера культуры), 

а часто и административным контролем государства и партии. Призывы власти к достижению новых успехов в 

науке и искусстве, стремление привлечь научную и творческую интеллигенцию на свою сторону сочетались с 

административными методами управления, с высылкой из страны группы выдающихся ученых (1922). Многие 

деятели науки и культуры, не признавшие советскую власть, эмигрировали из страны. В стране были созданы 

Академия наук, ВАСХНИЛ и другие научные центры, образовано много научных институтов (научные 

достижения И. П. Павлова, К. Э. Циолковского, Н. Е. Жуковского, Н. И. Вавилова, В. И. Вернадского и др.). После 

революции были созданы новые организации в области культуры — Пролеткульт, Российская ассоциация 

пролетарских писателей и др. Борьба различных творческих групп, реалистов и авангардистов, в литературе и 

искусстве (можно дать характеристику творчества деятелей культуры разных направлений — литераторов, 

художников, архитекторов, музыкантов, представителей театра, кинематографа и др.). Утверждение в литературе и 

искусстве принципов социалистического реализма, тоталитаризм в области культуры обусловили прославление в 

художественных произведениях новых устоев жизни, парадность и пышность в ее изображении. Это оказывало 

большое влияние на массовое сознание. Представители всех областей культуры, вся советская художественная 

интеллигенция находились под прессом цензуры, в полной зависимости от существующего режима, который 

поощрял приближенных к власти, наказывал инакомыслящих (привести примеры сложных отношений 

интеллигенции и власти, трагических судеб многих представителей культуры). Особенно острый характер приняло 

противостояние власти и церкви (травля церковной интеллигенции, преследование патриарха Тихона и других 

церковных деятелей, разрушение храма Христа Спасителя в 1931 г. и т. д.).  

 

48) СССР в конце 30-х гг.: внутреннее развитие, внешняя политика 

Вариант 1 

    Характер общества, построенного в СССР к концу 30-х гг., определялся теми процессами, которые происходили 

в стране в послереволюционный период: 

— утверждение тоталитарной системы, имевшей свои политические, экономические, духовные основания ; 

— проведение форсированной индустриализации, обеспечившей складывание в стране основ индустриального 

общества, развитой тяжелой промышленности ценой разорения сельского хозяйства, снижения жизненного уровня 

населения, отставания легкой промышленности и др. 

— проведение сплошной коллективизации, превратившей СССР в страну колхозов и сопровождавшейся 

существенным снижением сельскохозяйственного производства — осуществление массовых репрессий, несколько 

волн которых (наиболее известен так называемый большой террор августа 1936 — конца 1938 г.) уничтожили 

руководящее звено партии, государства, армии, нанесли невосполнимый урон науке и культуре. Точное число 

жертв террора до сих пор не известно, но оно измеряется миллионами человек во всех социальных слоях и группах 

населения (см. билет № 11); 

— изменение социального облика страны — очень быстрый рост рабочего класса, снижение численности 

крестьянства (не менее чем на 30%, несмотря на введение паспортной системы и запрет колхозникам уезжать из 



деревни без трудового договора с предприятием), увеличение численности партийно-государственной 

номенклатуры и качественное изменение ее состава (гибель старых кадров, преобладание молодых партийцев, 

выдвинувшихся на волне террора, рост численности заключенных, спецпереселенцев, людей, находящихся на 

поселении. 

Конкретные направления внутренней политики СССР в конце 30-х гг. определялись обострением международной 

обстановки, нарастанием военной угрозы, особенно после 1 сентября 1939 г. (нападение фашистской Германии на 

Польшу, развязывание Второй мировой войны). 

В этих условиях были предприняты дополнительные меры, направленные на жесткую централизацию управления 

и планирования, укрепление трудовой дисциплины, ускорение развития оборонной промышленности, усиление 

Красной Армии. Эти меры были также призваны преодолеть кризисные явления, нараставшие в конце 30-х гг. 

(снижение темпов промышленного развития, текучесть кадров, нехватка квалифицированной рабочей силы): 

— особое внимание уделялось развитию топливно-энергетического комплекса (строительство новых 

гидроэлектростанций на Волге, Каме и др.; за кладка угольных шахт и рудников в Сибири, на Урале; освоение 

нефтеносного района между Волгой и Уралом); 

— форсировалось строительство так называемых предприятий-дублеров на востоке страны (эти предприятия 

дублировали те, которые находились в европейской части СССР); 

— строились и модернизировались железные дороги, автомобильные трассы и транспортные узлы; 

— были резко увеличены затраты на оборонную промышленность и науку, начато серийное производство новых 

типов самолетов (Як-1, МиГ-3 и др.). созданы образцы танков (KB, T-34), артиллерийских установок типа 

«катюша»; 

— было принято решение о переходе на семидневную рабочую неделю и восьмичасовой (с весны 1941 г. — 

одиннадцати-двенадцатичасовой) рабочий день, введены трудовые книжки, запрещен самовольный уход с 

предприятия, введена уголовная ответственность за нарушение трудовой дисциплины, выпуск некачественной 

продукции; 

— была создана система профтехобразования для подготовки кадров для промышленности; 

— была существенно увеличена численность Красной Армии, увеличены сроки службы рядового и младшего 

командного состава, призывной возраст установлен в 18 лет (ранее — 21 год), принят закон «О всеобщей воинской 

повинности», осуществлена реорганизация наркомата обороны, необходимость которой выявила неудачная для 

СССР зимняя война с Финляндией 1939—1940 гг. 

О внешней политике СССР в конце 30-х гг. Подводя итоги, отметим: СССР готовился к отражению военной 

агрессии. Но первые дни и месяцы Великой Отечественной войны показали, что руководством страны были 

допущены серьезные военно-стратегические ошибки. Репрессии обезглавили армию, лишили ее опытных 

военачальников и офицеров. Документы показывают, что в начале войны лишь 7% офицеров имели высшее 

военное образование. Военная доктрина не учитывала особенностей современной механизированной войны и 

исходила из известного идеологического постулата о «переносе войны на территорию противника» и о «победе 

малой кровью». Неверно было определено направление главного удара гитлеровской армии. Генштаб справедливо 

полагал, что главным станет смоленско-московское направление, И. В. Сталин был уверен, что главный удар 

фашисты нанесут по Украине. Сталин упорно отказывался верить информации разведки о готовящемся нападении 

Германии. Трагически высокая цена этих ошибок определилась в начальный период Великой Отечественной 

войны. 

 

 

49) Основные периоды и события Второй мировой войны и Великой Отечественной войны советского 

народа в 1939–1942 гг 

Вариант 1 

    1 сентября 1939 г. фашистская Германия напала на Польшу. Началась Вторая мировая война. 22 июня 1941 г. 

Германия, нарушив пакт о ненападении, вторглась на территорию СССР. В истории Второй мировой войны 

начался новый этап. Для народов нашей страны это была война, которую уже в первые недели назвали 

Отечественной и Великой. Такой ее сделали невиданное ожесточение, массовый героизм народа на фронте и в 

тылу, колоссальные человеческие и материальные потери, высокий духовный подъем, влияние на судьбы 

человечества, место, которое она занимает в памяти россиян. 

Основные этапы и гиажения Второй мировой войны и Великой Отечественной войны в 1939—1942 гг. 

представлены в таблице. 

Необходимо обратить внимание на ряд важных вопросов. 

План «Барбаросса». План ведения военной кампании против СССР (разработан в 1940 г.) ставил цель военного 

разгрома СССР путем молниеносной (шесть-семь недель) войны силами трех групп армий: «Север» (Прибалтика— 

Ленинград), «Центр» (Минск — Смоленск — Москва), «Юг» (Киев — Донбасс) с выходом на линию Архангельск 

— Астрахань. Планировалось широкое применение бронетанковой техники, авиации, тактики окружения крупных 

соединений Красной Армии. 

Причины поражения Красной Армии в первые месяцы войны. Германия тщательно готовилась к вторжению, она 

использовала военно-экономический потенциал почти всей Европы, отмобилизовала свои вооруженные силы, 

которые приобрели боевой опыт в предыдущие годы. Красная Армия испытывала острую нехватку офицерских 

кадров, не оправилась от репрессий, вырвавших из ее рядов блестящих военачальников. События показали 

ошибочность стратегических планов высшего военно-политического руководства страны, неправильно 

определившего направление главного удара и мыслившего категориями, не соответствовавшими современному 

уровню вооружений (недооценка значения механизированных частей и др.). Наконец, сказалась и внезапность 

нападения: И. В. Сталин, вопреки данным разведки, верил, что войну удастся оттянуть на несколько лет. 



Значение победы Красной Армии под Москвой. Контрнаступление Красной Армии и разгром немцев под Москвой 

— главное событие первых лет Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. Это было первое крупное 

поражение Германии, показавшее, что представление о непобедимости ее армий — миф. На некоторое время 

Красной Армии удалось перехватить стратегическую инициативу. Сложились предпосылки для образования-

антигитлеровской коалиции. 

Роль тыла в начальный период Великой Отечественной войны. Трагическое начало войны поставило перед 

руководством страны чрезвычайно сложную задачу: переместить в глубокий тыл промышленные предприятия, 

оборудование, материальные ценности. Нужно было эвакуировать миллионы людей, разместить их, помочь в 

обустройстве. 24 июня 1941 г. был создан Совет по эвакуации, а 30 июня — Государственный комитет обороны. 

Уже к декабрю в Сибирь, на Урал, в Среднюю Азию было перемещено более полутора тысяч предприятий и 10 

млн человек. На новом месте в первую очередь разворачивалось производство, трудились нередко под открытым 

небом, не дожидаясь, пока будут возведены стены и крыша над головой. На военное положение были переведены 

все рабочие и служащие: они объявлялись мобилизованными на период войны, рабочий день устанавливался в 11 

часов при шестидневной рабочей неделе, сверхурочные становились обязательными, отпуска отменялись. Для 

снабжения тружеников тыла вводились продовольственные карточки. Нехватка мужчин компенсировалась за счет 

женщин и подростков, с 14—15 лет становившихся к станку. Свой вклад в победу внесли и узники ГУЛАГа, 

многие из которых, добившись досрочного освобождения, погибли на фронтах войны («искупили вину кровью»). 

Перелом в работе тыловой экономики произошел „к лету 1942 г. На востоке СССР была создана новая военно-

промышленная база, полностью обеспечивавшая потребности фронта. С этого времени Красная Армия получала 

вооружение, превосходившее немецкое не только в количественном, но и в качественном отношении (танки Т-34, 

истребители Як-1, Як-3, штурмовики Ил-2, минометные установки «катюша»). 

Причины неудач Красной Армии весны — лета 1942 г. Германия сохранила превосходство в количестве войск и 

техники; Верховный главнокомандующий не поддержал предложение членов Ставки о переходе к временной 

обороне в связи с усталостью войск и неправильно оценил стратегический план немецкого командования, которое 

главным сделало не московское, а юго-западное направление. 

Значение приказа № 227 от 28 июля 1942 г. Приказ предписывал безусловно ликвидировать отступательные 

настроения в войсках, запрещал отход войск без распоряжения высшего командира, предписывал создать 

заградительные отряды в тылу действующих армий, расстреливать на месте «паникеров и трусов». Историки 

спорят о значении этого приказа. С одной стороны, он умалчивал об ответственности за поражения Верховного 

главнокомандования и сводил их к трусости, отсутствию дисциплины среди солдат и офицеров, мужественно 

сражавшихся с врагом. С другой стороны, он сыграл большую роль в мобилизации войск. 

 

Вариант 2 

Основные этапы и события Второй мировой войны и Великой отечественной войны в 1939 – 1942 г. г. 

1) Начальный период войны до нападения на СССР.1.09.1939 нападение Германии на Польшу. 62 германские 

дивизии против 32 польских.3.09.1939 - Англия и Франция объявляют войну Германии. Конец сентября - 

капитуляция польских войск.20.09.1939 - пала Варшава. Причины быстрой капитуляции: военно-техническое 

превосходство Германии, неготовность Польши к войне, невыполнение союзниками своего долга. Конец сентября 

- ввод войск красной армии на территорию Польши. Советский Союз отодвигает границы на Запад и возвращает 

себе исторические земли.28.09.1939 - договор о дружбе и границе между СССР и Германией. Сентябрь 1939 -

апрель 1940 -‖странная война‖ в Западной Европе. Отсутствие активных боевых действий. Ноябрь 1939 - март 

1940 - война между СССР и Финляндией.9.04.1940 нападение Германии на Данию и Норвегию. Начало 

Германской агрессии на Запад. Кончилась ―странная война‖. Дания капитулировала в течение одного 

дня.10.05.1940 -нападение Германии на Бельгию, Голландию, Люксембург и Францию. Руководство боевыми 

действиями ведут: Рундштедт, Бок, Клейс.14.05.1940 - капитулировала Голландия.17.05.1940 пал 

Брюссель.28.05.1940 - капитулировала Бельгия.В конце мая войска союзников оказались прижатыми к побережью 

Северного моря в районе города Дюнкерка.―Дюнкерское чудо‖ - одна из загадок II мировой. Что произошло? Или 

немцы, позволив союзникам эвакуироваться, рассчитывали на благосклонность Англии, или допустили военный 

просчет , переоценив возможности операции Геринга. Союзникам удалось эвакуироваться.10.06.1940 Италия 

объявляет войну англо-французской коалиции.В июне меняется правительство в Англии. На смену Чемберлену 

приходит Черчилль.14.06. -пал Париж. Французы объявили Париж открытым городом, не уступая его, а впуская 

всех желающих.22.06.1940 Франция капитулировала. Франция оказалась оккупированной. В южной части 

Франции сложился марионеточный режим, получивший название Виши. Во главе - маршал Петен. Один из 

французских генералов не принял капитуляции (Шарль де Голь), он назвал себя главой всех свободных французов. 

Лето-осень 1940 - битвы за Англию.  

19.07. Гитлер предложил Великобритании мирный договор. Англия его отвергла. Вслед за этим началась 

воздушная и морская войны. Общее количество самолетов - 2300 шт. Твердая позиция Черчилля и всего 

английского народа, высокие мобилизационные возможности позволили выстоять. Основную роль играла 

шифровальная машина. 

Лето-осень 1940 - Начало боевых действий в Африке и в бассейне Средиземного моря. Италия против Кении, 

Судана и Сомали. Италия предпринимает попытку вторжения с Ливии и в Египет, чтобы поставить под контроль 

Суэцкий канал. 

27.09. Германией, Италией и Японией подписан Тройственный пакт (―Берлинский пакт‖). Окончательно 

оформился агрессивный блок. В ноябре присоединились Венгрия, Румыния и Словакия, а в мае 1941 - Болгария. 

Существовало военно-политическое соглашение с Финляндией.  

11.03.1941 в США принят закон о ленд-лизе (система передачи США взаймы или в аренду оружия, техники и т.п. 

тем странам, которые ведут войну против Германии.) 



Апрель 1941 - Германия совместно с Италией оккупируют Югославию и Грецию. Созданное на оккупированной 

территории гос-во Хорватия присоединяется к Тройственному пакту. 

13.04.1941 подписан советско-японский пакт о нейтралитете. 

1940 - Начало движения сопротивления. В ответ на попытку оккупантов установить ―новый порядок‖ растет 

освободительное движение. Оно включает борьбу на оккупированных территориях и в самой Германии. 

2) Агрессия против СССР, создание антигитлеровской коалиции. 

22.06.1941 нападение Германии на СССР. Привело к качественному изменению в социально-политическом 

характере войны, ее ходе и масштабах. 

12.07.1941 в Москве подписано соглашение между СССР и Англией о совместных действиях в войне. Это был 

первый шаг к созданию коалиции. 

14.08.1941 была оглашена Атлантическая хартия Черчилля и Рузвельта. Документ провозглашал борьбу с 

нацизмом и гарантировал оказание помощи СССР и сыграл важную роль в становлении коалиции. 

29.09.-01.10.1941 состоялась московская конференция трех держав: США, Англии и СССР. Было принято решение 

о поставках вооружения в СССР в обмен на сырье. Это является началом создания антигитлеровской коалиции. 

7.12.1941 - нападение японской авиации и флота на Пѐрл-Харбор.‖ День позора‖. Американцы потеряли в этот 

день 14 кораблей(из них 5 линейных) и около 300 самолетов.  

8.12.1941 США и Англия объявляют войну Японии.Вслед за Японией Германия и Италия объявили войну США, 

Конец 1941 - начало 1942 - агрессивные действия Японии в азиатско-тихоокеанском регионе. Захват Малайи, 

Бирмы,Индонезии, Новой Гвинеи, Филиппин. 

Декабрь 1941 - контрнаступление Красной Армии под Москвой . Значение: срыв плана молниеносной войны в 

первом стратегическом поражении Германии. 

1.01.1942 - в Вашингтоне подписана декларация Объединенных наций о борьбе с агрессорами (26 гос-в). 

26.05.1942 в Лондоне подписан договор между СССР и Англией о союзе в войне. 

11.06.1942 - аналогичное соглашение подписано в Вашингтоне между СССР и США. 

Эти события означали создание антигитлеровской коалиции. 

Лето 1942 - боевые действия в азиатско-тихоокеанском регионе. 

Июнь 1942 - сражение у острова Мидуэй. Это сражение - поворотный пункт на Тихом океане. После него Япония 

переходит к обороне. 

Октябрь-ноябрь 1942 - победы союзников в Сев. Африке. 

Октябрь 1942 - сражение у Эль-Аламейна. Эта операция - одно из важнейших сражений II Мировой войны. 

 

50) Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны и Второй мировой войны 

Вариант 1 

    Понятие коренной перелом в войне включает в себя такие стратегические и политические изменения в ходе 

военных действий, как: 

— переход стратегической инициативы от одной воюющей стороны к другой; 

— обеспечение надежного превосходства оборонной промышленности и тыловой экономики в целом; 

— достижение военно-технического превосходства в снабжении действующей армии новейшими видами 

вооружения; 

— качественные изменения в соотношении сил на международной арене. 

Решающие события Второй мировой войны, обеспечившие коренной перелом в пользу стран антигитлеровской 

коалиции, произошли на советско-германском фронте. Это означает, что коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны был вместе с тем переломом в ходе Второй мировой войны. 

Начало коренному перелому было положено наступательной операцией «Уран» под Сталинградом (второй этап 

Сталинградской битвы; первый — оборонительный — продолжался с 17 июля по 18 ноября 1942г.). Военно-

стратегический план операции, разработанный под руководством генералов Г. К. Жукова и А. М. Василевского, 

предполагал силами трех фронтов — Юго-Западного, Сталинградского и Донского — окружить сталинградскую 

группировку противника, создать два надежных кольца окружения и либо принудить его к капитуляции, либо 

разгромить. 19 ноября в наступление перешли Юго-Западный и Донской фронты, 20 ноября — Сталинградский 

фронт. Уже к 23 ноября были окружены немецкие 6-я и 4-я танковые армии. Прорвать внешнее и внутреннее 

кольцо силами группы армий «Дон» врагу не удалось. 2 февраля Сталинградская битва победоносно завершилась, 

в плен были взяты в общей сложности 300 тыс. немецких солдат, офицеров и генералов. 

Все признаки начавшегося коренного перелома были налицо: стратегическая инициатива перешла к Красной 

Армии, впервые было обеспечено военно-техническое превосходство над противником, достигнутое благодаря 

качественно более высокому уровню организации тыловой экономики. Победа под Сталинградом имела огромное 

международное значение: впервые за всю войну в Германии был объявлен трехдневный траур, активизировалось 

европейское движение Сопротивления. 

Зимой — весной 1943г. Красная Армия развила успех, прорвав блокаду Ленинграда, развернув наступление на 

Северном Кавказе и в верховьях Дона. 

Окончательным коренной перелом в ходе войны стал после битвы на Курской дуге. Немецкое командование, 

добившись летом 1943 г. некоторых успехов на юго-западном направлении, спланировало крупную 

наступательную операцию на Курском выступе (операция «Цитадель»). Особые надежды возлагались на новейшие 

танки «Тигр» и «Пантера», штурмовые орудия «Фердинанд». 

Советское командование впервые применило тактику преднамеренной обороны с последующим наступлением: 

создало мощную группировку войск, превосходившую противника в количественном и качественном отношениях. 

Битва на Курской дуге продолжалась с 5 июля по 23 августа. 12 июля произошло крупнейшее за годы войны 

танковое сражение в районе деревни Прохоровка, которое закончилось победой наших танкистов. В результате 



битвы были освобождены Белгород, Орел, Харьков, уничтожены 500 тыс. вражеских солдат и офицеров, 1,5 тыс. 

танков, 3,7 тыс. самолетов. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны и Великой Отечественной войны 

завершился. С этого времени стратегическая инициатива даже временно не переходила в руки немецкого 

командования. 

1943 г. закончился освобождением Левобережной Украины, Донбасса, Киева (6 ноября) в ходе битвы за Днепр. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны сопровождался заметными успехами союзников СССР по 

антигитлеровской коалиции. Весной 1943 г. капитулировала германо-итальянская группировка в Северной 

Африке, летом союзники высадились на Сицилии. Правительство Б. Муссолини было свергнуто, новые власти 

заявили о выходе из войны. К сожалению, второй фронт в Европе в 1943 г. так и не был открыт. 

28 ноября — 1 декабря 1943 г. на Тегеранской конференции впервые встретились лидеры СССР, США и 

Великобритании И. В. Сталин, Ф. Рузвельт и У. Черчилль. На встрече обсуждались перспективы открытия второго 

фронта, а также вопросы послевоенного урегулирования. Сам факт Тегеранской конференции доказывает, что 

коренной перелом в войне стал реальностью. 

 

Вариант 2 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. 

Немецкое командование в летнем наступлении 1942 г. особое значение придавало взятию Сталинграда, 

рассчитывая добиться успеха без особого труда. В ходе тяжелых боев войска Сталинградского и Донского фронтов 

сорвали замысел врага овладеть городом с ходу. Оборонительное сражение продолжалось четыре месяца: с 17 

июля по 18 ноября. Все это время шли ожесточенные уличные бои. Обе стороны несли большие потери. 

Сталинград устоял, благодаря исключительной стойкости и героизму советских воинов. Непосредственно оборону 

города осуществляли 62-я и 64-я армии (командующие — генералы В. И. Чуйков, М. С. Шумилов). В битве на 

Волге решалась судьба войны. Героическая оборона Сталинграда создала условия для перехода в 

контрнаступление. Именно здесь Ставка решила нанести мощный удар по одной из главных и наиболее активных 

группировок врага. 19 ноября 1942 г. советские войска начали наступление и взяли в кольцо 6-ю армию 

противника (командующий — генерал Ф. Паулюс) и часть 4-й танковой армии общей численностью 330 тыс. 

солдат и офицеров. Несмотря на приказ Гитлера сражаться до конца и не идти на капитуляцию, 2 февраля 1943 г. 

около 100 тыс. окруженных сдались в плен, в том числе 22 генерала. Сталинградская битва стала крупнейшим 

военно-политическим поражением германского фашизма, подняла международный авторитет СССР, укрепила 

антигитлеровскую коалицию. Она означала начало коренного перелома в Великой Отечественной войне, оказала 

влияние на весь ход второй мировой войны. Искренне восхищались победой Красной Армии народы и 

государственные деятели США и Англии, высоко оценивая ее значение. Пытаясь взять реванш за сокрушительное 

поражение на Волге, гитлеровское командование решило провести крупную наступательную операцию с целью 

окружить группировку советских войск под Курском. Подготовка операции, носившей условное название 

―Цитадель‖, велась в строгой секретности. Однако советской разведке удалось получить необходимые сведения о 

планах немцев, численности и дислокации войск, направлении ударов и часе начала операции. Это позволило 

тщательно подготовиться к обороне и нанести уже по выдвинутым на исходные рубежи вражеским войскам 

упреждающий удар. Перейдя в атаку, немцы встретили ожесточенное и хорошо организованное сопротивление, и 

вскоре их наступление захлебнулось. Советские войска перешли в контрнаступление. 5 августа 1943 г. были 

освобождены Орел и Белгород, позже Харьков. Так завершилась Курская битва, ознаменовавшая собой коренной 

перелом в войне, окончательный крах наступательной стратегии вермахта. К концу сентября советские войска 

вышли к Днепру. Победа советских войск в грандиозных сражениях на Волге и под Курском в 1943 г. имела 

решающее значение для активизации боевых действий англо-американских союзников в Северной Африке. 

 

51) Завершающий этап Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Источники и значение 

победы стран антигитлеровской коалиции 

Вариант 1 

    Основные события завершающего этапа Второй мировой войны и Великой Отечественной войны 

Великая Отечественная война 

1944 

Январь—май — наступательные операции под Ленинградом и Новгородом (снята блокада Ленинграда), на 

Правобережной Украине, под Одессой (город освобожден) и в Крыму 

июнь—декабрь — операция «Багратион» и ряд других наступательных операций (полностью освобождена 

Белоруссия), Львовско-Сандомирская операция в Западной Украине, операции по освобождению Румынии и 

Болгарии, Прибалтики, Венгрии и Югославии 

1945 

12 января — 7 февраля — Висло-Одерская операция, освобождена большая часть Польши (начата на 8 дней 

раньше запланированного срока по просьбе союзников) 

13 января — 25 апреля — Восточно-Прусская операция, взят Кенигсберг, центр Восточной Пруссии 

16 апреля — 8 мая — Берлинская операция, взятие Берлина (2 мая), капитуляция Германии (8 мая) 

Ряд наступательных операций в Маньчжурии, капитуляция Японии (2 сентября) 

 

Вторая мировая война 

1944 

Февраль—декабрь — наступательные операции англо-американских войск, в Тихом океане 

6 июня — открытие второго фронта в Европе. Высадка англо-американских войск в Нормандии, на севере 

Франции 25 августа — вступление союзных армий в Париж, оказавшийся во власти французских патриотов, 



восставших 19 августа 

середина декабря — выход англо-американских войск к границам Германии 16 декабря —немецкое наступление в 

Арденнах 

1945 

8 февраля — 25 апреля — продвижение англо-американских войск по территории Германии (от западных границ). 

Массированные бомбардировки городов Германии 

Апрель — английское и американское наступление в Италии 

Август — установление военно-морской блокады Японии 

6 августа — атомная бомбардировка американцами города Хиросимы 9 августа — атомная бомбардировка города 

Нагасаки 

Каковы же итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны? Назовем некоторые из них: 

— победила антигитлеровская коалиция, СССР отстоял свою государственную независимость, была восстановлена 

государственность народов Европы, оккупированных Германией; 

— фашистская Германия и Япония потерпели военно-политическое поражение, антидемократические режимы в 

этих странах, а также в Италии, Румынии, Венгрии, Болгарии и др. пали; 

— фашизм и нацизм были осуждены как идеология агрессии, насилия, расового превосходства; 

— в Европе и на Дальнем Востоке произошли некоторые территориальные изменения (в частности, Польша 

получила Силезию, СССР — Восточную Пруссию, весь Сахалин, Курильские острова); 

— вырос престиж СССР, усилилось его международное влияние, в Центральной и Юго-Восточной 

Европе начала формироваться система социалистических государств, находящихся под его прямым контролем; 

— возросло и влияние США, утвердившихся в роли лидеров западного мира; 

— был дан мощный импульс национально-освободительному движению, началось разрушение колониальной 

системы. 

К сожалению, к итогам Великой Отечественной войны относят и укрепление тоталитарного режима в СССР, 

возрождение политики репрессии, несколько ослабленных в военные годы. 

Великая Отечественная война была составной частью Второй мировой войны, в которой гитлеровской Германии и 

ее союзникам противостояла мощная антигитлеровская коалиция. Главными участниками коалиции были СССР, 

США, Великобритания. О решающем вкладе СССР в победу над общим врагом говорят следующие факты: на 

советско-германском фронте в 1941—1944гг. находились 70— 75% всех вооруженных сил Германии (после 

открытия второго фронта в 1944г.— более 65%). Из 54 млн погибших половина (27 млн) — это граждане СССР. 

Безвозвратные потери, понесенные Германией (более 9 млн убитыми), на 80% состоят из потерь, понесенных в 

Великой Отечественной войне. Большая часть решающих сражений Второй мировой войны произошла на 

советско-германском фронте (Московская наступательная операция, Сталинградская битва, битва на Курской дуге, 

Берлинская операция и др.). 

Источниками победы антигитлеровской коалиции были патриотизм, мужество и героизм народов, их 

нетерпимость к фашизму, единство действий в борьбе с агрессией. 

Победа в Великой Отечественной войне была победой народа. Она куплена дорогой ценой: убито, умерло от ран, 

погибло в плену, замучено не менее 27 млн человек; разрушено 1710 ropoдов, более 70 тыс. сел, около 32 тыс. 

фабрик — не менее одной трети национального богатства СССР (не считая расходов на эвакуацию, 

восстановление народного хозяйства); деформированы возрастная, половая, семейно-брачная структура (из 

мужчин 1923 г. рождения осталось в живых всего 3%, сотни тысяч женщин не смогли создать семей, не родились 

миллионы детей, которые должны были родиться). И это лишь часть цены, заплаченной народом, от имени 

которого поэт-фронтовик Б. Окуджава скажет позднее так: «...нам нужна одна Победа— одна на всех, мы за ценой 

не постоим». 

 

Вариант 2 

Завершающий этап Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Источники и значение победы 

стран антигитлеровской коалиции. 

6.06.1944 - открытие второго фронта в Европе. ―Норманнская десантная операция‖ (около 3 млн. военнослужащих, 

6 тыс танков, 15 тыс орудий и 11 тыс самолетов). Принимали участие войска США, Англии, Франции, 

Чехословакии, Польши. Кодовое название - Овер лорд. Командовал генерал Эйзенхауэр. 

Лето 1944 - мощное наступление красной армии. Операция ―Багратион‖. 

Вторая половина 1944 - военные действия в Польше и Румынии. 

Осень 1944 - освобождение Болгарии, Югославии и Албании. 

Конец 1944 - освобождение Франции, Бельгии и Центральной Италии. 

Сентябрь 1944 - выход Финляндии из войны. 

Апрель 1945 - освобождение Венгрии. 

Значение: Германия оказалась в изоляции. 

Конец 1944-начало1945 - Германия перешла в наступление на западном фронте с целью вернуть себе инициативу и 

в перспективе заключить сепаратный мир. "Сражение в Арденнах". Союзники оказались в тяжелом положении и 

Черчилль обратился за помощью к СССР. СССР переносит сроки наступления и приходит на помощь союзникам . 

"Висло-одрская операция". 73% живой силы и боевой техники приходится на восточный фронт. 

4-11.02.1945 - Ялтинская конференция глав правительств СССР, США, Англии. Основные вопросы: зона 

оккупации Германии, границы Польши, Создание ООН, условия вступления СССР в войну с Японией. 

25.04.1945 - образование ООН. Встреча союзников на Эльбе, в районе Торгау. 

Значение: кольцо окружения с запада и востока практически сомкнулось. 

2.05.1945 - взятие Берлина советскими войсками. 



8.05.1945 - Германия подписывает акт о безоговорочной капитуляции. 

17.07-02.08.1945 - Потсдамская конференция. Участвуют: большая тройка. Вопросы: разоружение и 

демилитаризация Германии; создание международного трибунала, ликвидация немецких монополий; границы 

Польши; передача Кенигсберга и прилегающих районов СССР. 

26.07.1945 США, Англия и Китай потребовали от Японии безоговорочной капитуляции. Япония отклонила это 

требование. Начались военные действия. 

9.08.1945 СССР вступает в войну с Японией. 

6.08. и 9.08 - атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. В Хиросиме - 140 тыс, в Нагасаки -75 тыс. (всего 

около 500 тыс). 

Август 1945 - за 24 дня Красная армия разгромила миллионную Квантунскую армию Японцев в Манчжурии, 

Корее, Юж. Сахалине и Курильских островах. Мы потеряли 80 тыс. Японцы: 80 тыс убитыми и 60 тыс пленными. 

2.09.1945 - Япония подписывает акт о безоговорочной капитуляции. 

Закончилась II Мировая война. 

 

Важнейшие театры и крупнейшие битвы II мировой. 

Европейский театр войны:  

битвы - Московская, Сталинградская, Курская, операция Багратион, Орденская, Берлинская. 

Орденское сражение: командовал войсками союзников Монтгомери, а немецкими - Модель. Потери союзников 80 

тыс чел, немцев - 70 тыс чел. (декабрь 1944- январь 1945) 

Азиатско-тихоокеанский регион: 

Сражение у острова Мидуэй (июнь 1942). Американскими войсками командовал адмирал Нимид, а японскими - 

Ямамото и Магумо. Японцы потеряли 4 авианосца и 275 самолетов. Американцы - 1 авианосец и 150 самолетов. 

Африка и Средиземное море: 

Сражение у Эль-Аламейна (октябрь 1942). Войсками союзников командовал Монтгомери, а итало-германской 

группировкой - Ромель. Итоги: 20 тыс убитых. 

 

 

52) СССР в первое послевоенное десятилетие: внутреннее развитие, внешняя политика 

Вариант 1 

    Великая Отечественная война победоносно завершилась. Победа создала в обществе особую духовную 

атмосферу — гордости, самоуважения, надежды. Крепла вера в то, что все худшее позади, что впереди новая 

жизнь, изобильная, справедливая, добрая, свободная от насилия, страха, диктата. Но власть выбрала иной курс, 

вернувшись на путь, которым она вела общество и страну в 30-е гг. Сложнейшие проблемы, вставшие перед СССР 

после войны, решались испытанными в довоенное десятилетие способами. В 1946—1953гг. тоталитарная система 

достигла своего расцвета. 

Нанесенный войной ущерб был громаден. Погибли около 27 млн человек, было уничтожено не менее одной трети 

национального богатства СССР. Восста новлениеразрушенной экономики, перевод ее с военных рельсов на 

мирные — таковы главные задачи, стоявшие перед страной. Первыми шагами стали проведение демобилизации 

армии, ее резкое сокращение (почти в 4 раза к 1948 г.); перераспределение расходов в пользу мирных отраслей 

промышленности и переориентация производства на мирные нужды; упразднение Государственного Комитета 

Обороны и передача его функций Совету Народных Комиссаров (с марта 1946 г. — Совет Министров); 

восстановление 8-часового рабочего дня, ежегодных отпусков, отмена обязательных сверхурочных работ. 

Четвертый пятилетний план (1946—1950) ставил задачу восстановить и превзойти довоенный уровень народного 

хозяйства. При этом первоочередная цель формулировалась однозначно — восстановление и развитие тяжелой 

промышленности. Восстановление сельского хозяйства, легкой промышленности, отмена карточной системы, 

возрождение разрушенных городов и сел рассматривались как важные, но подчиненные главной цели задачи. На 

практике это означало, что легкая промышленность по-прежнему финансировалась по «остаточному принципу», 

сельскому хозяйству вновь отводилась роль главного источника накоплений для восстановления индустриальной 

базы страны. 

Тяжелая промышленность, согласно официальным показателям, достигла довоенного уровня в 1948 г.; в 1950 г. 

она превзошла его на 73% . Выросли объемы производства нефти, угля, металла, электроэнергии. Были построены 

новые промышленные предприятия. Это был несомненный успех, достигнутый за счет колоссального напряжения 

всех сил, трудового героизма народа (движение «скоростников», массовое перевыполнение норм и пр.). 

Определенное значение имели репарационные поставки промышленного оборудования из Германии. Как и в 30-е 

гг., широко использовался бесплатный труд узников ГУЛАГа (почти 9 млн заключенных и 2 млн немецких и 

японских военнопленных). 

Сельское хозяйство достигло довоенных показателей к началу 50-х гг. Однако выйти на уровень, который 

обеспечивал бы бесперебойное снабжение страны продовольствием, оно не смогло. Засуха 1946 г. имела в этом 

смысле крайне тяжелые последствия, но главные причины фактической деградации колхозной деревни состояли не 

в ней. Перекачка средств из сельского хозяйства в промышленность приняла поистине ужасающие масштабы 

(закупочные цены, в частности, компенсировали не более 5—10% затрат на производство зерна, мяса, технических 

культур). Обязательные госпоставки увеличивались, налоги росли, приусадебные участки сокращались. 

В 1947 г. была отменена карточная система распределения и проведена денежная реформа. 

Народное хозяйство удалось в целом восстановить к началу 50-х гг. Это было достижение огромной исторической 

важности, результат самоотверженности и трудового подвига народа. Но чрезвычайные трудности послевоенных 

лет преодолевались опробованными еще в 30-е гг. средствами: сверхцентрализацией экономики, жестким 

диктатом, перекачкой средств в пользу тяжелой промышленности, консервацией низкого уровня жизни населения. 



Восстановление народного хозяйства, таким образом, сопровождалось ужесточением командной экономики, 

основы тоталитарного общества. 

В послевоенные годы власть сделала все возможное, чтобы не только сохранить, но и упрочить тоталитарную 

систему в стране. Проводя выборы в Верховный Совет СССР, съезды партии (XIX съезд состоялся в 1952 г., на 

нем ВКП(б) была переименована в КПСС), комсомола, профсоюзов, народных судей, преобразуя народные 

комиссариаты в министерства, руководство страны предпринимало последовательные усилия для того, чтобы 

свести на нет демократический импульс победы. 

Вновь начались репрессии: сначала против советских военнопленных, оказавшихся в немецком плену (из 5,5 млн 

человек почти 2 млн попали в места заключения), и жителей оккупированных областей. Затем последовали новые 

волны депортаций населения из Крыма, с Кавказа, из Прибалтики, Западной Украины и Белоруссии. Население 

ГУЛАГа росло. 

Следующие удары были нанесены по военным (арест маршала авиации А. А. Новикова, сподвижников маршала Г. 

К. Жукова и др.), партийной верхушке («Ленинградское дело», расстрел председателя Совета Министров СССР Н. 

А. Вознесенского, бывшего руководителя ленинградской парторганизации А.А.Кузнецова и др.), деятелям 

искусства (постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», публичное шельмование А.А.Ахматовой и М. М. 

Зощенко, разносная критика музыки Д. Д. Шостаковича, В. И. Мурадели, С. С. Прокофьева, запрет второй серии 

фильма С. Эйзенштейна «Иван Грозный» и др.), ученым (осуждение генетики, кибернетики, дискуссии по 

проблемам языкознания, философии, политэкономии и др.), представителям еврейской интеллигенции (убийство 

С. Михо-элса, кампания против «безродных космополитов»). В 1952г. возникло «дело врачей», обвиненных в 

намеренно неправильном лечении вождей партии и государства. Есть основания полагать, что И. В. Сталин 

готовил аресты в своем ближайшем окружении. Так ли это, точно не известно: 5 марта 1953 г. он умер от 

кровоизлияния в мозг. 

Таким образом, все элементы тоталитарной системы — абсолютное господство единственной правящей партии, 

культ вождя, единая господствующая идеология, исправно функционирующий репрессивный аппарат — были в 

послевоенный период укреплены и усилены. Гайки были завинчены до предела. Дальнейшее ужесточение режима 

было невозможным. Наследники Сталина это ясно осознавали. 

Победа в Великой Отечественной войне, решающая роль во Второй мировой войне существенно укрепили 

авторитет СССР, его влияние на международной арене. СССР стал одним из создателей Организации 

Объединенных Наций, постоянным членом Совета Безопасности. Столкновение внешнеполитических интересов 

СССР, с одной стороны, и его партнеров по антигитлеровской коалиции (США, Великобритания) — с другой, в 

сущности, было неизбежным. Советское руководство стремилось с максимальной выгодой использовать победу 

для создания собственной сферы влияния в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, которые были 

освобождены Красной Армией (Польша, Румыния, Югославия, Чехословакия, Болгария, Албания и др.). США и 

Великобритания расценивали данные действия как угрозу своим национальным интересам, попытку навязывания 

этим странам коммунистической модели. В 1947г. президент США Г. Трумэн предложил образовать военно-

политический союз западных стран, создать на границах СССР сеть военных баз, развернуть программу 

экономической помощи европейским странам, пострадавшим от фашистской Германии («доктрина Трумэна»). 

Реакция СССР была вполне предсказуема. Разрыв отношений между прежними союзниками стал реальностью уже 

в 1947 г. Наступила эпоха «холодной войны». 

В 1946—1949гг. при непосредственном участии СССР в Албании, Болгарии, Югославии, Чехословакии, Венгрии, 

Польше, Румынии. Китае к власти пришли коммунистические правительства. Советское руководство не скрывало 

своего намерения направлять внутреннюю и внешнюю политику этих стран. Отказ югославского лидера И. Броз 

Тито подчиниться планам СССР об объединении в балканскую федерацию Югославии и Болгарии привел к 

разрыву советско-югославских отношений. Более того, в компартиях Венгрии, Чехословакии, Болгарии и др. 

прошли кампании по разоблачению «югославских шпионов». Нечего и говорить, что отказ от советской модели 

для руководства стран социалистического лагеря был попросту невозможен. СССР заставил их отвергнуть 

финансовую помощь, которую предложили США в соответствии с планом Маршалла, и в 1949 г. добился создания 

Совета Экономической Взаимопомощи, координировавшего экономические отношения внутри социалистического 

блока. В рамках СЭВа СССР на протяжении всех последующих лет оказывал весьма существенную 

экономическую помощь странам-союзникам. 

В этом же году была оформлена Организация Североатлантического договора (НАТО), а СССР заявил об 

успешном испытании ядерного оружия. Опасаясь глобального конфликта, СССР и США мерялись силами в 

локальных столкновениях. Наиболее острым было их соперничество в Корее (1950— 1953), завершившееся 

расколом этой страны, и в Германии, где в мае 1949 г. была провозглашена ФРГ, созданная на основе английской, 

американской и французской зон оккупации, а в октябре — ГДР, вошедшая в сферу советского влияния. 

«Холодная война» в 1947—1953 гг. не раз приводила мир к порогу настоящей («горячей») войны. Обе стороны 

проявляли упорство, отказывались от серьезных компромиссов, разрабатывали военно-мобилизационные планы на 

случай глобального конфликта, включавшие возможность нанесения первыми ядерного удара по противнику. 

 

Вариант 2 

Советский Союз в первое послевоенное десятилетие (основные направления внешней и внутренней 

политики). 

В результате победы стран антигитлеровской коалиции над державами фашистско-милитаристского блока роль и 

влияние Советского Союза в международный отношениях неизмеримо возросли. СССР стал одним из признанных 

лидеров мирового сообщества. В послевоенный период имевшиеся между СССР, США и Великобританией 

противоречия вспыхнули с новой силой. США выступили с претензией на мировое господство, используя для 

давления на СССР и другие страны имевшуюся у них монополию на атомное оружие. 1946 год стал поворотным в 



процессе создания новой системы международных отношений: от политики сотрудничества бывшие союзники 

перешли к конфронтации. Считается, что с речи У. Черчилля в Фултоне (США) в международной политике 

началась эра ―холодной войны‖ — идеологического, политического и военно-стратегического противостояния 

капиталистической и социалистической систем. Это противостояние проявилось уже при решении германской 

проблемы: создании на территории Германии двух государств — ФРГ и ГДР (1949), и даже еще раньше — в связи 

с обращением президента США Г. Трумэна к Конгрессу (доктрина ―сдерживания и отбрасывания коммунизма‖) и 

―планом Маршалла‖ (оказание экономической помощи странам Европы). Этот план поставил под угрозу влияние 

СССР в странах Восточной Европы, чего сталинское руководство не могло допустить. Оно дало понять этим 

странам, что их присоединение к ―плану Маршалла‖ будет рассматриваться СССР как враждебное действие. 

Развязывание ―холодной войны‖ привело к созданию в 1949 г. Организации Североатлантического договора 

(НАТО), а затем, в 1955 г., — Организации Варшавского Договора (ОВД), к участию СССР в корейском 

конфликте. Главной осью конфронтации в послевоенном мире на долгие годы стали отношения между двумя 

сверхдержавами — СССР и США. Противостояние между ними определяло приоритеты экономической политики, 

выделение значительных ресурсов на военные цели. В 1949 г. в СССР была создана атомная бомба. Это сыграло 

решающую роль в изменении соотношения сил в мире. Все послевоенные годы Советский Союз неизменно 

заявлял о том, что он осуждает пропаганду новой войны и выступает за запрещение производства и хранения 

атомного оружия. 12 марта 1951 г. Верховный Совет СССР принял Закон о защите мира; пропаганда войны 

объявлялась тягчайшим преступлением против человечества. СССР навязывал восточноевропейским 

социалистическим странам свою модель преобразований. Любое противодействие или отклонение от этой модели 

воспринималось сталинским руководством явно враждебно. По этой причине произошел полный разрыв 

отношений с Югославией (1948). Только летом 1953 г., уже после смерти Сталина, были предприняты первые 

шаги по нормализации советско-югославских отношений.  

 

53) XX съезд КПСС. Демократизация жизни страны во второй половине 50 - х годов. ―Оттепель‖ 

5 марта 1953 умер Сталин. 

20 съезд и его значение (февраль 1956). 

1). Повестка дня: подведение итогов деятельности партии, принятие директив по шестому пятилетнему плану, 

анализ международного положения. 

2). Закрытое заседание съезда 25 февраля. На этом заседании Хрущев выступил с докладом о культе личности и 

его последствиях. Критикуя Сталина, Хрущев отталкивался от завещания Ленина. В соответсвии с этим Хрущев 

оправдывает процессы против троцкистов и осуждает репрессии против честных коммунистов. Сталину 

вменяются в вину антидемократизм и злоупотребление властью. Значительная часть доклада посвящена 

фальсификации дел НКВД. Виновники репрессий названы Сталин, Берия, Ежов, соратники Сталина - честные 

ленинцы. 

3). Значение решений 20 съезда. 

20 съезд - звездный час Хрущева. Решения не затрагивают сути тоталитарного режима, и тем не менее это крупный 

шаг на пути преодоления сталинизма, очищение общества от идеологии практики гос.террора. Решения 20-ого 

съезда внесли раскол в международное политическое движение.  

Начало десталинезации. 

1). Судьба доклада Хрущева: он был скрыт от народа и международной ощественности. 30 июня 1956 принято 

постановление ЦК КПСС о преодолении культа личности и его последствий. 

2). Общественная атмосфера: оживление, подъем, потепление, возрождение надежд и веры в будущее. 

3). Реабилитация репрессированных. 

4). Реабилитация ряда департированных народов. 

5). Ограниченный характер начальной десталинизации.  

Борьба за власть в высшем руководстве 1957 

Часть высшего руководства страны и партии приходит к выводу, что процесс десталинизации зашел слишком 

далеко и пытается сместить Хрущева, но на ео стороне Жуков(имнистр обороны) и Серов (председатель КГБ). 

Июньский пленум ЦК 1957 года поддержал Хрущева, а его противники Молотов , Маленков, Каганович и 

примкнувший к ним Шепилов объявлены антипартийной группой. В октябре Хрущев добился отставки Жукова. С 

1958 хрущев - председатель совета министров, первый секретарь ЦК, в его руках необъятная власть.Попытки 

реформ: 1). Экономические реформы 

2). Широкие социальные программы 

3). Попытки оптимизировать управление страной, элементы либерализма в деятельности партийного аппарата 

4). Сокращение армии 

5). Либерализация культурной жизни 

6). Новые тенденции во внешней политике 

Новая программа КПСС. 

В октябре 1961 состоялся 22 съезд КПСС. Партия исходит из того, что социализм в стране полностью победил. 

Страна вступила в период строительства коммунизма. Для построения коммунизма необходимо решить триединую 

задачу: 

1). Построить материально-техническую базу 

2). Перейти к коммунистическому самоуправлению 

3). Воспитать нового человека. 

Программа носит утопический характер, но конкретные социальные программы (продовольственная, жилищная) 

выполнены. Для осуществления (построения основ) потребуется 20 лет. 

Кризис политики Хрущева и его отставка. 



Трудности и противоречия в области экономики привели к повышению цен и возмущению трудящихся. Хлебный 

кризис 1963 - начало закупок зерна за границей. Реформы управления н/х в конечном итоге привели к путанице и 

неразберихе, реформаторской лихорадке и дезорганизации управления. Хрущев теряет опору в обществе, от него 

отвернулись партийный аппарат, хозяйственники, военные, КГБ, интеллигенция, народ. К октябрю 1964 против 

Хрущева составился заговор в высших руководящих инстанциях. В нем приняли участие президиум ЦК, военные, 

КГБ, Брежнев, Косыгин, Семичастный, Суслов, Игнатов. В октябре 1964 Хрущев под давлением обстоятельств 

подал в отставку. 

Оценка хрущевского десятилетия. 

Положительные факторы: 

1). Разоблачение культа личности. 

2). Реформаторская деятельность 

3). Социальная программа 

4). Либеральная культурная политика 

5). Новые тенденции во внешней политике. 

Отрицательные факторы:  

1). Непоследовательность в либерализации общества 

2). Непродуманность реформаторства. 

3). Утопичность некоторых планов 

4). Собственный культ  

Главное, что в это десятилетие сделан крупный шаг на пути преодоления тоталитаризма - освобождение общества 

от страха. 

 

54) СССР в середине 60-х – середине 80-х гг.: проблемы общественно-политического и социально-

экономического развития 

Вариант 1 

    Отставка с руководящих партийных и государственных постов Н. С. Хрущева в октябре 1964 г. была, как 

показало последующее двадцатилетие, важной вехой в советской истории. Эпоха «оттепели», энергичного, хотя 

зачастую и непродуманного реформирования, сменилась временем, отмеченным печатью консерватизма, 

стабильности, отступления к прежним порядкам (частичного, не по всем направлениям). Полного возврата к 

сталинизму не произошло: партийно-государственное руководство, не скрывавшее симпатий к сталинским 

временам, не хотело повторения репрессий и чисток, угрожавших его собственному благополучию. Да и 

объективно ситуация в середине 60-х гг. была совершенно не похожа на ситуацию 30-х гг. Простая мобилизация 

ресурсов, сверхцентрализация управления, внеэкономическое принуждение были бесполезны при решении задач, 

которые ставила перед обществом научно-техническая, а позднее и технологическая революция. Эти 

обстоятельства учитывала начатая в 1965 г. экономическая реформа, разработка и реализация которой была 

связана с именем председателя Совета Министров СССР А. Н. Косыгина. Замысел состоял в том, чтобы обновить 

хозяйственный механизм, расширить самостоятельность предприятий, ввести в действие материальные стимулы, 

административное регулирование дополнить экономическим. Уже замысел реформы был противоречив. 

С одной стороны, предлагалось опереться на товарно-денежные отношения и экономические методы управления. 

Предприятия самостоятельно планировали темпы роста производительности труда, среднюю заработную плату, 

снижение себестоимости. В их распоряжении оставалась большая доля прибыли, которую можно было направлять 

на повышение заработной платы рабочим. Количество планируемых показателей, по которым оценивалась 

деятельность предприятий, снижалось, среди них появлялись такие, как прибыль, рентабельность, фонд 

заработной платы, объем реализованной продукции. 

С другой стороны, базовые конструкции командной системы реформа не демонтировала. Восстанавливался 

отраслевой принцип управления экономикой через министерства. Директивное планирование оставалось в силе, а 

оценивалась работа предприятий в конечном счете по показателям выполнения плановых заданий. Механизм 

ценообразования, несколько подкорректированный, по существу не изменился: цены устанавливались в 

административном порядке. Сохранилась старая система снабжения предприятий сырьем, машинами, 

оборудованием и пр. 

Реформа дала неплохие результаты. Приостановилось снижение темпов роста экономики, повысилась заработная 

плата рабочих и служащих. Но уже к концу 60-х гг. реформирование промышленности фактически прекратилось. 

В 70—80-е гг. экономика развивалась экстенсивно: строились новые предприятия (но лишь немногие технически и 

технологически соответствовали мировому уровню — ВАЗ, КамАЗ), росла добыча невосполнимых природных 

ресурсов (нефть, газ, руда и пр.), увеличивалось число лиц, занятых ручным и малоквалифицированным трудом. 

Несмотря на все усилия, экономика отвергала новейшие технические разработки. Достижения научно-

технического прогресса внедрялись крайне слабо. Между тем возможности такой — затратной — модели роста 

неуклонно сокращались: добыча топливно-сырьевых ресурсов, перемещаясь в труднодоступные районы Сибири и 

Крайнего Севера, дорожала; темпы роста населения снижались, возникла проблема трудовых ресурсов; 

оборудование изнашивалось и морально устаревало. Тяжким бременем для экономики были огромные затраты на 

военно-промышленный комплекс, которые позволяли поддерживать военно-стратегический паритет (равенство) с 

США. Качественные показатели (производительность труда, прибыль, отношение прибыли к затратам) 

ухудшались. 

Это был тупик: командная экономика не могла эффективно работать в условиях научно-технической революции, 

но все проблемы руководство страны по-прежнему пыталось решить преимущественно административными 

способами. Тупик опасный, ибо отрыв развитой экономики мира от экономики СССР неуклонно увеличивался. 

Положение в сельском хозяйстве также не внушало оптимизма. Затраты государственных средств непрерывно 



росли (в 70-е гг. они достигли более 30% всех бюджетных расходов), но отдача была крайне мала. Колхозно-

совхозная экономика, охотно принимая огромные капиталовложения, сколько-нибудь заметного роста 

производства не демонстрировала. 

Отсюда весьма серьезные деформации в социальной сфере. Заработная плата, доходы населения постоянно росли, 

и это было бесспорным достижением. Но ни промышленность, ни сельское хозяйство не могли предложить 

обществу достаточное количество товаров, продовольствия, услуг. Дефицит, очереди, «блат» (когда необходимые 

товары приобретали по знакомству) были непременным явлением повседневной жизни в эти годы. В конце 70-х гг. 

в отдельных регионах страны вновь появилось нормированное распределение некоторых продуктов по карточкам. 

Возникновение и рост так называемой «теневой экономики» (подпольные мастерские, «спекуляция» и пр.) в этих 

условиях были естественным и даже неизбежным явлением. 

В общественно-политической жизни страны консервативные тенденции властвовали безраздельно. Их 

идеологическим обоснованием стала концепция развитого социализма, согласно которой медленное, планомерное, 

постепенное совершенствование реального социализма, построенного в СССР «полностью и окончательно», 

займет целую историческую эпоху. В 1977 г. эта концепция была законодательно закреплена в преамбуле новой 

Конституции СССР. Впервые получил статус конституционной нормы тезис о руководящей и направляющей роли 

КПСС. Конституция объявляла СССР общенародным государством, провозглашала полный набор 

демократических прав и свобод граждан. 

Реальная жизнь предписаниям Конституции соответствовала не вполне. Советы народных депутатов всех уровней 

оставались декорацией, власть принадлежала партийному аппарату, готовившему и принимавшему все крупные 

решения. Его контроль над обществом, как и в прежние годы, имел всеобъемлющий характер. Другое дело, что 

аппарат и составлявшая его номенклатура (партийно-государственные чиновники определенного уровня), 

употребляя термин тех лет, «перерождались». Л. И. Брежнев, в течение 18 лет занимавший пост Первого (с 1966 г. 

— Генерального) секретаря ЦК КПСС, считал необходимым поддерживать кадровую стабильность аппарата, 

укреплять его привилегии, воздерживаться от резких действий в отношении номенклатуры. 

Партийная элита, чутко уловив перемены, тяготилась тем, что ее всевластие не подкреплено собственностью. Чем 

дальше, тем больше она стремилась к закреплению за собой той доли общественной собственности, которой она 

управляла. Сращивание партийно-государственного аппарата с «теневой экономикой», коррупция стали в 70—80-е 

гг. важным фактором общественно-политической жизни. Официально их существование было признано уже после 

смерти Брежнева новым Генеральным секретарем ЦК КПСС Ю. В. Андроповым (1982—1984). Расследование 

уголовных дел, обвиняемыми по которым проходили высокопоставленные руководители и чиновники, показало 

масштабы и опасность кризисных явлений. 

О кризисе свидетельствовало и возяикновение диссидентского движения (см. билет № 23). Право-защитные, 

религиозные, национальные, экологические организации, несмотря на репрессии властей (аресты, лагеря, ссылка, 

высылка из страны и др.), выступали против неосталинизма, за реформы, соблюдение прав человека, отказ от 

монополии партии на власть и др. Диссидентское движение не было массовым, но оно говорило о нарастании 

оппозиционных настроений, о недовольстве сложившимся положением. Апатия, равнодушие, цинизм, поразившие 

общество, по-своему, но столь же ясно подтверждали этот вывод. Самая стабильная эпоха в советской истории 

завершалась собственным отрицанием: общество требовало перемен. Стабильность обернулась застоем, 

консерватизм — неподвижностью, преемственность — кризисом. 

 

Вариант 2 

СССР во второй половине 60 – х первой половине 80 – х г. г. 

В нач 60-х гг полит. раз-е страны было противоречивым. Для того чтобы наступил коммунизм нужно решить 3 

задачи: 1) создать материальн. базу ком-ма, 2) создать нов. соц институты, 3)воспитать нового человека. На 

практике же проводилось в жизнь положение о возрастающей роли КПСС. Остальные же орг-ции(комсомол, 

профсоюзы) рассматривались как приводные ремни партии. Строго охранялся принцип номенклатуры. В окт. 64 г 

с поста 1 рук-ля страны был смещѐн Хрущѐв. В об-ве это не вызвало разочарования. 1 секретарѐм был избран 

Брежнев. 

Пред. Сов. Мин-ов – Косыгин. С его именем связана эконом реформа: 1) расшир-е автономии предприятий за счѐт 

сведения до минимума, 2) сохранялся вал, но работа оцен-сь по реализов. продукции. Это помогало сокр-ть выпуск 

прод-ции не пользующейся спросом, 3) часть доходов оставалась на предприятии для того чтобы стимулировать 

инициативу, 4) введѐн общий фонд зарплаты, 5) введены 3 фонда стимулирования (матер. поощрение, раз-е соц-

культ быта, самофинансирование ). Практика же показала что и малая самостоятельность несовместима с 

ведомственностью, а 3% премии от зарплаты не вызывали у рабочих интереса. Реформа Косыгина практически не 

дала рез-тов. Весной 1966г сост-ся 2 съезд партии, котор. ещѐ более укрепил партэлиту и номенклатуру. Было 

решено, что рук-во не может избир-ся более чем на 3 срока. Был возобновлѐн пост генсек-а. В 1977г была принята 

новая Конституция СССР ( в особую главу были выделены права и свободы граждан). Но это носило чисто 

деклоративный хар-р, т.к. бюджетники финансировались по остаточному принципу. Совет народ. депутатов – 

высший орган власти. Но на практике страной рук-ло политбюро. Партия сост-а из 2 частей: рядовые ком-ты и 

партийно-госуд элита. С сер 70 г- стал раз-ся культ Брежнева. Величие совмещалось с усиливавшейся дряхлостью 

и прогрес. маразмом . В высших сферах насаждались протекционизм и кумовство. В высших сферах процветали 

взятки, коррупция. Номенклатура стремилась приватизировать гос. собственность. Всѐ это вело к крайнему 

падению престижа власти, нарастанию апатии => рост алкоголизма и преступности. Реставрация сталинизма и 

кризис соц-экон сис-мы, а также падение надежд на демократию вызвали в об-ве движ-е дисидентов 

(несогласных)(генерал Григоренко, Зиновьев, Буковский). Они выступали за ввод совет войск в Прагу(май 

68г).Они стали созд-ть самиздат. Их сажали в психушки. Их движ-е делилось на 3 напр-я:1-марксистское, 2-либер-

демократ, нац-патриот. 11 нояб. 82г- умер Брежнев. Его преемником стал Андропов. Появ-сь громкое узбекское 



дело. Нити от него потянулись к Кремлю. Темпы разв-я эк-ки были самыми высокими. Силовыми методами развал 

страны предотвратить было нельзя. Андропов был очень болен и правил 15 мес. Страну возглавил Черненко. Нач-

ся реванш консерват. сил, но совет. об-во стояло на пороге перемен. 

 

55. Духовная и культурная жизнь в СССР в 50 – 60 – е годы 

Вариант 2 

Духовная я культурная жизнь общества в период хрущевской ―оттепели‖ носила противоречивый характер. С 

одной стороны, процесс обновления, либерализации в политике не мог не вызвать оживления культуры, 

ослабления идеологического контроля, подъема науки и образования. С другой — общий подход к культурной 

сфере отличался прежним стремлением поставить ее на службу официальной идеологии. Все-же, особенно до 

начала 1960-х гг., наблюдалось духовное возрождение творческой интеллигенции. Духовным центром 

шестидесятников стал журнал ―Новый мир‖, который возглавлял А. Т. Твардовский. В Москве начал работать 

театр ―Современник‖ под руководством О. Н. Ефремова. Многие писатели, артисты, ученые смогли побывать за 

границей. Стали выходить в свет мемуары советских военачальников: в прежние годы никто из государственных и 

военных деятелей не решался даже записывать свои воспоминания. В исторической науке наблюдался отход от 

догм ―Краткого курса истории ВКП(б)‖, пересматривалась роль Сталина в истории Советского государства. 

Начали издаваться новые журналы ―Юность‖, ―Москва‖, ―Наш современник‖, ―Молодая гвардия‖, ―История 

СССР‖, ―Новая и новейшая история‖, ―Культура и жизнь‖, альманахи и газеты. Создавались новые творческие 

союзы. В 1958 г. было принято постановление ЦК КПСС ―О исправлении ошибок в оценке опер ―Великая 

дружба‖, ―Богдан Хмельницкий‖, ―От всего сердца‖. Приметой времени стала реабилитация части деятелей 

культуры, осужденных при Сталине. Публиковались запрещенные стихи С. А..Есенина, Д. А. Ахматовой, М. И. 

Цветаевой, рассказы М. М. Зощенко и др. В период ―оттепели‖ впервые заявили о себе Ф. А. Абрамов, В. П. 

Астафьев, Е. А. Евтушенко, Р. И. Рождественский, А. А. Вознесенский, Б. А. Ахмадулина, В. П. Аксенов и др. 

Однако противоречивость культурной политики давала себя знать. Некоторые произведения литературы и 

искусства принимались Н. С. Хрущевым, его советниками и рядом деятелей культуры в штыки (романы В. Д. 

Дудинцева ―Не хлебом единым‖, Б. Л. Пастернака ―Доктор Живаго‖, фильм М. М. Хуциева ―Застава Ильича‖ и 

др.). В опалу незаслуженно попали талантливые живописцы Э. Белютин, Б. Жутовский, скульптор Э. Неизвестный. 

Значительные достижения имелись в развитии науки и техники, особенно в космонавтике (запуск искусственного 

спутника; полет Ю. А. Гагарина; успехи в ракетостроении). В Дубне был создан крупный международный 

исследовательский центр — Объединенный институт ядерных исследований. Большое внимание уделялось 

среднему и высшему образованию: была отменена плата за обучение в вузах, техникумах и старших классах 

средней школы; вместо семилетнего вводилось всеобщее обязательное восьмилетнее образование. Увеличилось 

число вузов и научных учреждений. Начавшаяся в 1958 г. реформа общеобразовательной школы 

(одиннадцатилетка вместо десятилетки) с акцентом на производственное обучение и профессиональную 

подготовку учащихся не была научно обоснована. В 1964 г. от нее отказались. В целом же духовное 

раскрепощение советских людей в рассматриваемый период не было и не могло быть полным. В начале 1960-х гг. 

произошло усиление идеологического диктата в области литературы и искусства, проявилась нетерпимость к 

инакомыслию. На эти годы приходится начало диссидентского движения. 

 

56) Духовная и культурная жизнь в СССР в 60–80-е гг.: достижения и противоречия 

Вариант 1 

Духовная атмосфера первой половины 60-х гг. продолжала в целом быть атмосферой «оттепели». Явление 

«оттепели» многогранно: это и надежды на обновление социализма, порожденные XX съездом КПСС, и 

стремление к творческой свободе, и жажда понять страну, в которой живешь, и романтическое увлечение 

ленинизмом, освобожденным от сталинских искажений, и попытки выйти за пределы привычного круга идей и 

стереотипов, и вера в то, что можно и нужно думать, жить, писать, творить честно, не дожидаясь указаний, не 

боясь окриков, не оглядываясь на авторитеты. Именно этими принципами и надеждами определялся духовный 

облик поколения шестидесятников. 

Совершенно очевидно, что эти настроения и ожидания вызывали у власти тревогу. Она не хотела и не могла 

отказаться от руководства культурой, искусством и наукой, продолжала жить представлениями о необходимости 

управлять культурным процессом. В конце концов, со времени принятия знаменитых постановлений по вопросам 

литературы, музыки, науки прошло к тому времени меньше десяти лет. 

В годы «оттепели» к читателям вернулись запрещенные в прежние годы С. А. Есенин, А. А. Ахматова, М. И. 

Цветаева, И. Э. Бабель, Б. А. Пильняк, М. М. Зощенко, стало возможным изучать творчество В. Э. Мейерхольда и 

А. Я. Таирова, слушать не звучавшие ранее произведения Д. Д. Шостаковича, С. С. Прокофьева, А. И. Хачатуряна 

и др. Были опубликованы «Русский лес» Л.М.Леонова, «Не хлебом единым» В. В. Дудинцева, «Искатели» 

Д.А.Гранина, «Братья и сестры» Ф.А.Абрамова, «Теркин на том свете» А. Т. Твардовского, «Один день Ивана 

Денисовича» А. И. Солженицына. Значительным явлением литературной и политической жизни стал журнал 

«Новый мир», возглавляемый Твардовским. В Москве открылся театр «Современник», постановки которого 

(«Вечно живые», «Голый король» и др.) вызывали восторг и споры публики. Кинофильм М. К. Калатозова «Летят 

журавли» был триумфально показан на Каннском фестивале. А еще были вечера поэзии в Политехническом музее, 

собиравшие сотни почитателей молодых Е. А. Евтушенко, А. А. Вознесенского, Р. И. Рождественского, песни Б. 

Ш. Окуджавы и В. С. Высоцкого. 

Творческая свобода между тем имела определенные границы. В 1962 и 1963 гг. на ставших знаменитыми встречах 

с интеллигенцией Н. С. Хрущев весьма недвусмысленно и даже грубо напомнил писателям, поэтам, художникам 

об их месте в обществе: «Центральный комитет партии будет добиваться от всех... неуклонного проведения 

партийной линии». Цензура запрещала публикацию романов «Котлован» и «Чевенгур» А. П. Платонова, «Мастер и 



Маргарита» М. А. Булгакова, «Жизнь -л судьба» В. С. Гроссмана и др. Апогеем «антиоттепели» стали гонения на 

Б. Л. Пастернака за опубликованный на Западе роман «Доктор Живаго», удостоенный Нобелевской премии в 

области литературы; скандальный разнос, устроенный Хрущевым художникам-абстракционистам на выставке в 

Манеже. 

С середины 60-х гг. идеологическое давление на культуру усилилось. Власть поддерживала официозные, идейно 

выдержанные, но весьма несовершенные в художественном отношении произведения. Преследования тех, кто в 

своем творчестве нарушал установленные рамки, приобрели весьма жесткие формы. В середине 60-х гг. был 

устроен судебный процесс над А. Синявским и Ю. Даниэлем, к высылке за «тунеядство» приговорили поэта И. А. 

Бродского, в будущем лауреата Нобелевской премии. В 70-х страну покинули А. И. Солженицын, В. П. Некрасов, 

В. Н. Войнович, А. А. Тарковский, М. Л. Ро-стропович и др. К счастью, творческая жизнь продолжалась. Писатели 

В.П.Астафьев («Последний поклон», «Пастух и пастушка»), Ю. В.Трифонов («Другая жизнь», «Дом на 

набережной», «Старик»), В. Г. Распутин («Живи и помни», «Прощание с Матерой»), Ф. А. Абрамов (тетралогия о 

Пряслиных), 

B. М. Шукшин («Я пришел дать вам волю»), В. В. Быков («Обелиск», «Сотников»), театральные режиссеры Г. А. 

Товстоногов, О. Н. Ефремов, А. В. Эфрос, Ю. П. Любимов, А. А. Гончаров, кинорежиссере! 

C. Ф. Бондарчук, Л. И. Гайдай, С. И. Ростоцкий, Э. А. Рязанов, Л. А. Кулиджанов создавали произведения 

высочайшего художественного и нравственного уровня. Культурный процесс развивался, преодолевая 

сопротивление системы. Знамением времени было возникновение целого сектора нонконформистской, 

отрицающей официальные догмы культуры, появление так называемого «самиздата», практика публикации 

запрещенных произведений за рубежом. 

Столь же противоречивым было развитие науки. К середине 50-х гг. руководство страны осознало, что в условиях 

начавшейся научно-технической революции поддержка науки становится условием сохранения за СССР статуса 

великой державы. К середине 60-х гг. расходы на науку выросли в 4 раза, более чем в 2 раза увеличилось 

количество научных работников. Эта тенденция сохранилась в последующие годы: с 1960 по 1980 г. расходы 

государства на науку выросли в общей сложности в б раз. Серьезно улучшилось материальное положение ученых. 

Были созданы новые научные центры в Новосибирске, Свердловске, Уфе, Иркутске, Владивостоке, Красноярске и 

др. В 1957 г. был запущен первый в мире синхрофазотрон, спущен на воду первый атомный ледокол, осуществлен 

первый старт искусственного спутника Земли. В 1961 г. советский космонавт Юрий Гагарин 

совершил первый в мире пилотируемый полет в космос. Получили признание исследования в области физики 

высоких и сверхвысоких энергий (Б. М. Понтекорво), химии цепных реакций (Н. Н. Семенов, Нобелевская 

премия), теории сверхтекучести (Л. Д. Ландау, Нобелевская премия), исследований молекулярных квантовых 

генераторов (Н. Г. Басов, А. М. Прохоров, Нобелевская премия), космонавтики (С. П. Королев, В. Н. Челомей). 

Этот список можно продолжить. По ряду направлений советская наука занимала ведущие позиции, обгоняя 

соответствующие научные школы на Западе. 

К сожалению, нарастали и негативные тенденции. Прикладные исследования существенно отставали от 

фундаментальных. По некоторым ключевым направлениям (вычислительная техника и информатика, с конца 60-х 

гг. — освоение космоса, самолетостроение, генетика и микробиология, ядерные исследования и др.) отставание 

нашей науки было значительным. Что касается общественных наук, то после некоторого оживления, связанного с 

«оттепелью», их развитие вновь затормозилось. Идеологический диктат был в этой сфере особенно ощутим. 

Боязнь оказаться под подозрением в инакомыслии (диссидентстве) сковывала творческий поиск многих ученых-

гуманитариев. 

 

57) Правозащитное движение в СССР в 60–80-е гг.: формы, участники, значение 

Вариант 1 

    Зарождение правозащитного движения (или движения диссидентов, от лат. несогласный) обычно связывают с 

XX съездом КПСС, критикой культа личности И. В. Сталина, с «оттепелью», с попытками десталинизации (см. 

билет № 22). Оживленное обсуждение ошибок прошлого и планов на будущее, путей обновления социализма и его 

демократизации не было в годы «оттепели» проявлением оппозиционности советской системе. 

Ситуация изменилась в середине 60-х гг., когда власти взяли курс на ужесточение режима, попытались поставить 

под контроль духовную жизнь общества, подчинить ее официальным идеологическим постулатам. Первым и 

громким шагом в этом направлении был арест в 1965г. А.Синявского и Ю. Даниэля, опубликовавших на Западе 

кнцгу «Прогулки с Пушкиным». Они были осуждены за антисоветскую агитацию и пропаганду на 7 и 5 лет 

лагерей. Началась борьба с инакомыслием, ужесточилась цензура. Общество в целом подчинилось изменившимся 

условиям существования. Но были и те, кто выступил против намерений и действий властей, в защиту писателей. 

Правозащитное движение родилось в 1965 г. С этого года началась и целенаправленная борьба партийно-

государственного аппарата с диссидентством. 

В правозащитном движении выделяют несколько этапов: период становления (1965—1972); период кризиса и 

широкого международного признания (1973—1975); хельсинкский период (1976—1985). 

Период становления (1965—1972). Наиболее заметные события этого периода: демонстрация на Красной площади 

против ввода войск стран Варшавского Договора в Чехословакию (1968), начало выхода «Хроники текущих 

событий» (1968), создание первых работ, с изложением и обоснованием целей движения («Размышления о 

прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» академика А. Д. Сахарова, «Жить не по лжи», 

«Письмо вождям Советского Союза» А. И. Солженицына), создание Комитета прав человека в СССР (1970), 

деятельность «самиздата» (работы Сахарова, Солженицына, повести и романы В. Максимова и В. Гроссмана, 

стихи И. Бродского, Н. Коржавина, О. Мандельштама, «Реквием» А. Ахматовой и др.). 

Период кризиса и широкого международного признания (1973—1975). Эти годы ознаменованы активным 

наступлением властей на правозащитное движение: высылка Солженицына за публикацию на Западе книги о 



репрессивной политике советской власти в 20—50-е гг. «Архипелаг ГУЛАГ», приостановка выхода «Хроники 

текущих событий», кампания в прессе против Сахарова, награжденного Нобелевской премией мира (1974), арест и 

суд над П. Якиром и В. Красиным, согласие которых сотрудничать с КГБ вызвало кризис движения. 

Хельсинкский период (1976—1985). Этот период связан с деятельностью, направленной на выполнение СССР 

обязательств, которые он взял на себя, подписав в 1975 г. Заключительный акт Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе в Хельсинки. В частности, в Акте были сформулированы требования о соблюдении 

гражданских, политических и личных прав человека. Движение становится в точном смысле слова правозащитным 

(Московская Хельсинкская группа Ю. Орлова, Хельсинкские группы на Украине, в Литве, Армении и др.). С конца 

1979 г. правозащитное движение развернуло кампанию критики ввода советских войск в Афганистан. Реакцией 

властей стало усиление репрессивных действий: арест Орлова, И. Руденко, других членов Хельсинкских групп, 

высылка в Горький и лишение всех наград Сахарова (1980) и др. 

Правозащитное движение 60—80-х гг. не было однородным в идейном отношении. Оно объединяло разные 

течения: 

— гражданские движения, выступавшие в защиту прав человека законными средствами в рамках Конституции; 

— религиозные движения, среди которых не только гонимые властями и официальной церковью течения 

(адвентисты, пятидесятники и др.), но и группы, выступавшие с позиций восстановления православной традиции, 

возвращения к истокам, к почве(«почвенничество») 

— национальные движения (главным образом национальной интеллигенции, озабоченной утратой традиций, языка 

и др.). 

Размах правозащитного движения нельзя преувеличивать. Его активными участниками были несколько сотен, 

может быть, тысяч человек. Не массовость, однако,определяет его значение. 

Значение правозащитного движения лежит преимущественно в той сфере, что связана с выработкой системы 

гражданских ценностей (свобода личности, права человека, независимость и активность), разграничением 

официальной и частной жизни, формированием предпосылок к становлению гражданского общества, появлением 

такого феномена, как общественное мнение. В этом смысле значительной представляется роль правозащитного 

движения в подготовке перестройки (вторая половина 80-х — начало 90-х гг.) и радикальных преобразований 90-х 

гг. 

 

58) Внешняя политика СССР с середины 60-х до середины 80-х гг.: доктрины и практика 

Вариант 1 

    Внешняя политика СССР в середине 60-х — середине 80-х гг. была направлена на достижение трех главных 

целей: укрепить свое влияние в социалистическом содружестве, сплотить мировую систему социализма, не 

допустить отпадения от нее каких-либо стран; улучшить отношения с развитыми странами Запада, прежде всего с 

США, ФРГ, Францией, обеспечить мирное сосуществование с ними; расширить сферу своего влияния в «третьем 

мире», активизировать военно-техническое и экономическое сотрудничество с развивающимися странами. 

Отношения с социалистическими странами. В 1964—1985гг. в отношениях с социалистическими странами СССР 

придерживался так называемой «доктрины Брежнева»: всеми силами сохранять социалистический лагерь, 

максимально укрепляя в нем руководящую роль СССР и фактически ограничивая суверенитет союзников. 

Впервые «доктрина Брежнева» была применена при вводе войск пяти стран Варшавского Договора в 

Чехословакию в августе 1968 г. для подавления признанных антисоциалистическими процессов («пражская 

весна»). Но реализовать эту доктрину в полной мере не удалось. Особую позицию занимали Китай, Югославия, 

Албания, Румыния. 

В начале 80-х гг. выступления профсоюза «Солидарность» в Польше едва не заставили советское руководство 

воспользоваться пражским опытом. К счастью, этого удалось избежать, но нарастание кризисных явлений в 

социалистическом мире было очевидно для всех. 

Особенно напряженно складывались отношения с Китаем. Китайская коммунистическая партия, как и КПСС, 

претендовала на лидерство в мировом коммунистическом движении. Конфликт зашел так далеко, что Китай 

выдвинул к СССР территориальные претензии, а в 1969 г. спровоцировал военные столкновения в районе острова 

Даманский. В 70-е гг. китайское руководство резко критиковало «советский гегемонизм», сведя на нет 

экономическое и политическое сотрудничество с СССР. 

Отношения со странами Запада. Вторая половина 60-х — 70-е гг. — время разрядки в отношениях СССР с 

капиталистическими странами. Ее инициатором выступил французский президент Ш. де Голль. В 1970 г. Л. И. 

Брежнев и канцлер ФРГ В. Брандт подписали договор, признавший послевоенные границы в Европе. В 1972 г. 

аналогичные договоры ФРГ подписала с Польшей и Чехословакией. 

В первой половине 70-х гг. СССР и США заключили ряд соглашений об ограничении гонки вооружений. 

Состоялись официальные встречи советского и американского руководства на высшем уровне (1972, 1973, 1974, 

1978). 

В 1975 г. в Хельсинки 33 государства Европы, а также США и Канада подписали Заключительный акт Совещания 

по безопасности и сотрудничеству в Европе о принципах межгосударственных отношений: уважение суверенитета 

и целостности, невмешательство во внутренние дела, уважение прав человека и др. Итоги Хельсинкского 

совещания Восток и Запад понимали по-разному. США и их европейские союзники подчеркивали гуманитарные 

аспекты достигнутых договоренностей (права человека, неприкосновенность личности и др.). СССР придавал 

основное значение принципам невмешательства во внутренние дела, нерушимости послевоенных границ в Европе; 

суверенного равенства и уважения прав, присущих суверенитету, включая право свободно выбирать и развивать 

свои политические, экономические и культурные системы. 

Разрядка вообще была противоречивым явлением. Она стала возможной не в последнюю очередь потому, что к 

1969 г. СССР добился военно-стратегического паритета (равенства) с США. Сверхдержавы продолжали 



вооружаться. Гонка вооружений стремительно усиливалась. СССР и США противостояли друг другу в 

региональных конфликтах, в которых они поддерживали воюющие друг против друга силы (на Ближнем Востоке, 

во Вьетнаме, в Эфиопии, в Анголе и др.). В 1979 г. СССР ввел в Афганистан ограниченный военный контингент. 

Разрядка этого испытания не выдержала. Наступили новые заморозки. «Холодная война» возобновилась. 

Взаимные обвинения, ноты протеста, споры и дипломатические скандалы стали неотъемлемыми элементами 

системы международных отношений в первой половине 80-х гг. Отношения между СССР и США, ОВД и НАТО 

заходили в тупик. 

СССР и страны «третьего мира». Как было сказано, отношения со странами «третьего мира» в значительной 

степени подчинялись логике стратегического противостояния СССР и США. На Ближнем Востоке СССР занимал 

однозначно проарабскую позицию, поддерживая дружественные отношения с Сирией и Египтом, лидерами 

арабского мира. Когда в 1979 г. президент Египта А. Садат заключил мирный договор с Израилем, контакты с ним 

были фактически заморожены. В период американской агрессии во Вьетнаме (1964—1975) СССР оказал 

значительную военно-техническую помощь Демократической Республике Вьетнам. Поддерживал СССР и 

антиамериканских повстанцев в Никарагуа. Активная политика проводилась в Африке, где под советским 

влиянием находились Мозамбик, Ангола, Гвинея-Бисау, Эфиопия. Введение советских войск в Афганистан 

(декабрь 1979) положило начало длительному военному конфликту, в котором СССР понес большие человеческие, 

материальные, моральные потери. Это была грубейшая ошибка, трагические последствия которой напоминают о 

себе до сих пор. 

 

Вариант 2 

СССР в системе международных отношений в середине 60 – х – середине 80 – х годов. 

Социальная структура советского общества: рабочий класс и служащие, колхозное крестьянство, интеллигенция, 

партийно-государственная бюрократия. Межнациональные отношения: расцвет и сближение наций(официальная 

точка зрения), реально - серьезные национальные противоречия и конфликты отсутствовали. Социальные 

гарантии: бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, социальное обеспечение, общественные фонды 

потребления. Достаточно высокий уровень жизни населения. Показатели: рост продолжительности жизни, 

снижение заболеваемости, устойчивая рождаемость. Негативные тенденции: ножницы между денежными 

доходами и их товарным обеспечением, появление дефицита, рост социальной дифференциации (привилегии, 

нетрудовые доходы), рост иждивенчества преступности пьянства, массовость мелких хищений. 

В начале 1980-х гг. в международных отношениях требовались новые подходы, учитывающие реальности 

ядерного века. Однако развитие отношений между СССР и США — двумя сверхдержавами пошло по пути 

подрыва достижений предшествующего десятилетия разрядки международной напряженности. В результате обе 

страны оказались вовлеченными в опасную и дорогостоящую гонку вооружений. Руководство СССР допустило 

ряд крупнейших внешнеполитических просчетов, отвечая на вызов противоположной стороны увеличением 

численности армии, расширением производства танков, ракет, самолетов, авианосцев. Установление и 

поддержание военно-стратегического паритета с США дорого обошлось советским людям, существенно 

отразилось на социально-экономическом развитии Советского Союза. Правда, многие граждане искренне 

заявляли, что они ничего не пожалеют для обеспечения безопасности страны. Серьезный удар разрядке был 

нанесен вводом советских войск в Афганистан и их участием в военных действиях. Это непродуманное решение 

было принято втайне от народа, узким кругом политического руководства СССР во главе с Л. И. Брежневым. Во 

всем мире это событие расценили как агрессию. Чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи ООН почти в 

полном составе осудила действия СССР. Резко осудил советское вторжение в Афганистан и академик А. Д. 

Сахаров. Афганские события положили начало обострению отношений между СССР и США. Это выражалось в 

постоянных взаимных обвинениях, в демонстративных акциях (отказ американской, а затем и советской стороны 

от участия в Олимпийских играх соответственно в Москве и Лос-Анджелесе). В течение трех лет (1981—1983) 

действия советской дипломатии были направлены на то, чтобы помешать размещению в Европе американских 

ракет. Эту акцию советские руководители воспринимали как попытку США нарушить установленные ОСВ-2 

уровни вооружений и„ следовательно, стратегическое равновесие. Расширяя сферу своего влияния. Советский 

Союз оказывал помощь различным государствам, в том числе на Ближнем Востоке и в Африке, принимая на себя 

все новые обязательства. В той или иной форме он участвовал в вооруженных конфликтах в Анголе, Эфиопии, 

Сомали, Йемене, снабжал оружием прогрессивные с точки зрения советского руководства режимы в Иране, Ливии 

и ряде других стран. К середине 1980-х гг. несостоятельность внешней политики СССР стала очевидной. 

Требовались новые подходы во всей внешнеполитической деятельности нашей страны.  

 

59) Перестройка в СССР: попытки реформирования экономики и обновления политической системы 

 

Вариант 1 

    Характер перестройки (1985—1991) определялся стремлением реформировать советское общество, к началу 80-

х гг. вступившее в затяжной социально-экономический и духовно-нравственный кризис (подробнее см. билет № 

21). При этом конкретное содержание и даже цели реформаторского курса изменялись. В истории перестройки 

выделяют три этапа: 1985—1986, 1987—1988, 1989—1991 гг. 

1985—1986гг.: период ускорения. Избранный в марте 1985 г. Генеральным секретарем ЦК КПСС М. С. Горбачев 

исходил из того, что, во-первых, реформы необходимы и, во-вторых, они должны реализовать огромные 

экономические и политические возможности, которые есть у построенного в СССР социализма. Была выдвинута 

концепция ускорения социально-экономического развития. Ставилась цель уже к 2000 г. удвоить промышленный 

потенциал СССР. Методы реализации этой стратегии оказались вполне традиционными: активизация 

«человеческого фактора» (соцсоревнование, укрепление трудовой дисциплины, борьба с пьянством — знаменитая 



антиалкогольная кампания); использование скрытых резервов (полная загрузка производственных мощностей, 

организация многосменной работы); резкое увеличение расходов на техническое обновление предприятий; 

ужесточение административных мер (государственная приемка продукции). Одновременно произошло обновление 

высшего партийного и государственного аппарата. Наметились сдвиги во внешней политике. СССР отказался от 

размещения ракет средней дальности в Европе, началась нормализация отношений с США, в предшествующий 

период фактически зашедших в тупик. 

Итоги политики ускорения малоутешительны. Добиться существенного повышения темпов роста не удалось, 

антиалкогольная кампания привела к гигантским потерям бюджета, увеличение затрат на техническое 

переоснащение промышленности обострило ситуацию в социальной сфере. Пришло понимание необходимости 

более глубоких преобразований, которые должны затронуть базовые конструкции сложившейся экономической и 

политической системы. 

1987—1988гг.: «гласность» и перестройка. Идеологической основой нового курса стала концепция «хозрасчетного 

социализма», прообраз которой был найден в нэпе, а теоретическое обоснование — в последних работах В. И. 

Ленина. Закон «О государственном предприятии» (лето 1987) значительно расширял самостоятельность 

предприятий. Министерства готовили контрольные показатели экономического развития на год и на их основе 

устанавливали государственный заказ предприятию. Все, что производилось сверх госзаказа, можно было 

реализовать на выгодных условиях по свободным ценам. Предприятия самостоятельно устанавливали численность 

работников, уровень заработной плат±л. Трудовые коллективы получали право выбирать администрацию. Это 

была попытка изменить хозяйственный механизм, ослабить административное давление, ввести конкуренцию. Но 

крупных результатов она не имела: госзаказ устанавливался на пределе возможностей предприятий, система 

ценообразования и материально-технического снабжения не изменялась. В 1988 г. был сделан следующий Шаг: 

разрешено мелкое частное предпринимательство (в рамках так называемого кооперативного сектора). 

Существенных сдвигов в экономике не происходило. Сопротивление при этом росло. Горбачев при^ нял сложное 

решение о подготовке реформы политической системы. Уже в январе 1987 г. акцент был сделан на политике 

«гласности». Случилось невероятное: тираж популярных литературно-художественных журналов перевалил за 

миллион экземпляров. Страна бросилась наверстывать упущенное, читать то, что было у нее отнято в прежние 

годы: произведения 20—30-х гг. («Мы» Е.И.Замятина, «Котлован» А. П. Платонова, «Повесть непогашенной 

луны» Б. А. Пильняка), книги Б. Л. Пастернака («Доктор Живаго»), А. Н. Рыбакова («Дети Арбата»), В. С. 

Гроссмана («Жизнь и судьба»), сочинения старых и новых эмигрантов («Окаянные дни» И. А. Бунина, «Архипелаг 

ГУЛАГ» А. И. Солженицына, «Маленькая повесть» В. П. Некрасова, «Верный Руслан» Г. Н. Владимова, «Семь 

дней творения» В. Е. Максимова), публицистические статьи И. Клямкина, О. Лациса, Г. Попова, философские 

опусы Н. А. Бердяева, В. С. Соловьева, П. А. Сорокина... На экраны вышли фильмы «Покаяние», «Комиссар» и др. 

Возник небывалый интерес к истории России: общество требовало «знать всю правду» о прошлом. С 1987г. начала 

работу Комиссия Политбюро по реабилитации жертв политических репрессий («комиссия А. Н. Яковлева»). Были 

реабилитированы Бухарин, Зиновьев, Каменев, признаны незаконными приговоры внесудебных «троек», 

репрессии в отношении крестьян периода коллективизации. 

Общество решительно выступало за углубление реформ, голоса консерваторов в рядах КПСС тонули в 

требованиях ускорить преобразования. В 1988г. XIX партконференция одобрила курс на создание правового 

социалистического государства, проведение на альтернативных началах выборов в новый высший орган власти — 

Съезд народных депутатов. 

В 1987г. была сформулирована концепция нового политического мышления во внешней политике: мир 

признавался целостным и неделимым, общечеловеческие ценности ставились выше классовых и партийных, 

универсальным способом решения международных проблем признавался баланс интересов (в противоположность 

балансу сил). На этой основе успешно развивались отношения со странами Запада, был разблокирован ряд 

региональных конфликтов (вывод советских войск из Афганистана, 1988). 

1989—1991 гг.: поздняя перестройка. В 1989 г. состоялись выборы Съезда народных депутатов. Впервые они 

прошли на альтернативной основе, впервые заседания парламента транслировались по телевидению. Интерес к 

этим трансляциям был огромен: выступления депутатов А. Д. Сахарова, А. А. Собчака, Ю. Н. Афанасьева, Б. Н. 

Ельцина, Ю. А. Власова и др. становились фактом общественно-политической жизни. Между тем к 1990—1991 гг. 

ситуация приобрела конфликтный, взрывоопасный характер. Рушились базовые структуры советской системы. 

Уже в 1989 г. возникло несколько политических партий разной направленности, выступавших против всевластия 

КПСС. В 1989 г. часть депутатов создала Межрегиональную группу во главе с Ельциным, которая выступила с 

программой радикальных реформ (рынок, демократия, отказ КПСС от монополии на власть и др.). В 1990г. под 

мощным общественным давлением пленум ЦК КПСС предложил изъять из Конституции СССР статью о 

руководящей и направляющей роли партии. Между тем внутри КПСС наметился раскол на консервативное и 

реформаторское крыло. Ценой невероятных усилий раскола удалось избежать, но начался массовый отток из рядов 

КПСС. 

Резко обострились отношения центра и союзных республик. 1990—1991 гг. были отмечены так называемым 

«парадом суверенитетов», когда все союзные республики объявили себя суверенными государствами. Горбачев 

пытался действовать силой (события в Тбилиси, Баку, Вильнюсе и др.), но остановить процесс уже не мог. В 1991 

г. состоялись выборы президента России. Им стал Б. Н. Ельцин. Проведенный в марте 1991 г. всенародный 

референдум показал, что большинство граждан выступают за сохранение СССР. Летом 1991 г. был подготовлен 

договор о реформе федеративного государства, расширении полномочий республик. Его подписание давало шанс 

на сохранение единства. 

В 1989—1990гг. фактически рухнула мировая система социализма. Революции в странах Центральной и Юго-

Восточной Европы привели к победе демократических сил, ориентировавшихся на страны Запада. В 1990 г. 

произошло объединение Германии. В следующем году были распущены СЭВ и ОВД. 



Резко ухудшалось положение в экономике. Реформы приводили не к росту, а к снижению производства. 

Программа «500 дней», подготовленная либеральными экономистами и поддержанная руководством РСФСР, 

летом 1990г., по существу, была отвергнута. Трудности в снабжении населения продовольствием и товарами 

первой необходимости настолько обострились, что правительство пошло на введение их нормированного 

распределения по карточкам. Ширилось забастовочное движение. 

В этих условиях консервативное крыло в КПСС и государственном аппарате предприняло попытку отстранить 

Горбачева, в 1990 г. избранного Съездом народных депутатов президентом СССР, от власти и не допустить 

подписания нового союзного договора. 19 августа было объявлено о переходе власти Государственному комитету 

по чрезвычайному положению, Горбачев изолирован в Крыму, в Москву введена бронетехника. Центром 

сопротивления режиму ГКЧП стали президент, правительство и парламент РСФСР. У стен Дома правительства 

собрались десятки тысяч москвичей. 21 августа попытка государственного переворота была подавлена. Горбачев 

вернулся в Москву, но союзный договор так и не был подписан. 

В декабре 1991 г. руководители России, Украины и Белоруссии подписали в Беловежской Пуще заявление о 

прекращении действия Союзного договора 1922 г. и о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). 25 

декабря Горбачев заявил о своем уходе в отставку с поста президента. Распад СССР стал фактом. 

Перестройке суждено было стать последней в XX в. попыткой реформировать социалистическую систему. Она 

потерпела крах. О причинах распада СССР высказываются различные мнения. Ясно лишь то, что он стал возможен 

в условиях экономического кризиса, резкого ослабления власти, реальным носителем которой долгие года была 

КПСС, стремления национальных элит к независимости. Глобальные последствия распада СССР определит 

история. 

 

Вариант 2 

Перестройка в СССР: попытки реформирования экономики и обновления политической системы. 

К середине 1980-х гг. в СССР наступил экономический, социальный и политический кризис. Он выражался в 

падении темпов роста промышленного и сельскохозяйственного производства, снижении уровня жизни населения, 

усилении коррупции, развитии теневой экономики, нарастании социальной апатии. Попытка партийного 

руководства страны сохранить власть путем ―закручивания гаек‖, предпринятая Ю. В. Андроповым, оказалась 

безуспешной. В общественном сознании зрело понимание необходимости глубоких перемен. Их желали все слои 

общества — от рядовых граждан до определенной группы партийных и государственных чиновников. Страна 

стояла на пороге перемен. Начало перестройки связано с именем М. С. Горбачева, который в марте 1985 г. стал 

Генеральным секретарем ЦК КПСС. Гарантом перестроечных процессов, причиной которых являлись 

объективные обстоятельства, а не субъективные факторы, выступала КПСС. В апреле 1985 г. был провозглашен 

курс на ускорение социально-экономического развития страны. Предусматривалось усовершенствовать структуру 

управления народным хозяйством, за счет ―Скрытых резервов‖ в короткий срок добиться подъема экономики, 

преодолеть застойные явления, значительно Улучшить материальное положение советских людей. Дальнейшее 

развитие событий не оправдало оптимистических прогнозов. Справиться с кризисом не удалось. По мере 

углубления перестроечных процессов выявилась необходимость политической реформы. Без обновления 

политических структур общества новые экономические методы хозяйствования не могли дать ощутимых 

результатов. Осознавая это, Горбачев и его единомышленники пошли на демократизацию политических структур. 

Главным ее инструментом стала гласность — объективное освещение всех сторон жизни общества. Решение о 

реформе политической системы в СССР было принято на XIX партконференции КПСС (лето 1988 г.). Был 

провозглашен курс на создание в СССР правового государства. В качестве первоочередной задачи выдвигалось 

четкое разграничение функций партийных и советских органов, формирование новых органов власти, проведение 

первых демократических выборов народных депутатов. После партконференции начались изменения структуры 

управления в СССР. На Первом Съезде народных депутатов (май—июнь 1988 г.) Горбачев был избран главой 

государства — Председателем Верховного Совета СССР, а в марте 1990 г. — Президентом СССР с правом 

издавать указы и постановления, которые имели силу закона. В процессе дальнейшей демократизации 

общественной жизни в стране из Конституции СССР была исключена 6-я статья (о руководящей роли КПСС), 

ликвидирована однопартийная система руководства страной, стали возникать различные партии и общественные 

движения 

 

60) Наука, культура и образование в СССР в средине 80 – х начале 90 – хг. г.г.  

Вариант 1 

В условиях переходного периода, становления рыночных отношений в России в тугой узел сплелись как 

позитивные сдвиги, так и потери, издержки в сфере духовной жизни и культуры. Отсутствие цензуры и 

партийного контроля, подавляющих личность структур, свобода творчества стали важными факторами духовного 

раскрепощения людей. На этой основе развивается художественное творчество, появляются его новые 

организационные формы (самодеятельные объединения молодежи, культурно-творческие общества), возникают 

новые театры, ансамбли, ассоциации ученых, что позволяет выявлять потенциальные таланты. Былое 

единообразие, зашоренность в творчестве уступают место раскованности и плюрализму. Возвращаются многие 

ценности культуры русского и других народов, преданные несправедливому забвению. Книги М. А. Булгакова, И. 

Э. Бабеля, Е.И. Замятина, М. М. Зощенко, Ю. К. Олеши, А. П. Платонова и многих других отечественных 

писателей входят в наш дом. Расширяются и наши представления о мировой культуре; в значительной мере 

исчезло чувство культурной изоляции страны. Большое позитивное значение имеет восстановление в законных 

правах религий всех народов нашей страны. Вместе с тем все очевиднее становится кризис в области культуры. Он 

является неотъемлемой частью экономической и социально-политической жизни российского общества. 

Происходит переориентация многих учреждений культуры и ее деятелей на ―массовое потребление‖. Творческие 



люди становятся заложниками коммерциализации искусства и литературы. Издание порнографической 

―литературы‖, сборников анекдотов, блатных песен, исполнение их по радио и телевидению становится обычным 

делом. На состоянии культуры негативно сказывается социальная дифференциация общества: за короткий срок 

образовался слой богатых и сверхбогатых лйдей при одновременном обнищании значительной части населения. 

Этот процесс обернулся страшной девальвацией образования, духовных ценностей, культуры в целом. В условиях 

рыночных отношений произошло повсеместное сокращение бюджетных ассигнований на нужды культуры. 

Продолжается свертывание сети учреждений культуры, перепрофилирование их деятельности, использование 

имеющейся у них материальной базы в чисто коммерческих целях. Идет трудный поиск новых форм поддержки 

учреждений культуры. На развитии науки и образования отрицательно сказывается уход в иные сферы 

деятельности, главным образом в коммерческие структуры, высококвалифицированных ученых, а также их отъезд 

за рубеж. Трудности переживает вузовская наука. Резко сократился. спрос производства на научно-техническую 

продукцию. Ухудшилось обновление материальной базы науки и образования. Произошли изменения в системе 

высшей и средней общеобразовательной школы. Осуществлен отход от единообразия и идеологизации появились 

и функционируют новые типы учебных заведений: гимназии, лицеи, колледжи, университеты различного профиля, 

в том числе с платным обучением. В то же время сокращение масштабов государственной поддержки науки и 

образования препятствует их полноценному развитию, приводит к утрате завоеванных позиций.  

 

61) Распад СССР: причины и последствия. Становление новой российской государственности. 

Государственная символика Российской Федерации 

Вариант 1 

     Распад СССР, оформленный Беловежским соглашением руководителей России, Украины и Белоруссии Б. Н. 

Ельциным, Л. М. Кравчуком и С. С. Шушкеви-чем 8 декабря 1991 г., является одним из самых значительных 

событий мировой истории XX в. Это, пожалуй, единственная оценка, которая принимается большинством 

историков и политиков. Все остальные вопросы, связанные с анализом причин и значения распада СССР, остаются 

предметом острых дискуссий. 

Причины распада СССР. В марте 1990 г. на всесоюзном референдуме большинство граждан высказались за 

сохранение Союза ССР и необходимость его реформирования. К лету 1991 г. был подготовлен новый Союзный 

договор, дававший шанс на обновление федеративного государства. Но сохранить единство не удалось. СССР 

распался. Почему? Приведем наиболее распространенные объяснения, которые предлагают исследователи: 

— СССР создавался в 1922г. как федеративное государство. Однако с течением времени он все более превращался 

в государство, по существу, унитарное, управляемое из центра и нивелирующее различия между республиками, 

субъектами федеративных отношений. Проблемы межреспубликанских и межнациональных отношений 

игнорировались на протяжении многих лет, трудности загонялись вглубь, не решались. В годы перестройки, когда 

межнациональные конфликты приобрели взрывной, крайне опасный характер, принятие решений откладывалось 

вплоть до 1990—1991 гг. Накопление противоречий сделало распад неизбежным; 

— СССР создавался на основе признания права наций на самоопределение, федерация строилась не по 

территориальному, а национально-территориальному принципу. В Конституциях 1924, 1936 и 1977 гг. 

содержались нормы о суверенитете республик, входивших в состав СССР. В условиях нараставшего кризиса эти 

нормы стали катализатором центробежных процессов; 

— сложившийся в СССР единый народнохозяйственный комплекс обеспечивал экономическую интеграцию 

республик. Однако по мере нарастания экономических трудностей хозяйственные связи начали разрываться, 

республики проявляли тенденции к самоизоляции, а центр оказался не готов к подобному развитию событий; 

— советская политическая система базировалась на жесткой централизации власти, реальным носителем которой 

было не столько государство, сколько Коммунистическая партия. Кризис КПСС, утрата ею руководящей роли, ее 

распад с неизбежностью вели к распаду страны; 

— единство и целостность Союза в значительной степени обеспечивалась его идеологическим единством. Кризис 

коммунистической системы ценностей создал духовный вакуум, который был заполнен националистическими 

идеями; 

— политический, экономический, идеологический кризис, который переживал СССР в последние годы своего 

существования, привел к ослаблению центра и усилению республик, их политических элит. Национальные элиты 

были по экономическим, политическим, личным мотивам заинтересованы не столько в сохранении СССР, сколько 

в его распаде. «Парад суверенитетов» 1990 г. ясно показал настроения и намерения национальных партийно-

государственных элит. 

Значение распада СССР. Значение столь масштабных событий определяется временем. С момента распада СССР 

прошло всего 10 лет, историки и политики, граждане государств, возникших на месте СССР, находятся во власти 

эмоций и еще не готовы к взвешенным, обоснованным выводам. Отметим поэтому очевидное: распад СССР 

привел к возникновению независимых суверенных государств; коренным образом изменилась геополитическая 

ситуация в Европе и во всем мире; разрыв хозяйственных связей стал одной из главных причин глубокого 

экономического кризиса в России и других странах — наследниках СССР; возникли серьезные проблемы, 

связанные с судьбой русских, оставшихся за пределам^ России, национальных меньшинств в целом. 

Становление новой российской государственности. Процесс становления новой российской государственности 

начался принятием Верховным Советом РСФСР Декларации о суверенитете России (1990) и выборами первого 

российского президента (12 июня 1991). С распадом СССР (декабрь 1991) статус Российской Федерации как 

независимого суверенного государства стал юридической и фактической реальностью. Период становления 

российской государственности завершился 12 декабря 1993 г., когда на всенародном референдуме была принята 

Конституция Российской Федерации и окончательно демонтирована советская политическая система. Рождение 

современного Российского государства было драматическим, крайне болезненным и сложным процессом. 



 

Вариант 2 

Суверенная Россия: становление новой российской государственности. 

Вступившей на путь независимости России предстояло решать принципиальные вопросы, государственного 

устройства, социального и духовного возрождения. В прошлом, располагая почти 60% населения и 

экономического потенциала СССР и занимая 76% его территории, она не имела полноценной государственности: 

собственной столицы, собственной Академии наук, собственного МВД. После распада СССР Россия стала одной 

из ведущих держав мира. У государственной власти и ее союзников — демократических сил не оказалось 

конкретной программы политических преобразований. Поэтому основой российской государственности стал союз 

нового руководства и старой партийно-хозяйственной номенклатуры, действовавшей в Советах и хозяйственных 

структурах. Задачей первостепенной важности, стоявшей перед многонациональным Российским государством, 

было укрепление его целостности. Все автономные республики России провозгласили себя суверенными 

государствами. Края и области также повели открытую борьбу за равноправие субъектов Федерации. Возникла 

ситуация, когда претензии республик и других национальных образований на особый статус, а тем более на выход 

из России могли привести к распаду страны и междоусобицам. Ряд народов Северного Кавказа, входящих в состав 

Российской Федерации, провозгласили независимость и суверенитет и выступили с политическими и 

территориальными претензиями к ней и к своим соседям. В этих условиях правительство РФ проводило 

непоследовательную политику. Так, не были разоружены незаконные вооруженные формирования Д. Дудаева, 

разогнавшие в сентябре 1991 г. Верховный Совет Чечено-Ингушской автономной реслублики. С целью сохранить 

единство России и учесть интересы всех ее народов был подготовлен и в марте 1992 г. подписан большинством 

субъектов Федерации Федеративный Договор о разграничении полномочий между федеральными органами власти 

и органами власти субъектов Федерации. Из конституционной федерации Россия превратилась в конституционно-

договорную. Субъектами Федерации стали не только республики, но и края и области, а также приравненные к 

ним города федерального значения — Москва и Санкт-Петербург. Дальнейшее становление новой российской 

государственности было связано с разработкой собственной Конституции вместо устаревшей, принятой еще в 1978 

г. Однако парламентская оппозиция всемерно препятствовала этому. И только результаты референдума по новой 

Конституции и выборов в двухпалатное Федеральное Собрание (12 декабря 1992 г.) позволили принять новый 

Основной Закон страны. Конституция РФ максимально деполитизирована, в ней не определяется общественный 

строй государства. Заявлено, что Российская Федерация — демократическое федеральное правовое государство с 

республиканской формой правления. Носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ является 

ее многонациональный народ. Президент по Конституции имеет чрезвычайно широкие полномочия. Человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью. С принятием новой Конституции не закончилось реформирование 

общества и государства в России. Оно продолжается и сегодня. 

 

62) Социально-экономическое и политическое развитие России в 1990-е гг.: достижения и проблемы 

Вариант 1 

    Россия в 1992—1993гг. Экономическая ситуация, сложившаяся к концу 1991 г., была катастрофической: спад 

производства, острейший дефицит товаров, отсутствие золотых и валютных резервов, разрыв традиционных 

хозяйственных связей, огромное количество не обеспеченных материальными ценностями денег на руках 

населения. С 1 января 1992 г. правительство, фактическим руководителем которого был Е. Т. Гайдар, приступило к 

осуществлению программы так называемой шоковой терапии. Были отпущены цены, решение о том, по какой цене 

продавать тот или иной товар, отныне устанав^ ливал производитель и продавец. Началась ваучерная 

приватизация государственной собственности: каждый гражданин России получил приватизационный чек 

(ваучер), который мог быть вложен в акции предприятий. 

Первые итоги состояли в том, что удалось насытить рынок минимальным набором необходимых товаров, но при 

этом цены к середине года выросли в сотни раз, тогда как доходы населения — в 10—15 раз. Денежные 

накопления граждан фактически обесценились. Спад промышленного производства остановлен не был. Во второй 

половине 1992 г. под давлением парламентской оппозиции и директорского корпуса правительство увеличило 

денежные вливания в экономику, но эти уступки привели к подстегиванию инфляции. В декабре 1992 г. 

Верховный Совет добился отставки Е. Т. Гайдара, председателем правительства стал В. С. Черномырдин, с 

которым антиреформаторское большинство в парламенте связывало надежды на отказ от преобразований. 

Реформы действительно подверглись корректировке. Возросли финансовые вливания в убыточные предприятия, 

топливно-энергетический комплекс, однако общий курс на создание основ рыночной экономики (приватизация, 

свободное ценообразование, свобода внешней торговли) остался прежним. Социальная ситуация была сложной: 

инфляция оставалась крайне высокой, ускорилось имущественное расслоение, усилилась безработица. 

В этой ситуации резко обострилось противостояние Президента Ельцина и Верховного Совета, реформаторски 

настроенной исполнительной власти и противившейся реформам власти законодательной. Последняя опиралась на 

поддержку так называемой непримиримой оппозиции (коммунисты и национал-патриоты). Вопрос стоял о 

продолжении или прекращении рыночных преобразований, о том, отойдет ли Россия от советской политической 

системы, утвердится ли она на демократическом пути развития. К весне 1992 г. Ельцину удалось добиться 

подписания почти всеми субъектами Федерации (за исключением Чечни и Татарстана) Федеративного договора. 

Это был шаг к новому конституционному устройству. Президентский проект предусматривал превращение России 

в президентскую республику. Верховный Совет такой вариант не устраивал, парламентарии вели дело к созданию 

парламентской республики с номинальным, не обладающим реальной властью президентом. Всенародный 

референдум в апреле 1993 г. показал, что общество твердо поддерживает Президента, проводимые социально-

экономические преобразования и президентский вариант конституционной реформы. Однако референдум не 

прекратил противостояния: на вопрос о необходимости досрочных выборов парламента избиратели ответили 



отрицательно. Открытое столкновение становилось неизбежным. 

21 сентября 1993 г. Президент издал указ о роспуске Верховного Совета и Съезда народных депутатов и назначил 

на декабрь выборы в новый парламент. Одновременно с выборами должен был пройти референдум о принятии 

новой Конституции. Парламент объявил этот указ неконституционным, а Президента низложенным. К присяге был 

приведен вице-президент А. В. Руцкой. Началось двухнедельное противостояние. 2—3 октября в Москве 

вспыхнули массовые беспорядки, было захвачено здание мэрии, организован штурм телебашни в Останкино. В 

ответ Президент ввел чрезвычайное положение, ввел в Москву войска. 4 октября после артиллерийского обстрела 

здание Верховного Совета было занято войсками, руководители беспорядков арестованы. С обеих сторон были 

человеческие жертвы. Общество восприняло происшедшее как трагедию. 

12 декабря 1993 г. на референдуме был одобрен президентский вариант Конституции России. Согласно 

Конституции, Россия является демократическим федеративным правовым социальным государством с 

республиканской формой правления. Президент получил весьма широкие полномочия. Но президентской 

республикой Россия в точном смысле слова не стала, ибо за Федеральным Собранием, состоящим из Совета 

Федерации и Государственной Думы, было закреплено право участвовать в формировании правительства 

(председателя правительства назначает по предложению Президента Государственная Дума), выносить импичмент 

Президенту. Конституция объявила носителем суверенитета и высшим источником власти в стране 

многонациональный народ России, закрепила многопартийность, многообразие форм собственности, 

гарантировала широкий круг прав и свобод человека. С принятием Конституции 1993 г. советский период истории 

нашего Отечества завершился. 

На выборах в Государственную Думу неожиданную победу одержала Либерально-демократическая партия В. В. 

Жириновского. На второе место вышел «Демократический выбор России» Е. Т. Гайдара. Удачно выступила КПРФ 

Г. А. Зюганова. Итоги выборов отразили общественное недовольство ходом реформ, растерянность, шок от 

происшедших в октябре событий. Россия в 1994—1996гг. Социально-экономическая ситуация в эти годы 

продолжала оставаться напряженной. Спад производства не был остановлен, инфляция оставалась высокой, 

динамика доходов свидетельствовала об углублении пропасти, разделявшей немногочисленный слой «новых 

русских» и основной массы населения. Вместе с тем появились и обнадеживающие признаки. Падение доходов 

населения к 1995 г. замедлилось, а в 1996 г. — прекратилось. Потребительский рынок демонстрировал уверенные 

тенденции к росту. Росло значение дополнительных источников доходов, в том числе — от предпринимательской 

деятельности. Однако этих обнадеживающих тенденций основная масса населения не замечала. Волновало и то, 

что дорожал транспорт, недоступными стали санатории и детские лагеря, платными становились отдельные услуги 

образования, здравоохранения. 

Отношения исполнительной и законодательной власти в 1994—1995 гг. в целом складывались хотя и напряженно, 

но предсказуемо. Определенную позитивную роль сыграло подписание основными политическими силами (кроме 

КПРФ и аграриев) в апреле 1994г. Договора об общественном согласии. 

В ноябре 1994 г. Президент РФ издал указ о вводе войск в Чечню с целью восстановления там конституционного 

порядка. Началась затяжная и кровопролитная чеченская война, завершившаяся в августе 1996 г. подписанием в 

Хасавюрте мирного договора: российские вооруженные силы из Чечни выводились. Военный конфликт в Чечне, 

унесший тысячи жизней, был крайне болезненно воспринят в российском обществе. 

Кризис в экономике, снижение жизненного уровня населения, неудачная война в Чечне стали причиной 

неблагоприятных для Президента парламентских выборов 1995 г. Убедительную победу одержали коммунисты, 

второе место заняла ЛДПР. «Наш дом— Россия» — партия власти, возглавляемая В. С. Черномырдиным, 

оказалась лишь третьей. 

Россия в 1996—2000 гг Летом 1996г. на президентских выборах в напряженной борьбе с лидером КПРФ 

Г.А.Зюгановым победил Б. Н. Ельцин."Избиратели в очередной раз показали, что возвращения в прошлое (а 

именно такой представлялась им альтернатива курсу на продолжение реформ) они не хотят. Второй срок 

президентского правления Ельцина в целом надежд россиян не оправдал. С 1997 по 1999г. четырежды менялся 

глава правительства (В. С. Черномырдин — С. В. Кириенко — Е. М. Примаков — С. В. Степашин — В. В. Путин). 

В августе 1998 г. произошел тяжелейший экономический кризис, перечеркнувший достижения предыдущих лет по 

финансовой стабилизации, укреплению курса рубля, росту доходов населения. Росла преступность. В обществе и 

средствах массовой информации обсуждался вопрос о коррупции в высших эшелонах власти, о всесилии так 

называемых олигархов (крупных предпринимателей, тесно связанных с властью). Отношения Президента и 

правительства, с одной стороны, и парламента — с другой, имели в эти годы конфликтный характер. 

Вместе с тем с конца 1998 г. появились признаки экономического роста, который в 1999 г. принял устойчивый 

характер. Экономисты связывают его с кризисом 1998г., заставившим потребителей вернуться к приобретению 

более дешевых отечественных товаров и тем самым стимулировавшим рост производства, и высокими ценами на 

нефть на мировом рынке. 

Выборы в Государственную Думу 1999 г. изменили политическую ситуацию в стране. Большинство в Думе 

получило движение «Единство», открыто заявлявшее о своей проправительственной ориентации, и готовые к 

сотрудничеству с исполнительной властью группа «Регионы России», фракция Союза правых сил и др. 

Центристские позиции в Думе заняло движение «Отечество — вся Россия». Левая оппозиция (КПРФ, аграрии) 

осталась в меньшинстве. 

Россия на современном этапе. 31 декабря 1999 г. Президент Ельцин объявил о досрочном уходе в отставку. В 

марте 2000 г. на всенародных выборах убедительную победу одержал В. В. Путин, с августа 1999 г. занимавший 

пост главы правительства. С его именем население связывает твердую позицию в чеченском вопросе: летом 1999 г. 

террористические группы чеченцев и иностранных наемников вторглись на территорию Дагестана. В сентябре 

террористы взорвали жилые дома в Буйнакске, Москве, Волгодонске. Ответом стало решение о начале 

контртеррористической операции в Чечне. 



Президент заявил о продолжении либеральных экономических реформ, стремлении обуздать коррупцию и 

преступность, твердом намерении повысить эффективность государственного аппарата, установить диктатуру 

закона. Одним из первых шагов стали его указы об учреждении в России семи федеральных округов и назначении 

в них полномочных представителей Президента, о реформе Совета Федерации, о приведении законодательства 

субъектов Федерации в соответствие с федеральным. 

В 2000 —2003 гг. в социально-экономическом и политическом развитии страны произошли серьезные позитивные 

перемены. Продолжился экономический рост. Отношения исполнительной и законодательной властей приобрели 

конструктивный характер, что позволило приступить к проведению налоговой, судебной, земельной, банковской 

реформ, принять закон о государственной символике РФ и др. Одобрен Земельный кодекс. К важнейшим 

достижениям следует отнести стабнлизащч социально-экономической С1Пации в России. 

 

63) Россия в системе современных международных отношений 

Вариант 1 

    Распад СССР имел серьезные геополитические последствия. Двухполярная система международных отношений, 

определявшаяся стратегическим противостоянием СССР и США, ушла в прошлое. Государства — участники 

мировой политики столкнулись с необходимостью заново определять свои внешнеполитические приоритеты, 

ориентиры, союзы. 

Россия в этом смысле решала те же задачи, что и другие ведущие страны. Но масштаб, сложность, характер 

стоящих перед российской внешней политикой проблем уникальны. 

В 1992 г. Российская Федерация добилась подтверждения своего международного статуса как правопреемника 

СССР, постоянного члена Совета Безопасности ООН, крупной ядерной державы. В рамках созданного в конце 

1991 г. Содружества Независимых Государств (СНГ) Россия заняла соответствующее ее геостратегическому, 

экономическому, демографическому, военному потенциалу лидирующее положение, заявила о том, что 

рассматривает СНГ как сферу своих жизненных интересов. Тогда же определились главные направления 

российской внешней политики: отношения со странами ближнего зарубежья (бывшими республиками СССР, 

ставшими суверенными независимыми государствами) и отношения с ведущими мировыми державами (США, 

страны Западной Европы, Японией, Китаем и др.). 

Отношения со странами ближнего зарубежья. Наиболее острые проблемы связаны с: 

— созданием механизмов и структур в рамках СНГ, которые позволили бы решать проблемы безопасности, 

экономического и политического взаимодействия; 

— судьбой огромного военного потенциала распавшегося СССР; 

— защитой интересов русскоязычного населения (25 млн человек), оказавшегося вне пределов России;— 

налаживанием двусторонних политических, экономических, военно-стратегических отношений. 

Важными достижениями 1992—1993 гг. были принятие Устава СНГ, подписание договора о коллективной 

безопасности, начало вывода российских войск из Прибалтики, Грузии, Молдовы, Армении, участие России в 

урегулировании приднестровского, осетино-грузинского, грузино-абхазского, таджикского конфликтов. 

Опыт первых лет показал, что взаимодействие в рамках СНГ складывается непросто, возникают серьезные 

проблемы и даже кризисы. В частности, не все страны подписали Устав СНГ и договор о коллективной 

безопасности, тяжело решались вопросы экспорта российских энергоносителей и др. Вместе с тем просьбы 

руководства Грузии, Армении, Таджикистана и других стран о создании российских военных баз на их территории 

доказывали заинтересованность в сохранении и углублении сотрудничества. 

В 1994 г. было принято решение о создании Межгосударственного экономического комитета и формировании 

Таможенного союза. В марте 1996 г. Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия подписали договор «Об 

углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях». 

Взаимодействие в рамках СНГ дополняется налаживанием двусторонних отношений. Здесь есть свои достижения 

и трудности. 

Отношения со странами Прибалтики омрачаются проблемами статуса и правового положения русскоязычного 

населения. Международное сообщество признает дискриминационными законы Эстонии и Латвии о статусе 

национальных меньшинств. 

Российско-украинские отношения складывались непросто. Камнем преткновения был вопрос о судьбе 

Черноморского флота и статусе Севастополя. В мае 1997г. было подписано соответствующее соглашение (о 

параметрах раздела флота между Россией и Украиной и об аренде Россией Севастопольской военно-морской 

базы), что позволило заключить Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Серьезные разногласия в 

двусторонних отношениях на протяжении последних лет вызывает проблема поставок российских 

энергоносителей и порядок расчетов за эти поставки. 

Успехи в российско-белорусских отношениях позволили заключить договор о создании союзного государства 

России и Белоруссии (2000), учреждении исполнительных и законодательных органов этого союза. Интеграция с 

Белоруссией имеет для обеих стран важное стратегическое значение. 

Позиция современной России в отношениях со странами ближнего зарубежья определяется в первую очередь 

защитой российских национальных интересов на всем пространстве СНГ. 

Отношения с Западом. В развитии этих отношений можно выделить несколько этапов. 

1991 —1993гг. Позиция России формировалось под влиянием острой заинтересованности в политической и 

экономической поддержке Западом преобразований, проводимых руководством страны. К достижениям этих лет 

следует отнести: деидеологиза-цию российской внешней политики; признание статуса России как правопреемника 

СССР; заключение договора с США об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2); 

соглашение с США о взаимном перенацеливании стратегических ракет и о прекращении разработки в США 

программы стратегической оборонной инициативы; налаживание тесных контактов с лидерами США, Франции, 



ФРГ, Великобритании; вступление России в Международный валютный фонд и Всемирный банк. Негативные 

последствия данного внешнеполитического курса состояли в угрозе утраты Россией самостоятельной роли на 

международной арене, ослаблении ее влияния в развивающихся странах и «горячих точках», формировании 

однополярного мира. 1994—1999 гг. Этот период связан с попытками России выработать самостоятельную 

позицию на международной арене, четче определить свои национальные интересы, восстановить влияние на ход 

мировой политики. Была выдвинута доктрина построения многополярного мира. 

Россия стала полноправным членом «большой восьмерки» развитых стран мира (с 1997 г.). Ей удалось четко 

обозначить свое отношение к планам расширения НАТО на Восток. Вопрос о принятии в состав НАТО бывших 

членов Организации Варшавского Договора был поставлен летом 1994 г. Россия заявила о принципиальном 

несогласии с этими планами, нарушающими ее безопасность (несмотря на это, в 1999 г. членами НАТО стали 

Польша, Венгрия и Чехия). В 1997 г. Россия подписала с НАТО договор об особом партнерстве. В 1996 г. наша 

страна стала полноправным членом Совета Европы. В 1994— 1996 гг. российскому внешнеполитическому 

ведомству удалось добиться понимания Западом военной акции в Чечне как вынужденной, направленной на 

сохранение государственной целостности России. 

1999—2002 гг. В 1999г. отношения России с США и странами Запада обострились. Россия заняла резко 

негативную позицию в связи с военной операцией НАТО против Республики Югославия в Косово. Запад, в свою 

очередь, осудил Россию за «непропорциональное применение силы» в рамках контртеррористической операции в 

Чечне, хотя и подтвердил право России защищать территориальную целостность страны. В 2000 г. Россия была 

временно лишена права участвовать в полном объеме в деятельности Совета Европы (в начале 2001 г. было 

принято решении о восстановлении этих полномочий). В 2000 г. Россия четко заявила о том, что ее внешняя 

политика определяется российскими национальными интересами. Существенный экономический рост, 

достигнутый в 1999 и 2000 гг., подкрепляет стремление России к проведению сильной, самостоятельной, 

конструктивной внешней политики, основанной на приверженности идее многополярного мира. 

Важнейшим направлением внешней политики остается деятельность по активизации сотрудничества, 

направленного на борьбу с угрозами, исходящими от мирового терроризма. Россия жестко осудила 

террористические акты в США 11 сентября 2001 г., выступила в поддержку политических, экономических, 

финансовых, военных мер против терроризма. 

Отношения с Японией, Китаем, странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В 1990-е гг. Россия не раз заявляла о 

своем статусе как великой евразийской державы, заинтересованной в тесном сотрудничестве со странами Востока. 

В 1998—2000 гг. плодотворно развивались российско-японские отношения. Китай стал одним из основных 

торговых партнеров России. Позитивно складываются отношения с Южной Кореей, странами АСЕАН. 

Россия вступает в XXI в. с осознанием своей ответственности и с готовностью активно участвовать в 

формировании мирового порядка, основанного на международной безопасности и сотрудничестве. 

 

Вариант 2 

Россия в системе международных отношений на современном этапе. 

После распада СССР и образования СНГ России пришлось заново строить свою внешнюю политику. Возникло, 

два направления внешнеполитической деятельности: 1) ближнее зарубежье — бывшие республики СССР, ставшие 

суверенными, независимыми странами и 2) дальнее зарубежье — остальные государства мира. В отношениях с 

государствами ближнего зарубежья в 1992 г. российское руководство колебалось между стремлением к 

максимальному сохранению интеграционных связей в рамках СНГ и постепенным осознанием существования 

специфических российских интересов и необходимости их защиты. Предстояло решать сложные вопросы 

формирования национальной армии и раздела имущества Советского Союза, создания границ, прежде всего со 

странами Прибалтики, и т. д. В ближнем зарубежье оказалось не менее 25 млн русскоязычного населения, 

проблемы защиты прав которого решаются в ходе межгосударственных контактов России с отдельно взятыми 

странами ближнего зарубежья. Осрбо остро стоит проблема гражданских прав русских в государствах Балтии. 

После вывода российских войск с их территорий эта проблема не закрыта. Возникли сложности в отношениях с 

Украиной по вопросам о принадлежности Крыма, разделе Черноморского флота, статусе Севастополя. На Украине, 

в Казахстане и некоторых других странах ближнего зарубежья негативно восприняли позицию МИДа России, 

заявившего, что все геополитическое пространство СССР она рассматривает как сферу своих жизненных 

интересов и готова защищать их всеми возможными правовыми способами и средствами. Россия выполняет в ряду 

случаев посреднические функции при ликвидации конфликтов, оказывает помощь в защите границ (Нагорный 

Карабах, Абхазия, Таджикистан и др.). В последнее время во взаимоотношениях России и некоторых стран СНГ 

возобладала тенденция к интеграции. Наибольшую активность проявили Белоруссия, Казахстан, Таджикистан. 

Заключен Таможенный союз между Россией, Белоруссией и Казахстаном. В ―большой‖ внешней политике для 

России было важно утвердиться в качестве правопреемницы бывшего Советского Союза в ООН, сохранить статус 

ядерной державы, добиться экономической поддержки Западом проводимых в стране реформ, наладить 

политические, экономические, научные и культурные связи с крупнейшими государствами мира. Среди 

дипломатических достижений можно назвать следующие: принятие России в члены Международного валютного 

фонда; заключение договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСНВ-2) между 

Россией и США; подписание важных соглашений с Китаем; налаживание политических и экономических связей с 

Южной Кореей; установление тесного сотрудничества с ФРГ, Францией и другими странами. В отношениях 

России с Западом следует выделить Кэмп-Дэвидскую декларацию (1992), принятую на встрече Б. Н. Ельцина и 

президента США Дж. Буша. Ее значение в том, что ―Россия и США не рассматривают друг друга в качестве 

потенциальных противников. Их отношения характеризуются отныне дружбой и партнерством‖. В то же время в 

условиях новой геополитической реальности Россия потеряла контроль над традиционными зонами своего 

влияния. Это коснулось Средней Азии, где усилилось действие ―мусульманского фактора‖. Не стало СЭВа, и с 



каждым из его прежних членов приходится строить экономические отношения заново. США оказались 

единственной сверхдержавой в мире, не имеющей адекватного противовеса, а потому способной диктовать свою 

волю в большинстве регионов мира, что наглядно проявилось во время конфликта в Югославии.  
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 Лекция 1 

 

Тема: «Функция. Непрерывность функции. Производная. Правила и формулы 

дифференцирования элементарных функций».  

 

План лекции 1. 

1. Функция, основные свойства функции. 

2. Предел функции в точке. 

3. Приращение аргумента и функции. 

4. Понятие о непрерывности функции. 

 

Содержание лекции. 

 

1. Функция, основные свойства функции. 

Переменную величину «Y» называют функцией переменной величины «Х», если каждому 

значению «Х», взятому из области ее изменения, соответствует по определенному правилу 

единственное значение «Y», например: 

1) Функция у = 2х
2
 – 1, где Х – переменная, принимающая любое значение,  

Y – функция. 

 При х =3     у = 2*3
2
 – 1 = 17 

        х = 0     у = 2*0
2
 – 1 = -1 

2) f (х) = 2
21

2



,     f (-3) = 

  2

1

4

2

31

2

31

2






  и т. д. 

 

 

Функция считается заданной, если известна область ее определения (существования), т. е. 

совокупность всех действительных значений независимой значений независимой переменной 

(аргумента) «Х», при которых функция принимает также действительные значения. 

Основные свойства функции: 

1. Область определения 

2. Множество значений 

3. Монотонность, т. е. возрастание или убывание. 

 

а) Функция у = f (х), называется возрастающей на некотором интервале, если для любых 

Х из этого интервала большему значению аргумента соответствует большее значение функции, т. е. 

при х1 < х2 имеет место неравенство f (х1) < f (х2), смотреть рисунок 1.1. 

 

б) Функция у = f(х) называется убывающей на некотором интервале, если для любых Х 

из этого интервала большему значению аргумента соответствует меньшее значение функции, т. е. 

при х1 < х2 имеет место неравенство f(х1) > f (х2), смотреть рис. 1.2. 

4. Четность, нечетность.  

а) функция у = f(х) называется четной, если f (-х) = f (х) 

б) функция у = f(х) называется нечетной, если f(-х)= -f(х) 

 

Примеры: 

Доказать, что функция является четной (нечетной). 

1. f(х) = х
2
-5х sinх. 

Решение. Имеем f(-х) = (-х)
2
-5*(-х) sin(-х) = х

2
+5х sin(-х) = х

2
-5х sinх = f(х), т.е. данная функция 

четная 

2. f(х) = 
 

3 3

2

хх

хсоs


 

Решение. Имеем f(-х)  = 
 

),(
3

2cos

3

2cos
33

хf
хх

х

хх

х








 т. е. данная функция  - нечетная. 



5. Периодичность. 

Функция f(х) называется периодической, если существует такое число L # 0 (называется периодом), 

что в каждой точке области определения функции f(х) выполняется условие f (х +L) = f(х). 

Пример: 

1. Доказать, что функция f(х) = sin 3x является периодической с периодом  

L = 2 π/3. 

Решение. Т. к. sin (3 (х+2 π/3)) = sin (3х + 2π) = sin 3x, то период функции f(х) равен 2 π /3. 

2. Доказать, что функция у = 
2

х
соs  = является периодичной с периодом L=4 π. 

Решение .Т. к. cos ,
2

cos2
2

cos
2

4 õõõ















 то период функции У равен 4 π. 

Основные элементарные функции подробно изучались в школе.  

Это: линейная у = kx + b, степенная у = х
n
, где n - любое действительное число, показательная у = 

а
х
, где основание степени А - данное положительное число,  

а # 1, а показатель степени х - переменная величина, которая может принимать любые 

действительные значения, логарифмическая у = logаx, где х > 0, а > 0,  

а # 1, тригонометрические у = sin x, y = cos x, y= tg x, y= ctg x. 

Домашнее задание:  описать основные свойства функций у = кх+b, у = а
х
,  

у = logаx. 
 

2. Предел функции в точке. 

 Пусть  даны две переменные величины х и у, связанные функциональной зависимостью у = 

f(х). 

 Если при х, стремящемся к a, функция f(х) стремится к b, то говорят, что предел функции f(х) 

в точке х = а равен b и пишут 
ax

bxf


)(lim  

Например: пусть дана функция f(х) = х + 2. Предположим, что х → 1. Выясним, существует ли 

при этом условии предел функции и найдем его значения. Имеем:  f (0,9) = 2,9; f (0,99) = 2,99; f 

(0,999) = 2,999; f (1,1) = 3,1; f (1,01) = 3,01; f (0,001) = 3,001. Полученные результаты показывают, 

что при приближении х к 1 значению функции приближаются к числу 3. Следовательно, 

3)2lim()(lim
11


 xx

xxf  

 Существуют теоремы о пределах, которые позволяют на практике вычислить пределы проще. 

 Найти: 

1. 82223lim2)lim(3)23lim( 2

22

2

2

2 
 xxx

xxxx   

2. 8
34

424

3

2
lim

2

4

2











x
x

xx
   

3. Приращение аргумента и приращение функции. 

 Если аргумент функции у = f(х) изменяется от значения х до нового значения хn, то разность 

этих значений (хn - х) называют приращением аргумента и обозначают символом ∆х (читается 

«дельта икс»). Следовательно,  ∆х = хn - х, откуда хn  = х + ∆х. Сама функция у = f(х) при таком 

изменении аргумента принимает новое значение уn = f (х +∆х) - f(х), смотреть рисунок 1.3. 

Пример. Найти приращение аргумента и функции у = 2х
2
 + 1, если аргумент Х изменяется от 1 до 

1,02. 

Решение. Находим приращение аргумента: ∆х = 1,02 - 1 = 0,02. Находим значение функции при 

старом значении аргумента, т. е. при х = 1/у = 2*1
2
 + 1 = 3. Находим значение функции при новом 

значении аргумента, т. е. при х = 1 + 0,02 = 1,02  

уn=у+∆у=2*1,02
2
+1=2*1,0404+1=3,0808. Вычитая из нового первоначальное значение функции, 

найдем приращение функции: ∆у = 3,0808 - 3 = 0,808.  

К тому же результату можно прийти иначе: ∆у=2(х+∆х)
2
+1-(2х

2
+1)=4х∆х + 2(∆х)

2
. Далее: 

∆у=4*1*0,02+2*0,0004=0,0808. 

 

 



1. Понятие о непрерывности функции. 

 Наглядное  представление о непрерывности функции состоит в том, что график такой 

функции можно начертить одним непрерывным движением, не отрывая карандаша от бумаги. В 

противном случае имеет место графическое изображение разрывной функции. На рисунке (а) 

изображена некоторая непрерывная функция, на (б и в) - разрывные (рис. 1.4). 

Определение 1: Функция f(х) называется непрерывной в очке х=х0, если: 

1) эта функция определена в точке х=х0 (т. е. определенному значению аргумента х, 

равному х0, соответствует вполне определенное значение функции у, равное у0). 

2) приращение функции в точке х0 стремится к нулю. При ∆х→0,  

т. е.  0lim
0


x

y  или 0))()(lim(
0

00 
x

xfxxf   

Кратко свойство непрерывности функции можно выразить так: функция называется 

непрерывной в данной точке, если у→0 при  х→0. 

 Из рисунка 1.3 видно, что если точка М1 приближается по кривой  

у = f(х) к точке М, то х и у как угодно уменьшаются, т. е. стремятся к нулю, и данная функция в 

точке М является непрерывной. 

 Часто пользуются другим определением непрерывности функции в точке. 

Определение 2: Функция f(х)  называется непрерывной в данной точке х0, если ее предел в точке х0 

существует и равен значению функции в этой точке, т. е., если )()(lim 0

0

xfxf
xx




 

Отметим следующие свойства непрерывных функций. 

 Если функции f1(x) и f2(x) непрерывны в точке а, то:  

1)  их сумма, разность, произведение являются функциями, непрерывными в этой точке;   

2) частное f1(х)/f2(х) есть непрерывная функция при условии f2(а) 0. 

Определение 3. Функция f(х) называется непрерывной на отрезке [а, в], если она непрерывна в 

каждой точке этого отрезка. 

Пример. Доказать непрерывность функций у=ах
2 
+вх+св точке х. 

Решение:    

а) придадим аргументу х приращение ∆х 

б) найдем приращение функции: ∆y=а(х+∆х)
2
+в(х+∆х)+с(ах

2
+вх+с)=2а∆х+а(∆х)

2
+в∆х 

в) находим предел функции при ∆х→0: 

0))(2lim(lim
0

2

0


 xx

xâxaxay , т.к. предел каждого слагаемого равен нулю. 

   Следовательно, функция у=ах
2
+вх+с непрерывна в точке х. Так как х может принимать любые 

значения, то эта функция непрерывна для всех х(- ∞; ∞). 

 Значение аргумента при котором функция не является непрерывной, называется точкой 

разрыва. На рисунке 2.1 изображен график функции у=
1

1

х
, имеющий точку разрыва при х = 1. 

 Можно доказать, что каждая элементарная функция непрерывна в любой точке из ее области 

определения.  

 

Лекция 2 

 

 

1. Определение производной. 

 

План лекции 2. 

1. Определение производной. 

2. Связь между непрерывностью и дифференцируемостью функции. 

3. Правила и формулы дифференцирования элементарных функций. 

 

 При изучении тех или иных процессов и явлений часто возникает задача определения 

скорости этих процессов. Ее решение приводит к понятию производной, являющемуся основным 

понятием дифференциального исчисления. 

 Метод дифференциального исчисления был создан в XVII и XVIII в.в.  



С возникновением этого метода связаны имена двух великих математиков – И.Ньютона и Г.В. 

Лейбница. 

 Ньютон пришел к открытию дифференциального исчисления при решении задач о скорости 

движения материальной точки в данный момент времени (мгновенной скорости). От мгновенной 

скорости зависит решение многих практических задач. 

Например: от скорости вхождения в воду спортсмена, прыгающего с вышки, зависит глубина его 

погружения; от скорости запуска спутника зависит выход его на заданную орбиту. 

При неравномерном движении путь является функцией времени.  

Пусть S = f (t), где S - путь, t - время. 

Часто для характеристики неравномерного движения пользуются понятием средней скорости 

движения за время ∆t, которое определяется соотношением  

t

S
vñð




 , где ∆S - путь,  пройденный телом за время ∆t. 

 

Рассмотрим путь, пройденный телом за время от t0 до t0+∆t, т.е. за время, равное ∆t. Средняя 

скорость движения за время ∆t равна  
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tfttf
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)()( 00  

 

Чем меньше промежуток времени ∆t, тем точнее можно установить, с какой скоростью 

движется тело в момент t0, т.к. движущееся тело не может значительно изменить скорость за малый 

промежуток времени. Поэтому средняя скорость vср. при стремлении ∆t к нулю приближается к 

действительной скорости движения и в пределе дает скорость движения v в данный момент времени 

t0 (мгновенная скорость). 
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Чтобы найти скорость прямолинейного неравномерного движения в данный момент времени, 

нужно найти предел отношения приращения пути )()( 00 tfttfS   к приращению 

времени ∆t при условии ∆t→0. 

Рассмотрим функцию у = f(x). Тогда отношение 
x

y




 называется средней скоростью изменения 

функции на отрезке от x до x+∆x. Так как нас обычно интересует скорость изменения функции не на 

всем отрезке длины ∆x, а именно, при данном значении аргумента x, то очевидно мы должны брать 

∆x, стремящимся к нулю. 

Определение 4. Предел отношения приращения функции ∆у к соответствующему приращению 

аргумента ∆х при условии, что ∆х→0 называют производной функции у = f(x) в данной точке х и 

обозначают у'. 
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Пример 1.  Найти производную функции у = 5х 

Решение.   

1. ун= 5(х  + ∆х) = 5х + 5∆х 

2. ∆у = ун - у = (5х + 5∆х) - 5х = 5∆х 

 

3. 5
5
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Пример 2.  Найти производную функции у = х
2
 

 

1. ун= (х  + ∆х)
2
 = х

2
 + 2х∆х + (∆х)

2
 

2. ∆у = ун - у = (х
2
 + 2х∆х + (∆х)

2
) - х

2
 = 2х∆х + (∆х)

2
 

 

3. хх
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ххх
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Пример 3.  Найти производную функции у = х
2
 + х в точке х = 2. 

Решение.  

1. ун = (х + ∆х)
2
 + (х + ∆х) = х

2
 + 2х ∆х + (∆х)

2
 + ∆х 

2. ∆у = ун - у = х
2
 + 2х∆х + (∆х)

2
 + ∆х - (х

2
 +х) = 2х∆х + (∆х)

2
 + ∆х 
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Подставим в это равенство значение х = 2,     у' (2) = 2*2 + 1 = 5, т.е. частное значение производной 

функции у = х
2
+х в точке х=2 равно 5. Операцию нахождения  производной функции называют 

дифференцированием функции. 

 

2. Связь между непрерывностью и дифференцируемостью функции. 

 

Возникает вопрос: все ли функции имеют производную? Чтобы ответить на него, рассмотрим 

функцию у=f(х). Производная этой функции определяется формулой  
x

y
xf

x 




 0

' lim)( , если 

указанный предел существует. Для существования этого предела необходимо, чтобы ∆у → 0 при  

∆х→ 0 (в противном случае будет иметь место деление на нуль, что невозможно); отмеченное 

условие является условием непрерывности функции в данной точке. Отсюда вытекает следующее 

утверждение. 

Теорема. Если функция дифференцируема в данной точке, то в этой точке она непрерывна. 

Все функции, рассматриваемые в дальнейшем, будем считать дифференцируемыми. 

 

3. Правила и формулы дифференцирования элементарный функций. 

 

Выше было показано, как находить производную функции по ее определению, т.е. находя 

предел 
x

y

x 



 0
lim . Формулы и правила дифференцирования сведены в таблицу, которой пользуются для 

нахождения производных элементарный функций. Таблица прилагается. 

 

 

 

 



Правила дифференцирования 

 

 I.     C′=0, С– постоянная 

III.   (u+v- )′=u′+v′– ′ 

V.    (Cu) ′=Cu′, С- постоянная 

VII.  y
′
x=y

′
uu

′
x 

II.    (x) ′=1 

IV.  (uv) ′=u′v+v′u 

VI.  
2

'''

v

uvvu

v
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Формулы дифференцирования 

Основные элементарные функции 

(lnx)
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Пример. Найти производные функций: 

1. у = 9х
5
. Решение. Используя правило V и формулу (х

n
)' = n*х

n-1
, получим  

у' = (9х
5
)' = 9*5х

4
 = 45х

4 

2. у = х
3
 + 6х. Решение. Применяя правило III, получим  

у' = (х
3
)' + (6х)' = (х

3
)' + 6 (х)' 

Используя формулы (х
n
)' = n*х

n-1
 и (х)' = 1 окончательно получим у' = 3х

2
 + 6 
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. Решение.  4
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При нахождении производных следует придерживаться плана: 

 преобразовать данную функцию к виду, "удобному" для дифференцирования; 

 применить правила дифференцирования; 

 использовать таблицу; 

 преобразовать ответ. 

 

 

Лекция 3 

Тема: «Дифференцирование сложной функции».  

 

План лекции 1. 

1. Понятие сложной функции. 

2. Правило дифференцирования сложной функции (правило "цепочки"). 

3. Примеры. 

4. Дифференциал функции. 

 



 

Содержание лекции. 

 

1. Сложная функция - это функция от функции. 

Например, функция у = sin 3x является сложной. 

Если обозначить 3х =u, то получим у=sinu, где u - промежуточная функция. В сложную функцию 

может входить не одна, а несколько промежуточных функций. 

Например, для функций у = cos
2
2x промежуточными являются функции u=cosv и v=cos2x. 

2. Теорема. Если функция f(u) дифференцируема по U, а U(х) дифференцируема по x, то 

производная сложной функции у = f (u(х)) по независимой переменной x определяется равенством 

у
’
(х)= у

'
(u)*u

'
(x). 

Это правило дифференцирования иногда называют правилом «цепочки», т. е. производная сложной 

функции равна произведению производных от всех составляющих ее функций. 

 

Таблица производных сложной функции 
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6. (sin x)х
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= cos u*uх
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7. (cos u)х
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 = -sin u*uх

/
  

Дополнительно:   /
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3. Рассмотрим несколько примеров. 

Найти производные сложных функций. 

 

1. 42  xy  

 

Решение. 
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Решение. 

 



y=sinu, где u= x
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4. у = e
-5х

 

Решение. 
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5. у = ln (cos x) 

 

Решение. 
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4. Дифференциал функции. 

Если дана функция  у = f (х), то ее производная по определению равна 
x

y
y

x 




 0

' lim . По определению 

предела ,/ 



у

х

у
    где   - бесконечно малая величина при ∆х→ 0. Тогда ∆у→ у 

/  
* ∆х +   * ∆х. 

 

 Произведением бесконечно малых  *х можно пренебречь, тогда у
/
*х является главной 

частью приращения функции, обозначается у=у
/
*х. Произвольное приращение независимой 

переменной и обозначается dx.  

Тогда dy = y
/
dx  или  d

/
f (x)

/
 = f 

/
 (x) dx. 

 Примеры. 

Найти дифференциал функции. 
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Лекция 4. 

 

Тема: «Геометрический и механический смысл производной» 

  

План лекции. 

1. Геометрический смысл производной, управление касательной. 

2. Механический смысл производной. 

 

Содержание лекции. 

 

1. Геометрическая интерпретация производной, впервые данная в конце XVII в. Лейбницем, 

состоит в следующем: значение производной функции y=f(x) в точке х равно угловому 

коэффициенту касательной, проведенной к графику функции в той же точке х, т.е. k=f 
/
(x)=tg  . 

 Пусть дан график непрерывной функции y = f (x).  См. рисунок 3.1. 

 

Возьмем на кривой у = f (x) точки М(х; у) и М1(х1;у1), где х1 = х + х, у1 = у + у (х – приращение 

аргумента, у – приращение функции). Проведем секущую ММ1, угловой коэффициент которой 

обозначим через k1, т.е. k1 = tg 1. Из ММ1Р находим  
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1

1
1  

Предположим, что точка М остается неподвижной, а точка М1, перемещаясь по кривой, 

неограниченно приближается к М. Тогда: 

1). Секущая ММ1 поворачивается вокруг точки М, приближаясь к положению касательной; 

2). x1→x, а следовательно, х = (х1 – х) → 0; 

3). Угол  1 стремится к углу   между касательной и осью ОХ,. Пусть k – угловой коэффициент 

касательной, т.е. k=tg , т.к. tg  1 – непрерывная функция, то 

x

y

xx

yy
tgtg

xxx 









 0
1

1
1 limlimlim

11




 , т.е. 
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Или k=f 
/
(x), если х = а, то k= f 

/
(а) = tg . 

Уравнение касательной, проведенной к графику данной функции в точке М, имеет вид: у–у0 = k(х – 

х0), где х и у – текущие координаты, (х0; у0) – координаты точки касания, и k= f 
/
(x0). 

Пример.  Найти уравнение касательной к кривой у = 4х
2
 + 4х – 3 в точке х= -1. Решение.  Уравнение 

касательной у–у0 = у
/
(х0)*(х–х0), где (х0; у0) – координаты точки касания. По условию х0 = -1.  

Найдем у0, подставив (-1) в уравнение кривой. y0 = 4(-1)
2
 + 4(-1) -3 = -3. 

Найдем у 
/
 = (4х

2
 + 4х – 3) 

/ 
= 8х + 4;  у 

/ 
 = (-1) = 8* (-1) + 4 = - 4. 

Подставим в уравнение касательной: у – (-3) = -4 (х-(-1)) или у + 3 = -4 (х + 1); раскроем скобки: у + 3 

= -4х -4. 

Окончательно, уравнение касательной: у + 4х + 7 = 0. 

Ответ: у + 4х +7 = 0. 

 

2. Механический смысл производной.  

Известно, что функция у = s (t) описывает закон движения материальной точки по прямой линии, а 

первая производная – скорость точки в данный момент времени, т.е.  )(lim '

0
tS

t

S
v

t








 

 Таким образом, для нахождения скорости материальной точки в какой-нибудь определенный 

момент времени нужно найти производную s
/
 (t) и подставить в нее соответствующее значение t, 

тогда v
’
(t)=a(t), т.е. ускорению точки в момент времени t. 

Пример. Путь, пройденный точкой, задан уравнением s=2t
3
+t

2
+3. Найти скорость и ускорение точки 

в момент времени t=3, если путь задан в метрах, а время – в секундах.  

Решение. v=s
/ = 

(2t
3
+t

2
+3)

/
=(6t

2
 +2t)t=3=6*3

2
+2*3=60 (м/сек) 

a=v
/
=(6t

2
+2t)

/
=(12t+2)t=3=12*3+2=38 (м/сек

2
) 

Ответ: 60 м/сек и 38 м/сек
2
. 

 



Замечание: у
/
=f

/
(x) называется производной первого порядка, у

//
=f

//
 (х), т.е. производная от  f

/
(х) 

производной второго порядка. Потом идет производная третьего порядка у 
///

=(f 
//
(х)) 

/
, четвертого и 

т.д. 

Обозначение: у 
//
; у

 ///
; у

(4)
; у

(5)
,…..у

(n)
. 

 

 

Лекция 5. 

 

Тема: «Исследование функции с помощью производной» 

 

План лекции. 

1. Возрастание и убывание функции. 

2. Максимум и минимум функции. 

3. Исследование функции на экстремум с помощью первой производной и второй производной. 

 

Содержание лекции. 

 Понятие производной – одно  из важнейших в математике. С помощью производной можно 

решать задачи, относящиеся к любой области человеческой деятельности. В частности, с помощью 

производных стало возможным подробное исследование функций, что позволило очень точно 

строить их графики, находить их наибольшие и наименьшие значения и т.д. 

Теорема. Если дифференцируемая функция у=f(х) возрастает (убывает) в данном интервале, то 

производная этой функции не отрицательна (не положительна) в этом интервале. 

 Геометрическое утверждение теоремы означает, что касательные к графику возрастающей 

функции образуют острые углы с положительным направлением оси ОХ; убывающей 

функции – тупые углы, т.е. tg =f
/
(x) положителен (отрицателен), рис. 5.1. 

 

 Интервалы, где функция только возрастает или только убывает, называются интервалами 

монотонности. 

 Если у точки x0 существует окрестность, в которой у=f(x) определена и выполняется условие 

f(x0)≥f (x), (f(x0)≤ f (x)), то точка x0 называется точкой максимума (минимума). 

Обозначение: уmax  = f (x0) (ymin = f (x0)). 

Точки максимума и минимума вместе называются точками экстремума. 

Точки, в которых производная равна нулю (или не существует) называются критическими. Их 

находим из уравнения f 
/
(x)=0. 

Если в точке x0 вторая производная больше нуля (меньше нуля), то x0 - точка минимума (максимума). 

На практике необходимо подставить х=x0 во вторую производную f 
//
(x0) и определить знак 

полученного значения, т.е., если f 
/
(x0)>0, x0 – точка минимума; если f 

/
(x0)<0, x0 – точка максимума. 

 Кривая у = f (x) называется вогнутой, если она обращена выпуклостью вниз  

(    ).  Если обращена выпуклостью вверх, то она называется выпуклой   

(     ) на промежутке. 

 Точка, где кривая меняет выпуклость на вогнутость и наоборот, называется точкой 

перегиба  находится из условия f 
//
(x) =0. 

 Для определения формы кривой (выпуклая или вогнутая) на промежутке [а; в] используем 

вторую производную: если на [а; в] f 
//
 (x0) < 0 – выпуклая. 

 

Алгоритм исследования функции у = f (x) на экстремум (максимум и минимум). 

 

Первый способ (с использованием первой производной) 

 

1. Найдите область определения D(у). 

2. Найдите первую производную у
/
=f 

/
(х). 

3. Найдите точки, в которых f 
/
 (x) = 0 или не существует, и выберите из них те, которые 

принадлежат D(у). 

4. Отметьте эти точки на числовой прямой и получите интервалы монотонности (постройте 

таблицу, см. ниже пример 1, таблица 1). 



5. Определите знаки производной у
/
 в каждом интервале. 

6. Сделайте выводы: если у
/ 
 при переходе через точку х1 меняет знак с «+» на  

«-», то х1 – точка максимума; если с «-» на «+», то х1 – точка минимума. 

7. Найти ординаты этих точек: у1=у (х1), запишите координаты точек экстремума и начертите 

схематично график. 

 

 

Второй способ (с использованием второй производной) 

1. Найти D(у). 

2. Найти f 
/
(x). 

3. Прировнять f 
/
(x) нулю, т.е. решить уравнение f 

/
(x)=0 и найти критические точки (например х1) 

4. Найти вторую производную f 
//
 (x). 

5. Подставить критические точки в у
 //

: если у
//
(х1)>0, то х1 – точка минимума; если у

//
(х1)<0, то х1 – 

точка максимума; если знак не меняется , то экстремума нет. 

6. Найти ординаты экстремальных точек и схематично начертить график. 

Замечание. Для более точного построения графика нужно найти точки построения графика с осями 

координат, решив системы уравнений: 

 

 

с осью ОХ:                                              с осью ОУ: 









0

)(

y

xfу
                                                   









0
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x

xfу
 

 

 

Также можно найти дополнительные точки. 

Функция может возрастать и убывать по выпуклой или вогнутой кривой. Для уточнения 

формы кривой исследуют функцию на выпуклость и вогнутость по схеме: 

1. Найти у
//
=f 

//
 (x) (если использовали перед этим первый способ). 

2. Приравнять ее к нулю, т.е. решить уравнение f 
//
=(x)=0. 

3. Отметить найденные корни уравнения на числовой прямой (получим интервалы выпуклости и 

вогнутости кривой). 

4. Найти знак второй производной в каждом интервале: «+» - кривая вогнута; «-» - выпукла. 

5. Сделать выводы: если при переходе через точку х1, вторая производная меняет знак, то х1 – 

точка перегиба; если знак не меняется, то перегиба нет. 

6. Найти ординаты точек перегиба (например у1 = f (x1) и т.д.) 

Примеры. 

1. Исследовать функцию и построить график у = х
3
 – 3х

2
 +1 

Решение. 

1. Область определения: D(у): (-∞; ∞) 

2. Найдем первую производную: у
1
 = 3х

2
 – 6х. 

3. Производную приравняем к нулю: 3х
2
 – 6х = 0 

3х (х – 2) = 0    х1 = 0     х2 = 2 – критические точки. 

 

4.  

         - ∞       0             2            ∞ 

Построим таблицу (1) 

 

х (-∞; 0) 0 (0; 2) 2 (2; ∞) (1) 

знак f 
/
 (x) + 0 - 0 + (2) 

у = f (x)  1  -3  (3) 

экстремум  max  min  (4) 

 

5. Определим знаки производной в каждом интервале: 

(-∞; 0): у
/
 (-1) = 3*(-1)

2
 – 6*(-1) = 3+6 = 9 > 0 (знаки f 

/
 (x) отмечаем в строке (2)) 

(0; 2): у 
/
 (1) = 3*1

2
 – 6*1 = 3-6 = -3 < 0 



(2; ∞): у
/
(3) = 3*3

2
 – 6*3 = 27 – 18 = 9 > 0. 

Стрелками в строке (3) показываем возрастание или убывание функции на интервале. 

6. Точка х1 = 0 – абсцисса точки максимума (при переходе через эту точку производная меняет 

знак с «+» на «-»); х = 2 – абсцисса точки минимума (смена знака с «-» на «+»). 

7. Найдем ординаты точек экстремума: 

y1 = f (x1) = f (0) = 0
3
 – 3*0

2
 + 1 = 1 

y2 = f (x2) = f (2) = 2
3
 – 3*2

2
 + 1 = -3 (строка (3)) 

(0; 1) – точка максимума; (2; -3) – точка минимума. 

Решим эту задачу вторым способом: 

1. Область определения: D(у): (-∞; ∞). 

2. Найдем первую производную: у
/
 = 3х

2
 – 6х 

3. 3х
2
 – 6х = 0  3х*(х-2) = 0   х1 = 0    х2 = 2 

4. Найдем у 
//
=(3х

2
 – 6х)

/
=6х–6 

5. Найдем знак у 
//
  в критических точках  

у 
//
(0)=6*0=-6<0, следовательно х1=0 – точка максимума 

у 
//
(2)=6*2–6=6>0, следовательно х2=2 – точка минимума 

Исследуем график функции на выпуклость и вогнутость (форму кривой) 

1. Найдем у 
//
=6х–6=6(х-1) 

2. Решим уравнение 6(х-1)=0, следовательно, х=1 

3. Построим таблицу. 

 

х (-∞; 1) 1 (1; ∞) 

знак у 
//
 - 0 + 

форма кривой  -1  

  точка перегиба  

 

(1; -1) – точка перегиба кривой 

 

4. Определим знак у 
//
 на каждом интервале: 

(-∞; 1)  у 
//
(0)=6 (0-1) =-6 < 0 

(1; ∞)  у 
//
(2)=6 (2-1)=6 > 0 

 

5. (-∞; 1) – кривая выпуклая (              ) 

(1; ∞) – кривая вогнутая (             ) 

 

6. Найдем ординату критической точки: 

у (1)=1
3
–3*1

2
+1=-1            (1; -1) – точка перегиба 

Найдем дополнительные значения у (-1)=-3 и у (3)=1 

 

7. Строим график. См. рисунок 5.2. 

Ответ: (0; 1) – точка максимума; 

(1; -2) – точка минимума; 

(1; -1) – точка перегиба. 

 

 

Лекция 6 

 

Тема: «Практическое применение производной». 

  

Содержание лекции. 

 Как известно, производная характеризует мгновенную скорость прямолинейного движения, 

однако этим не исчерпывается использование производной. При изучении неравномерно 

меняющихся величин скорость их изменения всегда выражается с помощью производной. Какую бы 

зависимость ни выражала функция у=f(x), отношение  
х

у




 есть средняя скорость изменения функции 



f(x) относительно изменения аргумента х, а f 
/
(x0) – мгновенная скорость изменения функции f(x) при 

некотором значении х=х0. 

   Так как в практических приложениях нас обычно интересует не только сама функция, но и 

скорость ее изменения, то производная, будучи характеристикой скорости изменения функции, 

имеет самые широкие практические применения в вопросах физики, химии, геометрии и т.д. 

Приведем некоторые конкретные примеры использования понятия производной при определении 

скорости различных процессов. 

1. Предположим, что в момент времени t масса еще не распавшегося радиоактивного вещества 

была равна m, а через некоторое время, в момент t+t, масса его уменьшилась (т.к. часть вещества 

превратилась в продукт распада) и стала равна m+m (здесь  m отрицательно, поскольку масса 

радиоактивного вещества с течением времени уменьшается). Таким образом, за время t масса 

имевшегося вещества изменилась на m. Отношение 
t

m




 представляет собой среднюю скорость 

распада за время t. Тогда мгновенная скорость распада в момент времени t равна 
t

m
v

t 




 0
lim  

2. Мгновенная мощность есть производная 
t

A
W

t 




 0
lim , где А – работа,  

совершаемая за время t. 

3. Сила тока есть производная 
t

q
I

t 




 0
lim , где q – положительный электрический заряд, 

переносимый через сечение проводника за время t. 

4. Теплоемкость при температуре Т есть производная 
t

Q
Ñ

t 




 0
lim , где Q –  

количество теплоты, необходимое для изменения температуры на t. 

Задача 1. Количество электричества, протекающее через проводник, начиная с момента времени t=0, 

задается формулой q=3t
2
–3t+4. Найти силу тока в конце 6-ой секунды. 

Решение. Сила тока есть производная количества электричества по времени: следовательно, нужно 

найти производную функции q = 3t
2
 – 3t + 4  и вычислить ее значение при t=6с. Имеем I=q

/
=6t–3. При 

t=6 I=33(А). 

Задача 2. Количество теплоты Q, получаемое некоторым веществом при нагревании его от 0 до Т, 

определяется по формуле Q=0,1054t+0,000002t
2
 (Q – в джоулях, t – в кельвинах). Найти теплоемкость 

этого вещества при 100К. 

Решение. Находим теплоемкость: 

с=Q 
/
т=0,000004 Т при Т=100К получим Ст=0,1054+0,000004*100=0,1058 (Дж/К). 

Ответ: 0,1058 Дж/К 

Задача 3. Закон изменения температуры Т тела в зависимости от времени t задан уравнением Т=0,2t
2
. 

С какой скоростью нагревается это тело в момент времени 10с? 

Решение. Скорость нагревания тела есть производная температуры Т по времени t: 

tt
dt

dT
4,0)2,0( /2    

Определим скорость нагревания тела при t = 0. 

)/(410*4,0 сград
dt

dT









 

Ответ: 4 град/с. 

Задача 4. Маховик за время t поворачивается на угол  φ=8t–0.5t
2 

(t–в секундах,φ - в радианах).  

Определить угловую скорость   в конце 3-й секунды. Найти момент, когда прекратится вращение. 

Решение. Имеем φt
/
=(8t–0,5t

2
)

/
=8-t. Так как  =(8-t) рад/с, то при t=3 получим  =5(рад/с). 

Вращение прекратится в момент, когда  =8-t=0, т.е. при t=8с 

Ответ: 5 рад/с; 8с. 

Задача 5. Изменение силы тока I в зависимости от времени t задано уравнением  

I=2t
2
–5t (I–в амперах, t–в секундах). Найти скорость изменения силы тока в конце 10-й секунды. 

Решение. Скорость изменения силы тока есть производная функции  

I
/
=(2t

2
 – 5t)

/
=4t–5. Тогда I

/
(10)=4*10–5=35 (a/c) 



Ответ: 35 а/с. 

 

Лекция 7 

 

Тема: «Неопределенный интеграл» 

 

План лекции. 

1. Определение первообразной. 

2. Неопределенный интеграл и его свойства. 

3. Интегрирование по формулам. 

 

 

Содержание лекции. 

1. Определение первообразной. 

 Функцию, восстанавливаемую по заданной ее производной или дифференциалу, называют 

первообразной. 

 Определение 1. Дифференцируемая функция F(x) называется первообразной для функции f(x) на 

заданном промежутке, если для всех x из этого промежутка справедливо равенство F
/
(x)=f(x). 

 Из этого вытекает, что всякая функция по отношению к своей производной является 

первообразной. 

1. Найти первообразную функции f(x)=4x
3
. 

Решение. Используя правило дифференцирования, можно догадаться, что на интервале (-∞; ∞) 

первообразной является F(x)=x
4
, т.к. F

/
 (x)=(x

4
)

/
=4x

3
 для всех х (-∞; ∞). 

 С другой стороны: (х
4
+с)

/
=4х

3
, с

/
=0, где с – любое постоянное действительное число, которое 

называют производной постоянной. 

(F (x) + c)
/
 = f (x)/ 

Определение 2. Совокупность всех первообразных F(x)+c функции f(x) на рассматриваемом 

промежутке называется неопределенным интегралом и обозначается символом ∫ f(x)dx, где f(x) - 

подынтегральная функция, f(x)dx - подынтегральное выражение, х - переменная интегрирования.   

 Таким образом, если F(x) - какая-нибудь первообразная функции f(x) на некотором  промежутке, 

то ∫ f(x)dx=F(x)+c, где с - любое действительное число. 

Замечание. Наличие постоянной С делает задачу нахождения функции по ее производной не вполне 

определенной, отсюда и название "неопределенный интеграл". 

Примеры: ∫ 2хdx=x
2
+c, т.к. (х

2
+с) 

/
=2х; 

∫ cosdx=sinx+c    (sin x+c)
/
=cos x 

Слово "интеграл" происходит от латинского слова integer, что означает "восстановленный". 

2. Основные свойства неопределенного интеграла. 

1. Производная неопределенного интеграла равна подынтегральной функции, т.е. ( f (x)dx )
/
 = f 

(x) или d  f (x)dx = f (x)dx,  df (x) = f (x) + c. 

2. Постоянный множитель подынтегрального выражения можно вынести за знак интеграла, т.е. 

mf (x)dx=mf(x)dx, где m - постоянная величина, не равная нулю. 

3. Интеграл от алгебраической суммы функций равен алгебраической сумме интегралов от этих 

функций, т.е. (f (x)dx±g(x)±φ(x))dx=f(x)dx±g(x)dx±(x)dx. 

Пример. Найти интеграл (5cosx+2e
x
)dx. 

Решение. (5cosx+2e
x
)dx=5cosxdx+2e

x
dx=5sinx+c1+2e

x
+c2=5sinx+2e

x
+c. 

3. Основные табличные интегралы. 

 Из определения интеграла следует, что для того, чтобы проинтегрировать функцию, надо найти ее 

первообразную. Для ряда функций это легко сделать, используя соответствующую формулу 

дифференцирования. 

 Таблица интегралов (прилагается). 

Докажем формулу 1. 

  n
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,                  где n ≠ -1 



Рассмотрим несколько примеров. 

Найти интегралы. 
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3. 
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Лекция 8 

 

Тема: «Интегрирование подстановкой и по частям» 

 

План лекции. 

1. Интегрирование методом подстановки. 

2. Метод интегрирования по частям. 

 

Содержание лекции 

1. Метод подстановки (метод замены переменной). Это метод введения новой переменной, которая 

позволяет получить табличный интервал. Возникает вопрос: как правильно выбрать подстановку? 

Это достигается практикой в интегрировании. 

 Правило интегрирования способом подстановки состоит в следующем: 

1. Определяют, к какому табличному интегралу приводится данный интеграл 

(предварительно преобразуют подынтегральное выражение, если нужно). 

2. Определяют, какую часть подынтегральной функции заменить новой переменной, и 

записывают эту замену. 

3. Находят дифференциалы обеих частей и выражают дифференциал старой переменной 

(или выражение, содержащее этот дифференциал) через дифференциал новой переменной. 

4. Производят замену под интегралом. 

5. Находят полученный интеграл. 

6. В результате производят обратную замену, т.е. переходят к старой переменной. 

Результат полезно проверить дифференцированием. 

 

Примеры. 

Задание: выполнить интегрирование методом замены переменной 



1. 
21 x

xdx


  

Решение. 

Обозначим 21 x  = t, возведем в квадрат 1+х
2
 = t

2
, найдем дифференциал правой и левой частей: 

(1+х
2
)

/
dx=(t

2
)

/
dt,  2хdx = 2tdt, xdx=tdt. Подставим под интеграл. 
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Примеры 5 и 6 можно решить гораздо быстрее, если запомнить формулы, которые легко получить 

заменой (kx ± в) = t: если под интегралом переменная х умножена на число k, то первообразная 

делится на это число k. 

 Запомните следующие формулы: 

1.  
 

;
1

*
1

1

c
n

вkx

k
dxвкх

n
n









 

2. cвkxn
kвkx

dx



 

1
 

 

3. c
na

a

k
dxa

вkx
вkx 






1
 

 



4. c
k

dx вkxвkx   
1

 

 

5.     свkx
k

dxвkx  cos
1

sin  

 

6.     свkx
k

dxвkx  sin
1

cos  

 

7. 
 

  cвkxtg
kвkx

dx





1

cos2
 

 

8. 
 

  свkxctg
kвkx

dx





1

sin 2
 

 

Тогда пример № 5 запишется: 

c
n

dx
x

x 




7

7

3

1
7

63
63


 

№ 6 

cxtg

x

dx





















 2
2

9

9

2

2
9

2
cos2

, так как 
9

2

2

9
:1   

 

2. Метод интегрирования по частям. При интегрировании функций, содержащих произведения, 

логарифмы и обратные тригонометрические функции, бывает удобно пользоваться способом 

интегрирования по частям. 

 Выведем формулу интегрирования по частям. 

vduudvuvd )(   Интегрируя обе части этого равенства, получим: 

 

   vduudvuv)(  или   vduudvuv , откуда   vduuvudv   

Эта формула приводит к тому, что интеграл  vdu , проще, чем исходный, но только при правильном 

выборе u и dv . 

 Рассмотрим несложные примеры интегрирования по частям. 

Примеры. 

1. 

 
dx

xx

x
xdxvxdxdv

ìèíòåãðèðóå

dxdxduu

ðóåìäèôôåðåíöè

dxx xx

xxx

x 



22

*

2

22

2

/







 , считаем с=0 

 Видно, что dxx x2

2

1
  сложнее исходного, значит выбор сделан неверно. Поступим иначе: 

  cxcxdxx
dxvdxdv

dxduxu
dxx xxxxx

xxx

x 



 


 1

,

,
 

 

Формулу интегрирования по частям иногда приходится  применять дважды. Например: 

2. xdxxxx
xvxdxdu

xdxdvxu
xdxx cos2cos

cos,2

sin,
sin 2

2

2 



  

Для нахождения полученного в правой части равенства интеграла снова интегрируем по частям: 



  cxxxxdxx cossincos  

В результате получаем окончательный результат   cxxxxxxdxx cos2sin2cossin 22  

3. 
 

  
















2

2

2

2
1

1

2

1

1,
1

,

x

xd
xarctgx

x

xdx
xarctgx

xv
x

dx
du

dxdvarctgxu

arctgxdx

  cxnxarctg  21
2

1
  

Рекомендации: 

I. В интегралах     ,arccos)(,arcsin)(;)(;)( xdxxPxdxxPnxdxxParctgxdxxP    где Р(х) - 

многочлен, следует обозначать u=   .)(arccos,arcsin,, dxxPdvxxnarcctgarctgx   

II.     )cos;(sin),(,cos)(,sin)(,)( kxdxkxdxdxedvxPukxdxxPkxdxxPdxexP kxkx  

III.   âxdxeâxdxe axax cos,sin - двукратное применение формулы интегрирования по частям. 

4.   
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Лекция 9 

 

Тема: "Определенный интеграл" 

План лекции 

1. Криволинейная трапеция и ее площадь. 

2. Определенный интеграл и его свойства. 

3. Вычисление определенных интегралов. 

 

 

Содержание лекции 

1. Криволинейная трапеция и ее площадь. Пусть на отрезке [a; в] дана непрерывная 

неотрицательная функция y=f(x). Проведем прямые х=а и х=в до пересечения с графиком функции 

y=f(x). 

Определение 1. Криволинейной трапецией называется фигура, ограниченная графиком непрерывной 

неотрицательной функции f (x), x[a; в], прямыми  

х=а, х=в и отрезком оси ОX. Смотреть рис. 9.1. 

Площадь криволинейной трапеции )()()( аFвFdxxfS

в

а

   

2. Определение 2. Если F(x)+c - первообразная функция для f(x), то приращение F(в)-F(а) 

первообразных функций при изменении аргумента x от х=а до х=в называется определенным 

интегралом и обозначается символом 
в

а

dxdxf ,)(  т.е.   

в

а

аFвFdxxf ),()()(   где а - нижний предел, 

в - верхний предел определенного интеграла. 

 Процесс вычисления виден из формулы  

а

в

в

а аFвFxFdxxf ),()()()(   которая называется 

формулой Ньютона Лейбница. 

 Основные свойства определенного интеграла. 



1.  

в

а

a

в

dxxfdxxf .)()(  

2.  

a

в

dxxf .0)(  

3.   

в

a

c

a

в

c

dxxfdxxfdxxf ,)()()(  где с[а; в]. 

4. .)()())()(( 2121 dxxfdxxfdxxfxf

в

а

в

а

в

а

   

5. ,)()( 
в

а

в

а

dxxfdxxсf  где с - постоянный множитель. 

3. Вычисление определенных интегралов. Из формулы Ньютона Лейбница виден порядок 

вычисления определенного интеграла:  

1) находим одну из первообразных F(x) (действуем также, как в неопределенном интеграле); 

2) подставляем в F(x) верхний предел в, получаем F(в); 

3) подставляем нижний предел а, получаем F(a); 

4) вычисляем разность F(в) - F(a). 

Примеры. 

1.       31231833
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1
3

1

338

1

8

1

38

1

8
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3 2
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x
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3
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3
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2
sin4sin4cos4 2
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xxdx  

3.            
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dxdxxdxx    

4. 
1243
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3

1
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arctgarctgarctgx

x

dx
 

5. 
 

230214
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2

2
2

212 222
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1
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1

2

1
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1
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1

2

1

2

1

21

1

2
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nnxnxxn
xdx
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x
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dx

x

x
dx
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xx










   

6. Вычислить площадь криволинейной трапеции, ограниченной линиями у=x
2
+1, x=0, x=2. 

Решение. 

Сделаем чертеж.  

Площадь заштрихованной фигуры 

3

2
42

3

8

3
)1( 2

0

2

0

2

0

32

0

2

2

0

2   x
x

dxdxxdxхS  (кв. ед.). 

Ответ: 
3

2
4  кв. ед. 

7. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями у= х  и у=х. 

Сделаем чертеж. 

 
6

1

6

3

6

4

2

1

3

2

2

2

3
1

0

21

0

1

0

1

0

2

3

1

0

2

1

  
xx

xdxdxxdxxxS  (кв. ед.). 

Пределы интегрирования находим, решая систему уравнений  











ху

ху
 , т.е 

.0)1(

02

2









хх

хх

хх

хх

 х1 = 0    х2 = 1 

Ответ: 
6

1
 кв. ед. 

 

 

Лекция 10 

 

Тема: "Замена переменной в определенном интеграле (способ подстановки)" 

 

Содержание лекции 

Замена переменной в определенном интеграле делается, как и в неопределенном. 

 Отличия: 

1) не нужно возвращаться к старой переменной; 

2) пределы интегрирования пересчитываются для новой переменной. 

Пример 1.  Вычислить 
 

1

2

dx
х

хn
  

Решение. Введем подстановку tnx  , тогда .dt
x

dx
  Пересчитаем пределы интегрирования. 

01  ntн  ;  1 nåtâ   

Следовательно,  
3

1
01

3

1

3

1 1

0

3

1

0

2

1

2

  tdttdx
x

xn
 

 

 

Пример 2. Вычислить 
 

 

1

1

3
34x

dx
 

Решение. Обозначим 4х + 3 = t, откуда 4dx=dt или dx= .
4

1
dt   

При х=-1         tн=4*(-1)+3)=-1,  при х=1    tв=4*1+3 = 7.   

Получим: 
    49

6
1

49

1
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1

1

1

7

1

8

1

8

1

24

1

4

1
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1
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Пример 3. 
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Пример 4. 
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Пример 5.  
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Лекция 11 

 

Тема: "Применение определенного интеграла" 

 

План лекции 

1. Вычисление площадей фигур. 

2. Вычисление объемов тел вращения. 

3. Вычисление пути, пройденного телом. 

4. Вычисление работы переменной силы, произведенной при прямолинейном движении тела и 

работы, затраченной на расстояние и  сжатие пружины. 

 

Содержание лекции. 

1. Вычисление площадей. 

Формула  
в

а

dxxfS  предполагает вычисление площади, ограниченной графиком функции f (x), 

осью ОХ и прямыми х=а и х=в.  Рисунок 11.1. 

Если f (x)<0 (график находится под осью ОХ): 

 

в

а

dxxfS .  Рисунок 11.2. 

 

Площадь ограничена сверху линией y=f1 (x), а снизу линией y=f2(x).  

    

в

а

в

а

dxxfdxxfS .21     Рисунок 11.3. 

 

Площадь имеет границу, состоящую из нескольких линий. Рисунок 11.4 

Находим абсциссу точки пересечения линий из системы 

 
 

    ,21

2

1
cxxfxf

xfy

xfy









 тогда s=s1+s2 =     

в

c

с

а

dxxfdxxf 21  

 



Пример 1. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями у=4х-х
2
, у=0 и х=5. 

Решение. Делаем чертеж. Рисунок 11.5 

Парабола пересекает ось ОХ в точках х=0 и х=4. Искомая площадь s=s1+s2. 

 
3

32

3

64
32

3
24

4

0

4

0

3
22
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x
xdxxxS  (кв. ед.). 

 
3

7
32

3

64
50

3

125
2

3
4

5

4

2
35

4

2

2 

























  x

x
dxxxS  (кв. ед.). 

Следовательно, s=s1+s2= 13
3

7

3

32
  (кв.ед.). 

Ответ: 13 кв.ед. 

Пример 2. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями y=cosx, x=3π/2 и осями координат. 

Рисунок 11.6. 

Решение. s = s1 + s2 

10sin
2

sinsincos 2/

0

2/

0

1  




xxdxS  

211
2

sin
2

3
sinsincos 2/3

2/

2/3

2/

2  








xxdxS  

s = s1 + s2 = 1+2=3 (кв.ед.) 

Ответ: 3 кв. ед. 

Пример 3. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями у=- х
2
+5 и  

у=х+3. 

Решение.  

Рисунок 11.7. 

Найдем абсциссы точек пересечения параболы у=- х
2
+5 и  прямой у=х+3. Для этого решим систему 
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52

ху

ху
   откуда х1=-2, х2=1. Искомая площадь 
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235 1

2
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2
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едкв

x
xx

dxxxdxxxS





























 




 

 

Ответ: 4,5 кв. ед. 

Пример 4. Вычислить площадь фигуры, ограниченной  линиями х-2у+4=0, и  

х+у-5=0 и у=0 

Решение. Выполним построение фигуры. Рисунок 11.8. 

Найдем точку пересечения прямых, для чего решим систему 








.05

042

yx

yx
 

отсюда х=2, у=3, т.е. М(2;3). Для вычисления искомой площади разобьем треугольник АМС на два 

треугольника AMN и NMC, т.к. при изменении х от А до N  площадь ограничена прямой х-2у+4=0, а 

при изменении х от N до С - прямой х+у-5=0. 

Вычислим 92
4

2
2

1 2

4

22

4


















 



 x
x

dxxSAMN  (кв. ед.)., т.к. для AMN у = 
2

1
х + 2. 

Для ∆NМС: х+у-5=0.  у=- х+5. 

    5,45
2

5 2

2

25

2









  x

x
dxxSNMC  (кв.ед.). 

Следовательно, 5,135,49  NMCAMN SSS  (кв.ед.). 

Ответ: 13,5 кв.ед.  



2. Вычисление объемов тел вращения. 

    Пусть фигура, ограниченная линиями: у=f(x),  

х=а, х=в (рис. 11.8), вращение вокруг оси ох, ее объем вычисляется по формуле: 

в

а

dxхfv ))((   

При вращении вокруг оси ОУ (рис. 11.9) необходимо из уравнения кривой выразить 

х= ];[),( dcуу  , и подставить в формулу V= ))((
d

с

у 2
dy 

Пример 1. Вычислить объем тела, полученного вращением вокруг оси ох фигуры, ограниченной 

линиями: у = х
2
 - 4х; х=0, х=4 (рис. 11.10) 

Решение: 

     

b

a

ox dxxdxxdxxdxxxxdxxxdxxfV
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 xxx
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15

512

15

1
*29   (куб. ед).   

           Ответ: 
15

512
 куб. ед. 

Пример 2. Вычислить объем тела, образованного вращением вокруг оси оу фигуры, ограниченной 

линиями у=х
2
, у=4 (рис. 11.11) 

Решение:  

   

d

c

oy åäêóá
y

ydydyydyyV

4

0

4

0

22
4

0

2
22 ).(8)04(

22
)())(( 


  

 

           Ответ: 8  куб. ед. 

3. Вычисление пути, пройденного телом. 

 Путь, пройденный телом при неравномерном движении со скоростью V(t) за период времени от t1 

до t2, вычисляется по формуле: 

                           S= 
2

1

)(

t

t

dttV  

 

Задача 1. Тело движется со скоростью V=(t+6t
2
) м/с. Найти путь, пройденный телом за 2-ю секунду. 

Решение: 

S=     
2

1

2

1

2

1

2

1

3
2

32

32
2 )(5,152

2

1
18)2

2

1
(22

2

2
)2

2
()

3
6

2
()6()(

t

t

мt
ttt

dtttdttV  

 

Ответ: 15,5 м. 

 

Задача 2. Скорость движения материальной точки задается формулой V=(4t
3
-2t+1) м/с. Найти путь, 

пройденный за первые 4с от начала движения.  

Решение: 

S=   

4

0

0

4

243 )(244416256)()124( мtttdttt  

Ответ:244 м. 

 

Задача 3. Тело брошено вертикально вверх со скоростью, которая изменяется по закону V=(29,4 - 

9,8t) м/с. Найти наибольшую высоту подъема. 



Решение: Найдем время, в течении которого тело поднималось вверх: 29,4-9,8=0 (в момент 

наибольшего подъема скорость равна нулю): t=3(c). 

Поэтому: S=  

3

0

1

0

2

)(1,44)
2

3(8,9)8,94,29( ì
t

tdtt  

 

Ответ: 44,1 м. 

 

4. Вычислить работы переменной силы. 

    Пусть тело под действием силы F движется по прямой, и направление силы совпадает с 

направлением движения. Если сила F постоянная, то работа находится по формуле A=F(b-a) (при 

перемещении тела из положения а в положение в). 

Работа переменной силы вычисляется по формуле A= 
b

a

dxxf )( , где F=f(x), если функция F(x) 

непрерывна. 

    Согласно закону Гука, сила F, необходимая для растяжения или сжатия пружины, 

пропорциональна величене растяжения или сжатия. 

    Пусть х-величина растяжения или сжатия. Тогда F=kx, где k-коэффициент пропорциональности, 

зависящий от свойства пружины. 

    Работа, производимая силой F, равна  A=k 
x

x

xdx

0

 

 

Какую работу совершает сила в 10Н при растяжении пружины на 2 см? 

    Решение:  по закону Гука F=kx. Используя условие, находим K 500
02,0

10
 (н/м), т.е F=500х, тогда 

А=  

02,0

0

02,0

0

2

)(1,0
2

500
500 Дж

x
хdx  

Ответ: 0,1 Дж. 

 

Задача 2. Сила в 60Н растягивает пружину на 2 см. Первоначальная длина пружины равна 14 см. 

Какую работу надо совершить, чтобы растянуть ее до 20 см? 

Решение.  Имеем k= ),/(3000
02,0

60
мн  тогда  F=3000x 

A=  

06,0

0

22

06,0

0

)(4,506,0150015003000 Джxxdx  

Ответ: 5,4 Дж 

 

 

Лекция 12 

Тема: Понятие матрицы. Действия над матрицами. 

План лекции. 

1. Матрицы, виды матриц. 

2. Линейные операции над матрицами. 

3. Умножение матриц. 

 

Содержание лекции. 

1. Матрицы, виды матриц. 

    Матрицей называется множество чисел, образующих прямоугольную таблицу, которая содержит 

m строк и n столбцов. Для записи матрицы используют следующее обозначение: 
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Для любого элемента aij индекс i означает номер строки, j - номер столбца. Сокращенно 

прямоугольную матрицу типа mn можно записать так: 

   A=(aij), где i=1,2,3,......,m; j=1,2,3,........,n 

  Если число строк равно числу столбцов (m=n), то матрица называется квадратной, например: 

   А= 
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Число строк и столбцов квадратной матрицы называют ее порядком. 

   Две матрицы называются равными, если они имеют одинаковое число столбцов n и одинаковое 

число строк m и их соответствующие элементы равны aij=bij.Max матрицы А=
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равными, если а11=в11, а12=в12, а21=в21, а22=в22.  Если в матрице типа nm, имеющей вид  А= 
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2. Линейные операции над матрицами. 

   Суммой матриц А и В называют такую матрицу, элементы которой равны сумме соответствующих 

элементов матриц А и В.Складывать можно только матрицы, имеющие одинаковое строение: или 

прямоугольные типа mn, или квадратные порядка n. 

   Пример 1. Сложить матрицы А и В, если 
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Для суммы матриц выполняются свойства: 

  1)Переместительный А+В=В+А 

  2)Сочетательный (А+В)+С=А+(В+С) 

  Произведением матрицы А на число K называния которой равен  kaij, т.е если А= 
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Пример 2. Умножить матрицу 
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À  на число k=3. 

Решение.  
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Пример 3. Найти линейную комбинацию 3А-3В,  



если 
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  Решение.  
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Теперь найдем сумму полученных матриц: 

  3А-2В=
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3.Умножение матриц. 

   Рассмотрим умножение квадратных матриц второго порядка. Пусть А= 
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С=АВ= 












2222122121221121

2212121121121111

babababa

babababà
 

 

Пример. Найти произведение матриц А и В, если А=
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  Решение. Пусть С=АВ=
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с11=а11в11+а12в21+а13в31=3*1+1*2+1*1=6 

с12=а11в12+а12в22+а13в32=3*1+(-1)+1*0=2 

с13=а11в13+а12в23+а13в33=3*(-1)+1*1+1*1=-1 

с21=а21в11+а22в21+а23в31=2*1+1*2+2*1=6 

с22=а21в12+а22в22+а23в32=2*1+1*(-1)+2*0=1 

с23=а21в13+а22в23+а23в33=2*(-1)+1*1+2*1=1 

с31=а31в11+а32в21+а33в31=1*1+2*2+3*1=8 

с32=а31в12+а32в22+а33в32=1*1+2*(-1)+3*0=-1 

с33=а31в13+а32в23+а33в33=1*1(-1)+2*1+3*1=4 

следовательно С=
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Лекция 13 

Тема. Решение систем уравнений с помощью формул Крамера и методом Гаусса. 

План лекции. 

1.Определитель матрицы. Вычисление определителей второго и третьего порядка. 

2. Решение систем линейных уравнений с помощью формул Крамера. 

3.Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. 

Содержание лекции 

1. Пусть дана квадратная матрица второго порядка: 

А= 
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Определителем (детерминантом) второго порядка, соответствующим данной матрице, называется 

число а11а22-а21а12. Определитель записывается так 

   detA= 12212211

2221

1211
аааа

аа

аа
  

Определитель третьего порядка записывается так: 
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При вычислении определителей третьего порядка удобно пользоваться правилом треугольника 

(правилом Сарруса). Это правило проиллюстрируем на схеме: 

а11          а12           а13 

 

а21          а22          а23 

 

а31           а32          а33 

 

а11           а12            а13 

 

а21           а22            а23 

 

а31            а32            а33 

 

Пример 1. 
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Пример2. 

86371361215818454*3*33*2*21*5*31*4*23*3*23*5*3

343
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123

  

 

2. Формулы Крамера. 

    Пусть дана система трех линейных уравнений с тремя переменными. Рассмотрим определитель 

третьего порядка, составленный из коэффициентов при переменных х,у, z   – дельта( ) 
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Соответственно, заменив в определителе   элементы первого, второго и третьего столбца 

свободными членами, получим определители  ,, у  
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формулам Крамера: ,



      у=



у
,        




  

Пример. Решить систему уравнений. 
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Решение. Вычислим определитель системы и определители при неизвестных. 
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Ответ: (1;-1;2) 

 

Рассмотрим случай, когда определитель системы 0 . Здесь возможны два варианта: 

1. 0  и каждый определитель 0,0,0  у . Это имеет место только тогда, когда 

коэффициенты при неизвестных х, у,   пропорциональны, т.к. каждое уравнение системы 

получается из первого уравнения умножаем обеих его частей на число k. Система при этом имеет 

бесчисленное множество решений. 

2. 0  и хотя бы один из определителей  ,, у  не равен нулю. При этом получается система из 

противоречивых уравнений, которая не имеет решений. 

Примеры. Решить системы уравнений. 
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y , поэтому система не имеет решения 
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Решение. 
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Система имеет бесчисленное множество решений. 

 

3. Метод Гаусса. 

    При решении систем линейных уравнений используют также метод Гаусса (метод 

последовательного исключения неизвестных). При этом над уравнениями системы производят так 

называемые элементарные преобразования: 

а) умножение обеих частей уравнения на одно и то же число; 

б) сложение и вычитание уравнений; 

в) перестановку уравнений системы; 

г)исключение из системы тех уравнений, в которых все коэффициенты при неизвестных и свободные 

члены равны нулю. 

Пример 1. Решить систему уравнений. 
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Решение. Переставим третье уравнение на место первого. 
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Умножим 1-е уравнение на 3, затем на 2 и вычтем из 2-го и 3-го уравнений. Получим систему: 
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Разделим 2-е уравнение на 8, полученное уравнение умножим на 3 и вычтем из 3-го уравнения. 
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 Откуда Z=3. 

Тогда у-
8

5
3*

8

7
         у= 2

8
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5
  

 

х-2*2+2*3=3     х=1 

Ответ: (1;2;3) 

Пример 2. 
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Решение. Переставим второе уравнение на место первого  
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Умножим первое уравнение на «-5», затем на- «-4» и сложим соответственно со вторым и третьим. 

Получим систему: 
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Из второго уравнения получим у-26*2=-53, у=-1. Тогда: х-(-1)+5*2=11, х=0. 

Ответ: (0;-1;2), т.е. х=0, у=-1, Z=2. 

 

Пример 3. 
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Решение. 

Вычтем из первого уравнения  третье. Первое уравнение умножим на -3 и сложим с четвертым. 

1-е уравнение умножим на -2 и сложим со 2-м. 
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Откуда Z=2 (из 2-го уравнения вычтем 3-е) 
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х+2-5=-2   х=1    Ответ: (1;-1;2;5) 

 

 

 

Лекция 14 

   Тема. Сущность линейного программирования. Методы решения задач. 

 

План лекции. 

1.Понятие о задачах линейного программирования. 

2.Геометрический метод решения задач линейного программирования с двумя переменными. 

 

 

 



Содержание лекции. 

1. Линейное программирование возникло в связи с решением разнообразных производственных 

задач. Рассмотрим конкретный пример. 

  Допустим, что в стране имеется 30 месторождений каменного угля и добываемый уголь 

отправляется 150 потребителям, расположенным в различных экономических районах страны. 

Известны: количество добываемого в каждом месторождении угля; потребность каждого 

потребителя и стоимость перевозок тонны угля из каждого месторождения каждому потребителю. 

Требуется при этих условиях так спланировать перевозки угля, чтобы удовлетворить всех 

потребителей при минимальной затрате средств, считая, что суммарная добыча угля равна 

суммарной потребности. 

   Построение математической модели задачи линейного программирования проведем на 

сформулированной выше задаче перевозок угля при упрощенном условии, что месторождений угля 

всего два, а потребителя - три. 

   Задача. Имеются два месторождения угля М1 и М2, причем в год М1 добывается а1, а в М2 - а2 тонн. 

Весь этот уголь отправляется трем потребителям П1, П2, П3, ежегодная потребность которых 

составляет соответственно в1, в2, в3 тонн. Пусть стоимость перевозки тонны угля из месторождения 

Mi потребителю Пj составляет Cij рублей. 

   Построим математическую модель. Из условия задачи следует, что а1+а2=в1+в2+в3 

Обозначим через xij количество угля (в тоннах), предназначенного к отправке  из месторождения Mi  

потребителю Пj. Составим таблицу перевозок. 

   План перевозок состоит из шести неотрицательных чисел: х11 , х12 , х13 , х21 ,х22, х23. 

Месторождение Потребность Всего вывезено 

П1 П2 П3 

М1 х11 х12 х13 а1 

М2 х21 х22 х23 а2 

Всего привезено в1 в2 в3  

   Общее количество угля, привозимого в пункт П1 из месторождений М1  и М2  будет х11+х21, в пункт 

П2: х12+х22, в пункт П3: х21+х23. Общее количество угля, вывозимого из месторождения М1 будет х11, 

х12, ......, х23 удовлетворяют следующей системе линейных уравнений: 
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Так как стоимость перевозки тонны угля из месторождения Мj в пункт Пj cоставляет cij рублей и из 

этого месторождения в Пj перевозят xij тонны угля, то общая стоимость S всех перевозок будет равна 

S=с11х11+с12х12+с13х13+с21х21+с22х22+с23х23 

Все перевозки должны быть выбраны таким образом, чтобы общая стоимость перевозок была 

наименьшей. Следовательно, имеем следующую математическую задачу. Дана система 1 пяти 

линейных уравнений с шестью переменными х11, х12, ....., х23 и линейная функция S. Требуется среди 

всех неотрицательных решений данной системы выбрать также, при которых функция S достигает 

наименьшего значения. 

   С математической точки зрения ищутся такие значения конечного числа переменных, чтобы эти 

значения удовлетворяли некоторой системе линейных уравнений (отсюда и название - линейное 

программирование) и, чтобы при найденных значениях некоторая линейная функция принимала 

минимальное (или максимальное) значение (в зависимости от условия задачи) 

   Таким образом, линейное программирование - это раздел математики, изучающий методы 

нахождения минимального (или максимального) значения линейной функции нескольких 

переменных, удовлетворяющих конечному числу линейных уравнений или неравенств. Уравнения 

(или неравенства) называют ограничениями данной задачи, а любое решение этих уравнений (или 

неравенств), т.е. решение системы уравнений (или неравенств) - допустимым. Допустимое решение, 

удовлетворяющее поставленной задаче линейного программирования, т.е. дающее экстремум 

линейной функции, называется оптимальным. 



   В настоящее время разработано много различных методов решения задач линейного 

программирования, причем эти задачи классифицированы по определенным признакам (задача, 

рассмотренная выше, относится к типу т.над. транспортной задачи). Как правило, такие задачи 

содержат большое число переменных и ограничений. Поэтому при их решении широко 

используются ЭВМ. 

2. Геометрический метод решения задач множественного программирования.     

   Пусть некоторая конкретная задача линейного программирования содержит две неотрицательные  

переменные х и у и задана некоторая линейная функция f=k1x+k2y 

   Пусть переменные х и у связаны некоторыми ограничениями, которые могут быть как системой 

линейных уравнений, так и системой линейных неравенств. 
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Требуется найти значения х и у, удовлетворяющие заданным ограничениям, при которых функция f 

минимальна (или максимальна). 

   Обычно задача линейного программирования имеет множество допустимых решений. Если такое 

решение только одно, то оно и должно быть выбрано в качестве оптимального; если же допустимых 

решений нет, то значит, что данная задача неразрешима. 

   Как известно, система может иметь единственное решение, бесчисленное множество решений и не 

иметь решений. Но каждое уравнение этой системы в прямоугольной системе координат на 

плоскости задает единственную прямую. Если все прямые проходят через общую точку, то система 

уравнений имеет единственное решение, которое надо принять за оптимальное решение задачи. 

Таким решением будут координаты общей точки прямых. 

   Если прямые совпадают, то для решения задачи достаточно рассмотреть одно уравнение. Из этого 

уравнения одну переменную можно выразить через другую и найденное выражение подставить в 

линейную функцию f=k1x+k2y. При этом получится линейная функция одной переменной. Найдя 

значение переменной, при котором линейная функция f будет принимать минимальное (или 

максимальное) значение и подставив его в уравнение-ограничение, получим значение другой 

переменной.  

   При всех остальных случаях расположения прямых система 2 не будет иметь решений. 

    Пример 1. Пусть система ограничений задана уравнениями 
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а линейная функция имеет вид f=x+y требуется найти оптимальное решение, при котором функция f 

имеет максимальное значение. 

   Решение. Легко заметить, что все уравнения системы ограничений пропорциональны и, 

следовательно, задают на плоскости одну прямую. Из 1-го уравнения х=5-2у, тогда f=5-2y+y, т.е. f=5-

y, т.к. переменные х 0,  уу , то максимальное значение f будет при у=0. Подставив в первое 

уравнение системы значение у=0, найдем х=5. 

   Таким образом, при х=5 и у=0 значение функции f будет оптимальным: fmax=5. 

   Наибольший интерес задача линейного программирования с двумя переменными представляет в 

том случае, когда ограничения образуют систему линейных неравенств. 

   Сначала рассмотрим одно линейное неравенство с двумя переменными: ах+ву+с 0 . Прямая 

ах+ву+с=0 разбивает координатную плоскость на две полуплоскости, в одной из которых 

выполняется условие 5, а в другой - условие  ах+ву+с 0. Сама прямая принадлежит полуплоскости, 

в которой выполняется условие 5. Чтобы из двух полуплоскостей выбрать нужную, т.е. ту, в которой 

выполняется условие 5, поступает следующим образом. Координаты какой-нибудь точки одной 

полуплоскости представляют в неравенство 5, если при этом неравенство 5 окажется верным, то это 

и есть та полуплоскость, в которой выполняется неравенство 5,если же неравенство окажется 

неверным, то неравенство 5. выполняется в другой полуплоскости. 

   Пример 2. Найти полуплоскость, в которой выполняется неравенство 3х+2у-6 0. 



   Решение. Строим прямую 3х+2у-6=0. Эта прямая разбивает координатную плоскость на две 

полуплоскости 1   и  2 . Выберем какую-нибудь точку, например (0;0). Подставим координаты этой 

точки в данное неравенство, получим, неверное неравенство  -6 0. Так как  0(0;0) 1 , то заданному 

неравенству удовлетворяют все точки полуплоскости 2  вместе с прямой. Рис. 14.1 

  Пусть теперь задача линейного программирования задается системой ограничений 3 и линейной 

функцией f=k1x+k2y. Геометрически эта задача решается следующим образом. 

    Каждое неравенство системы 3. определяет на координатной плоскости некоторую полуплоскость 

i  Очевидно, всем неравенствам системы 3. удовлетворяют координаты тех, только тех точек, 

которые принадлежат пересечению полуплоскостей .,......,, 21 n  

   Легко заметить, что пересечение конечного числа полуплоскостей есть некоторая многоугольная 

область. Рис.14.2. Эта область называется областью решений системы неравенств. 

……………………………………………………………………………………………. 

   Область решений системы неравенств является выпуклой т.е. она расположена по одну сторону от 

любой прямой, не проходящей через внутренние точки области. 

   Задача линейного программирования с двумя переменными может быть сформулирована 

следующим образом. 

   Среди всех точек области решений найти такую (или такие), координаты которой (или которых) 

дают минимум (или максимум) линейной функции f. 

   Пример 3. Пусть ограничения данной задачи линейного программирования задаются системой 

неравенств   
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где х 0 ,  у 0 , а f=х-у+1  требуется найти те значения переменных х и у, при которых функция f 

принимает минимальное значение. 

   Решение. Строим область решений Ф. (рис.14.3.) 

.................................................................................................... 

   Прямая уровня f=x-y+1=c при возрастании с «опускается», эта прямая пересекается с областью Ф 

при 40  с . Очевидно, что минимальное значение f равно нулю и оно достигается в каждой  точке 

отрезка, соединяющего точки (1;2) и (2;3). Таким образом, fmin=0 

   Задача. Пусть на некотором предприятии, выпускающем изделия двух типов, произведенная 

мощность – 100 изделий первого типа или 300 изделий второго типа. ОТК в состоянии проверить не 

более 150 изделий любого типа. Изделие 1-го типа вдвое  дороже, чем изделие 2-го типа. Найти 

такой план выпуска продукции, который обеспечивал бы предприятию наибольшую прибыль. 

   Решение. Пусть предприятие выпускает х изделий первого типа, у – второго типа., т.к. (по 

условию) вместо изделия 1-го предприятие может выпустить 3 изделия 2-го типа, а всего 300 

изделий 2-го типа, то получим неравенство 3х+у 300 . Но ОТК в состоянии проверить не более 150 

изделий, поэтому х+у 150 . 

   Изделие 1-го типа дороже изделия 2-го типа в 2 раза, поэтому прибыль составит 2х+у в стоимости 

изделий 2-го типа. Задача сводится к следующему. Дана система неравенств   
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– неотрицательные целые числа. 

Найти такое решение этой системы, при котором функция f=2х+у примет наибольшее значение. 

Строим область решений (рис. 14.4) 

…………………………………………………………………………………………. 
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   Очевидно, функция f примет наибольшее значение в том случае, когда прямая 2х+у=с будет 

проходить через точку Р пересечения прямых 3х+у=300 и х+у=150. Решая систему из этих 

уравнений, получим Р(75;75). Следовательно, предприятие получит наибольшую прибыль, если 

выпустит 75 изделий 1-го типа и 75 изделий второго типа. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для экономистов предприятий курс «Финансы организаций (предпри-

ятий)» является одной из дисциплин, знание которой обязательно для работы в 

сфере финансов, учета, аудита, управления. Этот курс изучается после дисцип-

лин «Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Статистика».  

Логика построения данного курса объясняется, во-первых, местом и ролью 

хозяйствующего субъекта на рынке капиталов, товаров, его взаимоотношения-

ми с бюджетом, внебюджетными фондами, кредитными учреждениями, други-

ми хозяйствующими субъектами; во-вторых, тем, что хозяйствующий субъект 

самостоятельно строит модель организации и управления своими финансовы-

ми ресурсами. 

Финансы формируют эту модель в стоимостном выражении, но они ориен-

тируются на существующие материально-вещественные потоки, на имеющиеся 

материально-технические ресурсы и фонды. Поэтому система финансовых от-

ношений постоянно реагирует на все изменения и должна обеспечивать непре-

рывность производства и платежеспособность предприятия. 

Финансы предприятий как наука входят в систему финансового менедж-

мента и включают в себя разделы финансовых отношений предприятий; фор-

мирования источников финансирования производственно-хозяйственной дея-

тельности, инвестиционной и финансовой деятельности; использования финан-

совых ресурсов и вложений предприятий; формирования и оценки финансовых 

результатов и финансового состояния предприятий; финансового планирова-

ния. 

Финансы предприятий отражают денежные отношения при образовании, 

распределении и использовании финансовых ресурсов на предприятиях раз-

личных организационно-правовых форм собственности. В условиях товарно-

денежных отношений предприятия выступают как хозяйствующие субъекты, 

деятельность которых направлена на производство продукции, выполнение ра-

бот, оказание услуг. Целью изучения дисциплины «Финансы организации 

(предприятии)» является понимание сущности финансового механизма хозяй-

ствующих субъектов, процесса формирования валового дохода, прибыли, де-

нежных фондов, формирования и использования основных и оборотных 

средств. Значительное место отводится оценке финансовых результатов и фи-

нансового состояния предприятия, процессу планирования денежного оборота 

предприятия. 

Лекции разработаны на основе работ И.Т.Балабанова, А.М.Ковалева, 

Д.С.Молякова, Л.Н.Павловой, О.В.Ефимовой, А.Д.Шеремета и других авторов. 

Использовались законодательные и нормативные документы, методические 

разработки, учитывающие современные условия работы предприятий. 



 

Тема 1. СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

1. Понятие финансов хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономи-

ки. 

2. Принципы организации финансов предприятии и их функции. 

3. Классификация предприятий, объединений по организационно-

правовым формам. Источники формирования финансовых ресурсов. 

4. Организация управления финансовыми ресурсами и проблемы денежного 

оборота на предприятиях. 

5. Основные функции финансовых служб предприятий. 

6. Финансовый механизм предприятия в современных условиях. 

 

1. ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В 

УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Большинство рыночных регуляторов относится к стоимостным категориям, 

поэтов в условиях перехода страны к рыночной экономике и конкуренции уси-

лилась роль финансовых отношений в функционировании хозяйствующих 

субъектов и государства. В совокупности финансовых отношений выделяют 

три крупные взаимосвязанные сферы: 

государственные финансы, страхование, финансы хозяйствующих субъектов 

(предприятий, организаций, учреждений). 

Финансы хозяйствующих субъектов формируют фундамент экономической 

структуры общества, так как здесь создаются финансовые ресурсы всего обще-

ства. 

Финансы хозяйствующих субъектов производственной сферы включают 

финансы государственных, акционерных, частных и иных предприятий, осуще-

ствляющих промышленную, сельскохозяйственную, проектную, строительную, 

транспортную, жилищно-коммуналъную и прочую деятельность. Финансы 

предприятий разных отраслей и форм собственности имеют свои особенности и 

отличия, вытекающие из технико-экономических особенностей и действующих 

факторов. Но сущность и основные принципы организации финансов произ-

водственных предприятий едины и выражаются в денежном характере финан-

совых отношений. Следовательно, финансы производственных предприятий — 

это денежные отношения, связанные с формированием, распределением и ис-

пользованием денежных доходов и накоплений у хозяйствующих субъектов. 

Эти отношения складываются при выполнении обязательств предприятий 

перед финансово-банковской системой, перед другими предприятиями и орга-

низациями, перед работающими на предприятии. Возникают они в момент рас-

пределения стоимости произведенного общественного продукта, хотя потенци-

ально финансовые ресурсы образуются на стадии производства, когда создает-

ся стоимость. 

Предприятие представляет собой упорядоченную систему производствен-



ных и иных подразделений. Чтобы эта система работала непрерывно, необхо-

димо обеспечивать пропорциональность между материально-вещественными и 

стоимостными факторами. Управлять предприятием в условиях конкуренции 

сложнее, чем при административной системе, так как отсутствует безвозмезд-

ная финансовая поддержка, изменяется кредитная политика и т.п. При форми-

ровании финансовых ресурсов, капитала предприятия необходимо учитывать 

цикличность развития предприятия, воздействие внешних факторов, т. е. зако-

ны рынка. Финансовая система предприятия должна стремиться к устойчиво-

сти, а значит, адаптироваться к изменяющимся условиям. 

Производственное предприятие характеризуется следующими основными 

признаками: 

• имеет замкнутый производственный цикл; 

• располагает собственными финансовыми ресурсами, привлекает на дого-

ворных условиях и использует дополнительные финансовые ресурсы; 

• формирует производственную программу, выбирает поставщиков и по-

требителей своей продукции; 

• осуществляет ценообразование, планирование и учет; 

• имеет самостоятельный бухгалтерский баланс. 

Финансовые отношения предприятия, обслуживая производство, создают 

необходимые экономические условия для его деятельности в будущем. Рацио-

нальная организация финансовых отношений в сфере материального производ-

ства, связь их с государственным и местными бюджетами, финансами непроиз-

водственной сферы, эффективное использование финансовых ресурсов оказы-

вают влияние на эффективность общественного производства, на финансы не-

производственной сферы. В свою очередь эффективность производства влияет 

на величину дохода и прибыли — источники финансовых ресурсов государст-

ва. 

Сущность финансов производственных предприятий составляет следую-

щее. 

1. Финансы предприятий не участвуют в смене форм стоимости в сфере 

обращения. Они возникают только на стыке двух кругооборотов, когда закан-

чивается формирование и начинается распределение валового дохода на целе-

вые фонды, т.е. финансы предприятий функционируют как инструмент, обес-

печивающий денежными ресурсами производственный процесс и обмен. 

В материальном производстве одновременно существуют все стадии вос-

производственного процесса (собственно производство, распределение, обмен 

и потребление), которые обслуживаются с помощью финансов через формиро-

вание денежных фондов целевого назначения. Эти фонды создаются для орга-

низации непрерывного процесса воспроизводства. 

2. Денежные фонды целевого назначения предприятия в виде фонда оплаты 

труда, фонда накопления, возмещения, резервного фонда составляют финансо-

вые ресурсы предприятия. В таких формах распределения, как налоговые пла-

тежи предприятий, отчисления на социальное страхование, пенсионный фонд и 

т д , формируются финансовые ресурсы страны 



3 В процессе распределения на предприятиях возникают экономические 

отношения которые предполагают создание специальных денежных фондов. 

Известно, что сроки выплаты заработной платы не совпадают со временем по-

ступления выручки от реализации продукции и с окончанием платежного пе-

риода, поэтому предприятия авансируют затраты на выплату заработной платы 

до момента поступления выручки, т. е. они должны располагать для этих целей 

определенным фондом денежных средств. С другой стороны, работники пред-

приятий, производя каждый день продукцию, авансируют свое предприятие, и 

у него образуются дополнительные ресурсы для формирования оборотных 

средств в виде так называемых устойчивых пассивов. 

4. В ходе формирования, распределения и использования денежных фондов 

финансы предприятий выполняют контрольную функцию, которая выражается 

в выборе оптимального решения, в эффективности и правильности использова-

ния денежных средств. Для осуществления контрольной функции используют-

ся законы, нормативы, показатели, сметы затрат. 

5 Финансовые ресурсы предприятий находятся в их распоряжении и пред-

назначены для выполнения финансовых обязательств, осуществления расходов 

по расширенному воспроизводству и экономическому стимулированию рабо-

тающих. 

Формирование финансовых ресурсов идет за счет собственных и прирав-

ненных к ним средств, мобилизации ресурсов на финансовом рынке, поступле-

ния денежных средств от финансово-банковской системы в порядке перерас-

пределения. 

Материальную основу деятельности предприятий, учреждений непроизвод-

ственной сферы составляют создаваемые целевые фонды непроизводственного 

назначения (социального, медицинского страхования и др.). Здесь нет экономи-

ческой основы возникновения прибыли, так как осуществляется смешанное 

финансирование Оно представляет собой выделение денежных средств целево-

го назначения на содержание и расширение предприятий, организаций, учреж-

дений в объеме, установленном нормами и нормативами государственных ор-

ганов, т с. финансирование производится из определенных фондов (госбюдже-

та, местных бюджетов, внебюджетных фондов) Но, кроме того, могут исполь-

зоваться дополнительные источники привлечения денежных средств путем 

платности некоторых услуг. 

Выручка от реализации продукции, услуг включает производственные за-

траты, позволяющие возобновить деятельность предприятии непроизводствен-

ной сферы. 

2. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 

И ИХ ФУНКЦИИ 

При переходе к рыночным отношениям, изменении форм собственности 

важно отделить финансы предприятий всех форм собственности от государст-

венных финансов. Это должно проявляться в первую очередь при формирова-

нии уставного капитала хозяйствующих субъектов, при кредитовании, при 



распределении валового дохода. Здесь необходимо равновесие интересов всех 

участников рыночной экономики. Важно, чтобы реализовались основные 

принципы рыночных отношений в деятельности предприятий, например такие, 

как равноправие рыночных субъектов всех форм собственности, самофинанси-

рование и саморегулирование деятельности предприятий, договорные отноше-

ния между предприятиями, банками, государственными учреждениями, эко-

номическая ответственность за результаты своей деятельности и т.п. Только 

базируясь на этом, можно реализовать рыночные принципы организации фи-

нансов предприятий. К ним можно отнести следующее. 

1. Наличие финансовых ресурсов в размерах, необходимых для произ-

водственно-хозяйственной, инвестиционной и финансовой деятельности пред-

приятий. 

Каждое предприятие должно располагать для нормального функциониро-

вания определенными целевыми фондами, образование которых возможно при 

эффективной, рентабельной работе. 

2. Поскольку предприятие развивается через получение прибыли и движе-

ние капиталов, обеспечивающих расширенное воспроизводство, следующим 

принципом организации финансов предприятия можно считать финансовое 

самообеспечение (самофинансирование). Этот принцип означает, что основ-

ной целью и источником развития предприятия является прибыль. Она гаран-

тирует деятельность предприятия, будучи источником увеличения активов 

предприятия, социального развития трудового коллектива и т.д. 

Самообеспечение — это способ хозяйствования, при котором все расходы, 

связанные с производством продукции, услуг, а также затраты, связанные с 

воспроизводством, полностью покрываются за счет прибыли и других собст-

венных источников. 

Раньше, в условиях централизованного планирования, искусственно под-

держивалась самоокупаемость через выделение бюджетных ассигнований, ус-

тановление государственных цен, торговых надбавок, внутриотраслевое пере-

распределение денежных средств. Такая самоокупаемость привела к падению 

стимулов роста производительности труда, снижению эффективности произ-

водства, иждивенчеству и бюрократизму. 

Самоокупаемость и самообеспечение в условиях формирования рыночной 

экономики обеспечиваются предприятиями без какой-либо существенной под-

держки со стороны государства. Цены регулируются на основе спроса и пред-

ложения. В отношениях между производителями и потребителями отсутствует 

посредник в лице государственных структур управления. Поэтому принцип са-

мофинансирования обеспечивается внутренними финансовыми возможностями 

предприятия, фондами денежных средств предприятия, достаточными для фи-

нансирования расширенного воспроизводства. 

3. Принцип разграничения средств основной деятельности и капиталь-

ных вложений означает, что оборотные и другие средства, закрепленные за 

основной деятельностью, не могут быть использованы предприятием на нужды 

капитального строительства, и наоборот. В этих целях предприятие имеет раз-

дельные счета в банках (основной деятельности и капитального строительства) 



и составляет два баланса. 

4. Важен также принцип деления оборотных средств и капитальных 

вложений на собственные и заемные. Это деление связано с тем, что у пред-

приятий в отдельные периоды возникает повышенная потребность в средствах, 

и для ее покрытия используются банковские кредиты. Необходимо определять 

оптимальное соотношение между собственные и заемными средствами пред-

приятия путем специальных экономических расчетов, расчетов финансовых 

рисков, окупаемости затрат. 

Чтобы финансовая система предприятия работала непрерывно, необходи-

мо поддерживать динамичную пропорциональность между собственными и за-

емными средствами через адаптацию к изменяющимся условиям. 

5. Важным принципом в условиях конкуренции и предпринимательской 

деятельности является преодоление риска от авансирования денежных 

средств, т. е. гибкость и адаптивность финансов к происходящим переменам, к 

неопределенности в условиях рынка. Гибкость и приспособление к изменяю-

щимся условиям возможны через диверсификацию финансовых вложений, че-

рез расширение, изменение структуры капитала, производственных мощностей 

и продукции. Это можно назвать принципом выравнивания возможностей по-

лучения прибыли с преодолением риска от предпринимательской деятельности. 

6. Принцип преодоления риска связан с принципом создания финансовых 

резервов, которые могут использоваться для обновления производства, для 

предотвращения банкротства. 

Перечисленные принципы организации финансов в практической деятель-

ности реализуются через их функции. Главная их задача — финансовое обеспе-

чение основной производственной деятельности, капитальных вложений, капи-

тального строительства, социального развития коллектива. На современном 

этапе развития экономики выделяют три функции финансов: 

воспроизводственную; 

распределительную (для государственных финансов еще и перераспределе-

ние); 

контрольную. 

Воспроизводственная функция заключается в обеспечении сбалансирован-

ности между движением материальных и финансовых ресурсов на всех стадиях 

кругооборота капитала в процессе простого и расширенного производства. 

Экономическая обособленность оборотных, основных и финансовых активов 

приводит к необходимости управления их кругооборотом в рамках отдельного 

предприятия. Кругооборот совершается непрерывно для обеспечения воспроиз-

водства и всегда начинается с авансирования денежных средств. Деньги аван-

сируются в средства производства из относительно обособленных, самостоя-

тельных фондов денежных средств для обеспечения денежными ресурсами по-

требности материального производства и расширенного воспроизводства. Фон-

ды денежных средств отличаются строго целевым назначением, поэтому фи-

нансовые службы должны это учитывать и различать авансирование и инвести-

рование денежных средств. 

Авансирование означает, что потраченные денежные средства в течение го-



да возвращаются на предприятие в результате реализации произведенного или 

закупленного товара, работ, услуг в виде выручки от реализации. 

Инвестирование денежных средств отличается от авансирования тем, что 

денежные средства на длительный срок выбывают из оборота, а их возвраще-

ние происходит по частям, но за счет той же выручки от реализации продукции. 

Проявляется воспроизводственная функция через прибыльность и ликвид-

ность, так как часть прибыли идет на увеличение собственного капитала пред-

приятия. Акционерные общества могут увеличивать капитал через дополни-

тельный выпуск акций и облигаций. Возможно увеличение капитала через 

краткосрочные и долгосрочные кредиты. 

Распределительная функция связана с воспроизводственной, так как вы-

ручка от реализации подлежит распределению. Распределительная функция за-

ключается в формировании и использовании денежных фондов, поддержании 

эффективной структуры капитала предприятия. 

Распределение финансовых ресурсов начинается с формирования фонда 

возмещения, обеспечивающего покрытие материальных затрат и начисление 

амортизации. Это входит в сферу текущего финансирования затрат на произ-

водство Продукции, создания фонда возмещения. Накопленная амортизация 

должна использоваться только по целевому назначению — на воспроизводство 

основных фондов. С процессом воспроизводства основных фондов тесно связа-

на инновационная деятельность, направленная на обеспечение финансовыми 

ресурсами научно-технических исследований, изобретений. 

Третья функция — контрольная — заключается в контроле рублем за ре-

альным денежным оборотом, который может осуществляться двумя способами: 

в форме контроля за изменением финансовых показателей, состоянием плате-

жей и расчетов либо в форме контроля за реализацией стратегии финансирова-

ния. 

В первом случае используется система санкций и поощрений, т. е. либо 

принудительные, либо стимулирующие меры. 

Во втором случае особое внимание уделяется предвидению изменений ус-

ловий финансирования. 

Контрольная функция конкретна, опирается на информацию о финансовой 

и производственно-хозяйственной деятельности и активно влияет на принятие 

решений. Реализуется она на основе финансовых нормативов, определяющих 

размеры фондов и источники их формирования. Внутри предприятия контроль 

осуществляется через нормативы внутреннего использования для регулирова-

ния финансовых взаимоотношений со структурными подразделениями и фи-

лиалами Целевое и эффективное использование финансовых ресурсов контро-

лируется на основе смет образования и расходования денежных фондов, на ос-

нове закона о налогообложении предприятий 

Для финансов предприятий (организаций) непроизводственной сферы ха-

рактерны две функции распределительная и контрольная. 

Распределительная проявляется в процессе бюджетного финансирования, 

использования внсбюдж^гных целевых фондов. Особенность этого процесса в 

том, что эти фонды используются только для оказания социальных и потреби-



тельских услуг населению. Прекратив движение в составе таких фондов, де-

нежные средства переходят в сферу личного потребления. 

Отношения предприятий (организаций) непроизводственной сферы с бюд-

жетом могут быть одно- и двусторонними. Для них характерно распростране-

ние льгот по налогообложению. 

Контрольная функция финансов в непроизводственной сфере проявляется в 

контроле за правильностью формирования фондов в процессе планирования и 

финансирования деятельности предприятий и организаций, за целевым исполь-

зованием денежных средств и за эффективностью произведенных затрат. 

3. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОБЪЕДИНЕНИЙ ПО 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫМ ФОРМАМ. ИСТОЧНИКИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 

Основу финансовой системы РФ составляет хозяйствующий субъект 

(предприятие, учреждение, организация). 

Предприятия владеют и распоряжаются огромными финансовыми ресурса-

ми. Порядок использования финансовых ресурсов предприятий во многом за-

висит от формы собственности, поэтому основным признаком классификации 

предприятий является право собственности. 

Право собственности на имущество и финансовые ресурсы может принад-

лежать государству, акционерам, частному лицу, на основе договора — юри-

дическим и физическим лицам (так называемая смешанная собственность) . 

Государственная собственность разграничивается по видам: 

федеральная собственность, государственная собственность национально-

государственных и административно-территориальных образований, муници-

пальная собственность. Отсюда могут быть разными и источники формирова-

ния имущества и денежных средств предприятий, организаций, учреждений: 

• бюджетные ассигнования, вклады других государственных предприятий; 

• денежные и материальные взносы учредителей или участников, 

• полученные доходы от всех видов деятельности; 

• дивиденды и проценты, полученные от ценных бумаг, 

• кредиты банков и других кредиторов; 

• капитальные вложения, дотации, субсидии из бюджетных и внебюджет-

ных фондов; 

• безвозмездные или благотворительные взносы, доходы от валютных кур-

совых разниц; 

• доходы от долгосрочных финансовых вложений, включая вложения в 

имущество других предприятий, финансируемую аренду основных средств. 

Структура источников формирования имущества и денежных средств 

предприятий и организаций зависит от организационно-правовых форм, видов 

деятельности, объемов производства и реализации продукции, работ и услуг. 

Государственные предприятия относятся к общественному сектору — 

подчиняются министерству, находятся на балансе госимущества РФ, комите-

тов по управлению имуществом. Уставный капитал представляет собой стои-



мостную оценку имущества, закрепленного государством за предприятием на 

праве полного хозяйственного ведения. 

В мае 1994 г. вышел Указ Президента РФ «О реформе государственных 

предприятий», где предусматривается прекращение создания новых федераль-

ных государственных предприятий, создание казенных заводов и хозяйств на 

базе ликвидируемых федеральных государственных предприятий. 

На основании Указа Президента РФ «О порядке предоставления финансо-

вой поддержки предприятиям за счет федерального бюджета» (июль 1994 г.) 

финансовая поддержка предоставляется предприятиям, осуществляющим 

структурную перестройку производства, в виде ссуд из средств федерального 

бюджета. 

Эти решения говорят о том, что экономическая политика направлена на со-

кращение числа предприятий государственной собственности. 

Муниципальные предприятия подчиняются местным органам управления, 

образуются за счет ассигнований из средств соответствующего местного бюд-

жета, вкладов других муниципальных предприятий, находятся на балансе орга-

нов местного самоуправления. 

Частные предприятия формируются из имущества частных юридических и 

физических лиц, полученных доходов и иных законных источников. Частные 

Предприятия могут быть: 

индивидуальные, партнерские коллективные, акционерные компании или об-

щества (общества капиталов). 

Индивидуальный предприниматель ведет дело за свой счет, несет личную 

ответственность, принимает на себя весь риск потерь, отвечает по обязательст-

вам предприятия всем своим имуществом. 

В качестве примеров можно назвать небольшие предприятия, малый биз-

нес, предпринимателей в сфере обслуживания и т.п. Индивидуальное предпри-

ятие может действовать как с образованием, так и без образования юридиче-

ского лица. 

Партнерские коллективные предприятия создаются как добровольные объ-

единения юридических или физических лиц в следующих формах. 

Полное товарищество, действующее на основании договора между физиче-

скими и юридическими лицами. Имущество полного товарищества формирует-

ся за счет вкладов участников, полученных доходов и других источников и 

принадлежит его участникам на правах общей долевой собственности. Участ-

ники полного товарищества сохраняют свою самостоятельность и права юри-

дического лица. Полное товарищество юридическим лицом не является, хотя 

имеет собственное наименование и организационно-правовую форму. Прибыль 

и убытки, образующиеся в результате хозяйственно-финансовой деятельности 

товарищества, распределяются между его участниками пропорционально их 

долям в складочном капитале   либо в соответствии с учредительным догово-

ром, либо иным соглашением участников. 

Полное товарищество используется как форма объединения материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов для финансирования совместных программ. 

Товарищество на вере (коммандитное), когда часть участников несет ответ-



ственность по обязательствам всем своим имуществом (полные товарищи), а 

часть — в пределах сумм внесенных ими вкладов (коммандитисты). 

Товарищество на вере является юридическим лицом, участники которого 

сохраняют самостоятельность и права юридического лица. Это переходная 

форма от объединения лиц к объединению финансовых ресурсов. 

Общество с ограниченной ответственностью (000) — учрежденное одним 

или несколькими лицами общество для совместной предпринимательской дея-

тельности, уставный капитал которого разделен на доли в соответствии с учре-

дительными документами. Участники общества не отвечают по его обязатель-

ствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах 

внесенных ими вкладов. 

Высшим органом 000 является общее собрание его участников. 

Участник 000 вправе продать (уступить) свою долю в уставном капитале 

общества или ее часть одного или нескольким участникам данного общества. 

Допускается передача третьим лицам доли уставного капитала лишь с со-

гласия его участников при условии, что другие его участники отказываются от 

ее приобретения. 

Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ). В акционерное общество 

закрытого типа дополнительные участники включаются только с согласия всех 

остальных. Участник акционерного общества не может свободно распоряжать-

ся СВОИМ капиталом. Возможности изъятия капитала оговариваются уставом. 

Важнейшей особенностью этого товарищества является ограничение имущест-

венной ответственности владельцев капитала вкладом в предприятие. Это по-

зволяет рассчитать размеры предпринимательского риска ' и создать условия 

для привлечения капиталов. 

Акционерное общество открытого типа (АООТ) является объединением 

юридических и (или) физических лиц для совместной предпринимательской 

деятельности. Участниками акционерного общества являются акционеры — 

владельцы акции. Уставный капитал акционерного общества поделен на опре-

деленное число акции равной номинальной стоимости Общество несет ответст-

венность по обязательствам только своим имуществом. Акционеры несут 

убытки, связанные с деятельностью общества, в пределах стоимости принадле-

жащих им акции, поэтому акции могут обесцениваться. Акционеры освобож-

даются от ответственности за действие акционерного общества, что позволяет 

создать широкую сеть дочерних предприятий. Для нормального функциониро-

вания акционерного общества возможны купля-продажа акций по рыночному 

курсу. Значительное преимущество акционерного общества — возможность 

привлечения финансовых ресурсов путем дополнительного выпуска акций, 

займов, облигаций. 

Акционерное общество может объединять неограниченное число вкладчи-

ков. Это наиболее устойчивая форма объединения капиталов, поскольку выбы-

тие любого вкладчика не влечет за собой прекращение деятельности общества. 

Вкладчик-инвестор может в любое время продать свои акции по цене, по кото-

рой они ценятся на рынке ценных бумаг, т. е. в акционерном обществе инвесто-

ры отделены от капитала. Это создает принцип ограниченной ответственности, 



поэтому возникают проблемы для акционеров-собственников и для внешних 

кредиторов, партнеров. Здесь акционеры полностью полагаются на ту инфор-

мацию, которую им дают на собраниях и в публикуемых отчетах. 

Своеобразным гарантийным фондом для кредиторов является объявленный 

уставный капитал общества, который не может быть использован для выплаты 

дивидендов, Поэтому любое уменьшение уставного капитала (путем выкупа 

акций или иным способом) без предварительного удовлетворения кредиторов 

содержит для них потенциальную угрозу. Но такой законодательной нормы в 

России пока нет. Предприятие-арендатор осуществляет предпринимательскую 

деятельность на основе взятого в аренду имущества. Аренда имущества — это 

срочное, возмездное владение и пользование имуществом, переданным аренда-

тору арендодателем для осуществления предпринимательской деятельности на 

основе договора. Договор аренды может предусматривать выкуп имущества. 

Аренда имущества не влечет передачу собственности арендатору. 

Уставный капитал арендного предприятия представляет сумму вкладов его 

работников. 

Уставный капитал производственного кооператива — стоимостная оценка 

имущества, предоставленного участниками для ведения деятельности. 

Предприятия разных организационно-правовых форм имеют свои особен-

ности, поэтому применяются в тех сферах, где это эффективнее. Например, в 

малом бизнесе получили распространение полное и смешанное товарищества. 

Акционерные общества закрытого типа характерны для среднего бизнеса и 

предпринимателей. Акционерные общества открытого типа эффективны там, 

где необходим значительный капитал, длительная производственная деятель-

ность. На данный момент индивидуальная частная предпринимательская дея-

тельность без образования юридического лица имеет преимущества перед дру-

гими организационно-правовыми формами в области налогообложения: 

• гражданин уплачивает только подоходный налог, страховые взносы в 

Пенсионный фонд, в фонд медицинского страхования; 

• для налогообложения доход предпринимателя уменьшается на величину 

расходов, связанных с осуществлением своей деятельности; 

• проще порядок регистрации, ведения бухгалтерского учета и отчетности; 

• любое взыскание имущества производится только в судебном порядке, 

Участники объединения сохраняют свою самостоятельность и право юри-

дического лица. 

По организационно-правовой форме хозяйственные объединения создают-

ся в виде товарищества с ограниченной ответственностью либо акционерных 

обществ закрытого или открытого типов. Хозяйственные объединения исполь-

зовались для преобразования отраслевых и территориальных органов государ-

ственного управления (министерств, ведомств, главных управлений и т.п.) при 

проведении приватизации и акционирования. 

Хозяйственные объединения, созданные на базе государственных органов 

управления, активно участвовали своими взносами в различных коммерческих 

организациях, банках, биржах, страховых компаниях. 

Вкладом государства в имущество хозяйственных объединений является: 



имущество, переданное на баланс объединения; имущество, финансовые ре-

сурсы, имущественные права, полученные объединением при реорганизации 

или ликвидации органов государственного управления; остатки централизо-

ванных фондов, управление которыми осуществлялось в переходный период. 

Вкладом предприятия-участника в имущество объединения являются: 

имущество или имущественные права, переданные предприятием в ведение 

объединения, а также внесенные предприятием в уставный фонд, накопленная 

за все время участия в объединении сумма всех видов взносов предприятия. 

Имущество объединения за вычетом вклада государства и предприятий-

участников подлежит распределению между предприятиями-участниками 

пропорционально величинам их вкладов в имущество объединения. Поэтому 

упорядочение и разграничение прав собственности на имущество участников 

хозяйственных объединений имеют большое значение для эффективного ис-

пользования финансовых ресурсов. 

Организационно-правовыми формами могут быть концерны, консорциумы, 

хозяйственные ассоциации, союзы, промышленно-финансовые группы, хол-

динги. 

Концерн — добровольное объединение предприятии и организаций, кото-

рые при вхождении в концерн сохраняют самостоятельность, форму собствен-

ности и право выхода из него в любое время. Здесь происходит объединение 

производителей товаров и услуг. 

Корпорация — объединение капиталов многих собственников через меха-

низм продажи акции. В концерне особый орган управления учреждается пред-

приятиями-участниками, которые делегируют eму часть полномочий для 

управления общими делами концерна. В корпорации орган управления учреж-

дают собственники капитала и поручают ему вкладывать капитал в создание и 

приобретение предприятий, осуществлять все управление производственно-

хозяйственной деятельностью корпорации. Таким образом, в корпорации,  в от-

личие от концерна, имеет место единство собственности и на этой основе — 

единство управления. Однако часто здесь практикуется децентрализация 

управления. 

Главное сходство концерна и корпорации — в отсутствии ограничений на 

сферы и виды производственной деятельности. 

Хозяйственная ассоциация — это разновидность концерна, когда объеди-

няются ресурсы государственных предприятии, у которых не полностью совпа-

дают экономические интересы. 

Концерн и хозяйственная ассоциация — это формы объединения предпри-

ятий в переходный период, когда еще нс созданы механизмы акционерной 

формы собственности, административные же механизмы тормозят перестройку 

экономики. Эти формы объединения позволяют накопить опыт и навыки созда-

ния вневедомственных и многоотраслевых комплексов. 

Союзы (ассоциации) — это аналог союзов предпринимателей Запада. Они 

создаются по любому принципу — региональные, отраслевые, малых предпри-

ятии, союзы производителей, экспортеров и др. Они берут на себя защиту ин-

тересов всех своих членов, содействие принятым благоприятным законам, про-



ведение рекламы и т.д. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ И 

ПРОБЛЕМЫ ДЕНЕЖНОГО ОБОРОТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Финансовые ресурсы — это денежные средства, находящиеся в распоряже-

нии предприятий постоянно, чтобы выполнять его финансовые обязательства 

перед государственными органами, другими предприятиями, банками, перед 

работающими на предприятии. 

Процесс формирования финансовых ресурсов, распределения доходов и 

использования акл1вов предприятия — это процесс организации управления 

денежным оборотом предприятия, который состоит в следующем. 

1. Определение потребности в финансовых ресурсах для наиболее эффек-

тивной работы. 

2. Анализ, оценка и формирование рациональной структуры источников 

финансирования. 

3. Своевременное получение финансовых ресурсов из выбранных источни-

ков. 

4. Оптимизация и устойчивость доходов предприятия. 

5. Эффективность использования полученных финансовых ресурсов. 

6. Обеспечение платежеспособности предприятия. Строится все это на ос-

нове движения денежных потоков. Первоначальное формирование финансовых 

ресурсов происходит в момент учреждения предприятия, когда образуется Ус-

тавный капитал. Величина уставного капитала показывает размер денежных 

средств — основных и оборотных — которые инвестированы в процесс произ-

водства. 

Основным источником финансовых ресурсов на действующих предприяти-

ях выступает стоимость реализованной продукции (оказанных услуг), различ-

ные части которой в процессе распределения выручки принимают форму де-

нежных доходов. Кроме этого, источниками финансовых ресурсов выступают 

выручка от реализации выбывшего имущества, устойчивые пассивы, различные 

целевые поступления, мобилизация внутренних ресурсов в строительстве и др. 

Дополнительная потребность и характеристика финансовых ресурсов по 

принадлежности, источникам образования и назначению составляются по 

данным планового и фактического пассивов баланса предприятия. 

Финансовые результаты по объему поступающих финансовых средств и 

направлениям их использования сводятся в документах по различным денеж-

ным фондам, 

Движение финансовых ресурсов по источникам их формирования можно 

проследить по таким направлениям: 

1. По движению фондов: 

— резервного фонда; 

— нераспределенной прибыли прошлых лет; 

— фонда накопления; 

— фонда потребления; 



— фонда индексации имущества; 

— фонда пополнения собственных оборотных средств; 

— целевого финансирования из бюджета; 

— целевого финансирования из отраслевых и межотраслевых фондов. 

2. По финансовым вложениям: 

— паям и акциям других предприятий: 

— облигациям и другим ценным бумагам; 

— прочим. 

3. По денежным средствам на финансирование капитальных вложений в 

виде: 

— собственных средств предприятий; 

— амортизации (износа) основных фондов, 

— износа нематериальных активов, 

— прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, 

— привлеченных средств. 

4. По движению заемных средств: 

— долгосрочных кредитов банков; 

— долгосрочных займов; 

— краткосрочных кредитов банков; 

— краткосрочных займов. 

5. По наличию и движению денежных средств по видам основных средств. 

6. По социальным показателям в виде отчислений на социальные нужды: 

— средств, направляемых на потребление: 

— на оплату труда, 

— денежные выплаты и поощрения, 

— доходы по акциям и вкладам в имущество предприятия. Для организа-

ции управления финансовыми ресурсами их необходимо систематизировать по 

разным признакам. 

Принципиальное различие между источниками собственных и заемных 

средств кроется в юридической причине в случае ликвидации предприятия его 

владельцы имеют право на ту часть имущества предприятия, которая остается 

после расчетов с третьими лицами. 

Проблема управления денежным потоком состоит в том, что существует 

несовпадение во времени между потребностями в денежных ресурсах и полу-

чением прибыли. Поэтому предлагается прогнозировать, планировать и учиты-

вать финансовые ресурсы п трем направлениям деятельности: 

текущей; 

инвестиционной; 

финансовой. 

Текущая деятельность — это получение выручки от реализации, авансы, 

уплата счетов поставщиков, получение краткосрочных кредитов и займов, вы-

плата заработной платы, расчеты с бюджетом и внебюджетными фoндaми. 

Инвестиционная деятельность — это движение средств, связанных с при-

обретением и реализацией основных средств и нематериальных активов. 

Финансовая деятельность — получение долгосрочных кредитов и займов, 



долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения, погашение задолженно-

сти по полученным ранее кредитам, выплата дивидендов, прочие операции с 

денежными средствами; использование фондов потребления, безвозмездное 

получение денежных средств, целевое финансирование и др. 

Основными задачами финансовых служб предприятий является изыскание 

финансовых источников развития, эффективное их использование и обеспече-

ние непрерывности денежного оборота, участие предприятия в финансовом 

рынке. В условиях рынка важно не только ориентироваться в оперативной об-

становке, но и уметь прогнозировать. 

Таким образом, организация управления денежным оборотом включает та-

кие функции, как финансовое обеспечение и регулирование финансовых ре-

сурсов на основе финансовой информации. 

Если в условиях директивной экономики главным ориентиром был план, 

спускаемый сверху, то в рыночной экономике координацию и управление фи-

нансовыми ресурсами осуществляют финансовые рынки, цены, процентные и 

налоговые ставки и т п В условиях директивной экономики финансовые ресур-

сы формировались сверху в виде набора правил и норм, плановых контрольных 

цифр, прибыли, фондов Эта система управления сковывала инициативу, не да-

вала возможности развернуться предприимчивости, но вносила четкость, обес-

печивала режим распределения ресурсов — словом, заставляла действовать в 

определенных, плановых объемах продаж, цен, прибыли. В условиях рыночной 

экономики риск другой. Он связан с экономической свободой и хозяйственной 

неопределенностью в конъюнктуре рынка, с реальной возможностью понести 

потери в случае принятия неправильных решений. 

5. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ФИНАНСОВЫХ СЛУЖБ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

От правильной организации финансовых служб зависит стратегия и тактика 

финансовой деятельности предприятий, оптимальность принимаемых финансо-

вых решений 

На государственных предприятиях основные задачи финансовых служб 

состоят в обеспечении государственных заданий финансовыми ресурсами, оп-

ределении потребности предприятия в кредитах, обеспечении постоянной пла-

тежеспособности предприятия, т. е. должны решаться задачи согласования эко-

номических интересов всех участников хозяйственной деятельности для повы-

шения эффективности производства, справедливого решения как производст-

венного капитального строительства, так и социальных проблем. Участниками 

финансово-хозяйственной деятельности здесь являются само предприятие, 

предприятия-смежники, поставщики, покупатели и государственные органы в 

виде министерств или иных учреждений 

Административно-хозяйственная система управления финансами предпри-

ятий сама по себе консервативна и не стимулирует накопление капитала для 

инвестиций и повышения доходности. В результате она вступает в противоре-

чие с развитием производства, не позволяет обеспечивать высокий уровень 



производительности труда. Поэтому на предприятиях всех форм собственности 

появились службы финансовых менеджеров, занимающихся управлением де-

нежного оборота, фондами денежных средств, финансовыми ресурсами пред-

приятии, осуществляющих предпринимательскую деятельность. 

На предприятиях негосударственной собственности, занимающихся 

предпринимательской деятельностью, управление имуществом и финансово-

хозяйственной деятельностью может осуществлять сам собственник или лицо, 

уполномоченное на ведение финансово-хозяйственной деятельности (финансо-

вый менеджер). В этом случае финансовая служба наделяется правами и обяза-

тельствами по управлению капиталом (по его привлечению, размещению и ис-

пользованию), вырабатывает финансовую стратегию управления фондами де-

нежных средств предприятия в целях накопления капитала, достаточного для 

финансирования расширенного воспроизводства; может заниматься выпуском 

акции предприятия. Тем самым меняются формы и методы воздействия на эф-

фективность производства. 

Но чтобы внедрить эти новые, прогрессивные формы и методы финансо-

вой работы на предприятиях, необходимы: 

частная собственность на средства производства и землю; 

самофинансирование предпринимательской деятельности; 

рыночное ценообразование; 

развитый рынок труда, товаров и капитала; 

четкая регламентация государственного вмешательства в деятельность пред-

приятий, подкрепленная системой рыночного законодательства. 

Эти условия в полном объеме пока не сформированы, поэтому говорить о 

финансовом менеджменте преждевременно. Финансовая работа на предпри-

ятиях осуществляется финансовыми! службам, которые могут быть самостоя-

тельными структурными подразделениями или входить в состав экономическо-

го финансово-сбытового, бухгалтерско-финансового отделов или иного под-

разделения предприятия. 

Финансовые работники участвуют в составлении планов реализации про-

дукции, прибыли и рентабельности производства- Совместно с отделом сбыта 

они составляют оперативные месячные планы реализации продукции в денеж-

ном выражении, информируют руководителей предприятия о ходе выполнения 

ими планов, разрабатывают в полном объеме финансовый план и делают все 

расчеты к нему по взаимоотношениям с бюджетом, вышестоящими организа-

циями, с банками и внутрипроизводственными подразделениями. 

Для контроля за ходом выполнения финансового плана составляется опера-

тивный финансовый план (платежный календарь), а также оперативные месяч-

ные планы по доходам. 

В части организации и осуществления расчетов финансовые отделы обяза-

ны в установленные сроки обеспечить платежи в федеральный и местный бюд-

жета, уплату процентов за кредит, погашение кредитов банка, перечисление 

амортизации, оплату счетов поставщиков за материалы, оборудование, услуги. 

При этом важно следить за изменениями, происходящими на рынке, и при не-

обходимости вносить коррективы в финансовую политику предприятия. Фи-



нансовые службы обязаны обеспечить наличие денежных средств в кассе пред-

приятия для выплаты заработной платы, командировочных и других расходов. 

В области экономической работы, выполняемой совместно с другими отде-

лами и службами предприятия, финансовые службы проводят мероприятия по 

совершенствованию организации и планированию оборотных средств, по уско-

рению их оборачиваемости, рассматривают проекты цен на продукцию и услу-

ги, делают расчеты финансовых коэффициентов по оценке финансового со-

стояния предприятия, их анализ, участвуют в расчетах по оценке инвестиций, 

оценке и выпуску акции и т, д, 

Финансовые работники контролируют своевременность рассмотрения дру-

гими отделам! претензий покупателей и причин отказа от оплаты счетов за от-

груженную продукцию; 

контролируют сроки проверки платежных поручений поставщиков, подрядных 

и других организаций; осуществляют контроль за получением наличных денег 

в банке для выплат заработной платы, других расходов в пределах причитаю-

щихся сумм, за соблюдением кассовой дисциплины 

Совместно с бухгалтерией и ОКСом финансовый отдел проверяет соответ-

ствие стоимости оборудования по заказам и заключенным договорам, выде-

ленным средствам, сметам, проверяет расходование специальных фондов в со-

ответствии с утвержденными сметами 

Подготовка проспекта эмиссии — важный участок работы. Важное значе-

ние должно придаваться взаимодействию с банками для привлечения заемных 

средств, для организации расчетов. Банк — партнер для финансовых служб 

предприятия. 

На организацию работы финансовых служб предприятия оказывают влия-

ние следующие факторы 

форма собственности и организационно-правовая форма предприятия, 

отраслевая принадлежность или вид деятельности предприятия (промыш-

ленность, строительство ), 

объемы деятельности, среднесписочная численность работающих, 

отношения с системой налогообложения (льготы по налогообложению, 

ставки налогов); 

степень свободы в принятии решении в области ценообразования, в выборе 

партнеров, 

стратегия финансово-хозяйственного развития (цели и задачи экономиче-

ского развития предприятия на длительную перспективу, ожидаемые направле-

ния инвестиций), 

наличие материальной базы (обеспеченность оргтехникой и компьютерами), 

система информационного обеспечения предприятия, 

уровень квалификации кадров, их инициативность, экономическая сме-

лость, 

система материальной заинтересованности в эффективности работы пред-

приятия и материальной ответственности за выполняемый круг обязанностей. 

Только изучение всех этих факторов поможет правильно подойти к оптими-

зации финансовой деятельности предприятия. 



6. ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ ПРЕДПРИЯТИЯ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Для реализации финансовой политики предприятия используется финансо-

вый механизм, который представляет собой совокупность способов организа-

ции финансовых отношений, планирования и использования финансовых ре-

сурсов для их эффективного воздействия на конечные результаты работы пред-

приятия. Он включает в себя финансовые методы, финансовые рычаги (или ин-

струменты), правовое нормативное и информационное обеспечение. Финансо-

вый механизм должен быть увязан с личными и коллективными интересами ра-

ботающих на предприятии  .Структура финансового механизма сложна и зави-

сит от действия экономических законов в обществе. В механизме определяется 

отношение между отдельными формами денежных накоплений и денежными 

фондами. Движение денежных средств происходит через установление количе-

ственных параметров каждого элемента финансового механизма. определение 

норм, ставок, размеров фондов и т.п. Они часто меняются, чутко реагируют на 

изменение условий производства и задач, стоящих перед предприятием. На-

пример неоднократно менялись способы распределения прибыли, налоги. 

Состав и некоторые элементы финансового механизма предприятия пред-

ставляют собой следующее. 

Финансовые методы — это способы воздействия финансов на производст-

венно-хозяйственную деятельность предприятия через: 

а) управление движением денежных потоков, 

б) управление затратами, доходами, 

в) материальное стимулирование и ответственность за использование де-

нежных фондов. Сюда относят, прогнозирование, планирование, самофинанси-

рование, налогообложение, систему расчетов, страхование, залоговые опера-

ции, лизинг, факторинг, взаимоотношения с государственными органами, хо-

зяйствующими субъектами и т.п. 

Финансовые рычаги — это приемы, действия финансовых методов, реали-

зуемые через доходы, прибыль, амортизационные отчисления, финансовые 

санкции, цены, дивиденды, формы расчетов, виды кредитов и валют, процент-

ные ставки, ценные бумаги и т.п. 

Правовое обеспечение позволяет проводить единую политику в области 

финансов через законы, указы Президента, постановления правительства, ли-

цензии, устав хозяйствующего субъекта и т.п. Соблюдение правовых норм 

обеспечивает финансовую дисциплину в государстве. 

Нормативное обеспечение уточняет и развивает правовые законодатель-

ные акты через инструкции, нормы, методические указания и другую норма-

тивную документацию. 

К финансовой информации относят бухгалтерскую, статистическую отчет-

ность, аналитические данные. Информация является интеллектуальной собст-

венностью и может вноситься в уставный капитал в виде сведений о поставщи-

ках и покупателях, о ценах, дивидендах, о финансовой устойчивости. Кто вла-

деет информацией, тот владеет финансовым рынком Используется финансовая 



информация управляющими предприятий их собственниками, налоговыми ин-

спекциями, банковскими учреждениями, предприятиями-поставщиками.  

 

 

Тема 2. ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРОТНЫХ 

СРЕДСТВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

1. Экономическая сущность оборотных средств, оборотных фондов и фондов 

обращения 

2. Состав, структура и классификация оборотных средств 

предприятия  

3. Методы оценки запасов оборотных средств 

4. Факторы, влияющие на величину запасов оборотных средств 

5. Методы нормирования оборотных средств 

6. Показатели использования оборотных средств 

1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ, 

ОБОРОТНЫХ ФОНДОВ И ФОНДОВ ОБРАЩЕНИЯ 

Оборотные средства, оборотные фонды, фонды обращения представляют 

собой сложную экономическую категорию, называемую «оборотным капита-

лом», в которой переплетаются Денежные, материально-вещественные факто-

ры производства, распределения, обмена и потребления предприятий Совокуп-

ность этих факторов должна обеспечивать непрерывность Производственного 

процесса и процесса отгрузки готовой Продукции. 

В своем обороте материальные средства производства должны постоянно 

возобновляться, поэтому финансы предприятии непосредственно связаны с 

процессом производства и его результатами и одновременно — с эффективно-

стью использования денежных средств. От результатов работы предприятии за-

висят размеры финансовых ресурсов, направляемые на формирование целевых 

фондов предприятии, на создание запасов сырья, материалов, незавершенного 

производства и готовой продукции. Этих запасов должно быть достаточно для 

удовлетворения потребностей каждых последующих стадии воспроизводствен-

ного процесса, как в натурально-вещественных, так и в стоимостных объемах.   

Под оборотными средствами понимают авансированную стоимость в де-

нежной форме, необходимую для образования запасов оборотных производст-

венных фондов и фондов обращения, обеспечивающих непрерывность процес-

са производства и обращения на предприятии. Эта авансированная стоимость 

не исчезает, а возвращается в исходную форму после завершения кругооборота. 

За кругооборот оборотные средства дважды находятся в стадии обращения и 

один раз — в стадии производства. Момент авансирования — главная причина 

существования оборотных средств, так как он играет важную роль в установле-

нии экономических границ кругооборота оборотных средств. Критерием для 

авансирования служит не квартальный или годовой период времени, а один 

кругооборот, после которого они возмещаются и вступают в следующий круго-



оборот. Кроме того, оборотные средства как стоимостная категория не являют-

ся материальными ценностями, из них нельзя произвести готовую продукцию. 

Уровни запасов оборотных средств в каждом функциональной стадии ко-

леблются с определенной закономерностью и зависят от определенных факто-

ров. Однако стоимость оборотных средств в целом при нормальных благопри-

ятных условиях есть величина постоянная. Поэтому расчеты запаса оборотных 

средств основаны на определении средних величин запасов на каждой функ-

циональной стадии кругооборота по видам оборотных производственных 

фондов и фондов обращения. 

Изменение общей величины оборотных средств связывают с изменениями 

в финансах предприятия, когда составляется его финансовый план. 

Увеличение (уменьшение) собственных оборотных средств влечет за собой 

увеличение (уменьшение) размеров оборотных производственных фондов и 

фондов обращения. 

Оборотные средства, совершая замкнутый кругооборот, остаются на пред-

приятии, а оборотные производственные фонды после завершения кругооборо-

та списываются на изготовленную продукцию и после ее реализации уходят с 

предприятия. Они представляют собой потребительскую стоимость, отражают 

материально-вещественное содержание реализованной продукции и тем самым 

связаны с фондами обращения. 

Сумма списанных на продукцию оборотных производственных фондов может в 

десятки раз превышать стоимость авансированных оборотных средств. Это за-

висит от количества оборотов оборотных средств за год, квартал.  

 

 

2. СОСТАВ, СТРУКТУРА И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРОТНЫХ 

СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Состав оборотного капитала характеризуется абсолютной суммой элемен-

тов оборотных средств, находящихся в обороте 

По видам оборотные средства делятся на оборотные производственные 

фонды и фонды обращения. 

Оборотные производственные фонды состоят из трех частей. 

1) материальных ресурсов, которые находятся в производственных запасах 

и не включены в процесс производства. Сюда относятся, сырье и основные ма-

териалы, покупные полуфабрикаты, вспомогательные материалы, топливо, за-

пасные части, тара; 

2) материальных ресурсов, незавершенного производства, полуфабрикатов 

собственного производства, затрат на освоение новой продукции, находящихся 

в процессе производства; 

3) прочих предметов труда, незавершенного производства подсобных хо-

зяйств, расходов будущих периодов. Фонды обращения состоят из. 

• готовой продукции, находящейся на складе и предназначенной к реализа-

ции, 

• продукции отгруженной и не оплаченной покупателями, 



• денежных средств на расчетном счете, депозитных счетах, в кассе и в де-

нежных расчетах (дебиторской задолженности), ценных бумагах. 

По месту и роли в процессе воспроизводства оборотные средства подраз-

деляются на четыре части. 

• вложенные в производственные запасы, 

• вложенные в незавершенное производство, 

• в готовой продукции, 

• денежные средства и средства в расчетах. 

Другая классификационная группировка предполагает деление оборотных 

средств по признаку нормирования на нормируемые и ненормируемые 

Нормируемые оборотные средства включают запасы оборотных производст-

венных фондов и фондов обращения, которые можно рассчитать исходя из зна-

ния факторов, действующих на момент составления финансового плана  

К ненормированным оборотным средствам относится та их часть, кото-

рая непосредственно не связана с производственным циклом, поэтому недоста-

ток напрямую не влияет на непрерывность и ритмичность производственного 

процесса. Сюда относят товары отгруженные, денежные средства и средства в 

расчетах, прочие активы 

Формирование и использование денежного фонда предприятия, его увели-

чение или восполнение недостатка собственных средств происходят при актив-

ном участии финансов Именно финансовые отношения образуют исходную ба-

зу существования самого запаса оборотных средств, а финансовые ресурсы — 

базу для изменения его размера Зае\1ные средства представляют собой в ос-

новном краткосрочные кредиты оанка, с помощью которых удовлетворяется 

временная дополнительная потребность в оборотных средствах Соотношсние 

между собственными и заемными средствами может определяться путем расче-

та финансовых показателей 

Прямои связи между оборотными средствами и кредиторской задолженно-

стью нет Однако считается, что у нормально работающего предприятия теку-

щие активы должны Превышать текущие обязательства. Величина оборотных 

средств определяется не только потребностями производственного процесса, но 

и случайными факторами. Поэтому принято оборотный капитал делить на по-

стоянный и переменный. 

В теории финансового управления существуют две трактовки постоянного 

капитала, как относительно постоянная потребность в оборотных средствах в 

течение операционного цикла (т.е. усредненная величина) и как минимум обо-

ротных средств, необходимых для производственной деятельности. 

К категории переменного оборотного капитала относят дополнительные те-

кущие активы, необходимые в качестве страховых запасов или в период резко-

го роста производства или продаж. 

3. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЗАПАСОВ ОБОРОТНЫХ 

СРЕДСТВ 



Основную часть в оборотных средствах составляют запасы товарно-

материальньк ценностей. Они отражаются в отчетности по фактической себе-

стоимости, которая включает в себя затраты на приобретение материальных ре-

сурсов, в том числе оплату процентов за приобретение в кредит, надбавки и на-

ценки, комиссионные вознаграждения снабженческим фирмам, таможенные 

пошлины, расходы на транспортировку, хранение. В связи с инфляцией факти-

ческая себестоимость одних и тех же видов сырья, материалов, топлива суще-

ственно колеблется. Поэтому для оценки стоимости переходящих запасов, ко-

торыми располагает предприятие на конкретную дату, в мировой практике ис-

пользуются следующие виды оценок: 

1. специфической идентификации (СИ); 

2. метод средних затрат (СЗ); 

3. метод списания в ценах в порядке их поступления на предприятие 

(ФИФО); 

4. Метод оценки по фактической себестоимости закупки последней партии, 

поступающей на предприятие (ЛИФО), т.е последней поступила, первой спи-

сали.  

Первый метод применяется для малообъемных запасов с высокой ценой. 

При этом методе каждая единица материала в запасе оценивается по цене при-

обретения. 

Второй метод (средних затрат) выражается в исчислении средней учетной 

себестоимости материалов исходя из цены и количества поступивших материа-

лов и их переходящих остатков. 

Третий метод (ФИФО) используется в предположении, что запас на конец 

периода будет состоять из самых последних поставок, т.е. это будет означать, 

что страховой запас постоянно обновляется. При использовании этого метода 

стоимость запаса будет наименьшей (наибольшей) среди этих поставок. По за-

тратам данный метод в условиях инфляции завышает прибыль. 

Четвертый метод (ЛИФО) применяется в случаях, когда поздние поступле-

ния используются и списываются раньше, а на конец периода остаются запасы 

из ранних поступлений. По этому методу считается, что важнее для формиро-

вания затрат учесть действующие в этот момент цены. При этом методе зани-

жается прибыль, уменьшается НДС на остатки оборотных средств, т.е. эконо-

мятся оборотные средства. При снижении цен по методу ЛИФО показывают 

большую прибыль, чем при использовании ФИФО. 

 

4 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЕЛИЧИНУ ЗАПАСОВ ОБОРОТНЫХ 

СРЕДСТВ 

Анализ факторов, влияющих на величину запасов оборотных средств, дает 

основу для расчета норматива собственных оборотных средств. 

Кругооборот оборотных средств на предприятиях начинается с авансиро-

вания денежных сретгтп необходимых ллл приобретения средств производства. 

Сколько понадобится денежных средств для обеспечения непрерывности про-

изводства и реализации продукции, для обеспечения эффективности и при-



быльности — это ежегодно решают экономисты при составлении финансового 

плана. От величины норматива запаса оборотных средств в натуральном и де-

нежном выражении зависит размер собственных денежных средств, которыми 

предприятие реально будет располагать. При заниженном нормативе оно не 

сможет создать необходимых запасов товарно-материальных ценностей, свое-

временно рассчитываться с рабочими и служащими предприятия, с поставщи-

ками и т.д. При завышенном нормативе запасов будет происходить замедление 

оборачиваемости оборотных средств, увеличение неиспользуемых материаль-

ных ценностей. Поэтому важно найти ту оптимальную величину, которая 

удовлетворяла бы как производственников, так и финансистов. 

Количество производственных ресурсов для выполнения предприятием 

плана реализации продукции определяется в производственном плане, а коли-

чество денежных средств для непрерывности производства и реализации про-

дукции — в финансовом. 

Факторы, влияющие на размер собственных оборотных средств, можно ус-

ловно разделить на группы: 

производственные, организационные, экономические. 

Производственные факторы отражают размеры производственных запасов 

по материально-вещественному составу, являются объектом технико-

экономического нормирования и планирования. Организационные факторы оп-

ределяют условия поставок материалов, сырья, длительность производственно-

го цикла, запасы незавершенного производства, организацию денежных расче-

тов. 

Экономические факторы влияют на величину денежных затрат на произ-

водство и реализацию продукции и оборотных средств. Поэтому расчеты по-

требности в оборотных средствах должны учитывать влияние таких факторов: 

Производственных: 

— объем и вид производимой продукции: 

— темпы роста производства; 

— продолжительность производственного цикла.  

Организационных: 

— условия поставок материальных ресурсов; 

— величина интервала поставок; 

— размеры поставляемых партий; 

— отдаленность поставщиков; 

— сезонность производства; 

— условия реализации продукции; 

— скорость документооборота.  

Экономических: 

— формы расчетов и стоимость приобретаемых материалов и отгружаемой 

готовой продукции; 

— величина добавленной стоимости; 

— инфляционные процессы; 

— состояние конъюнктуры рынков поставок материалов и сбыта готовой 

продукции. 



Величина необходимого запаса собственных оборотных средств определя-

ется путем расчета норм и нормативов. 

расчеты, что позволяет найти резервы и наметить мероприятия по повышению 

эффективности производства. 

Для расчета потребности и показателей использования оборотные средства 

подразделяют на два варианта запасов и средств: 

— материально-вещественные запасы оборотных производственных фон-

дов и фондов обращения в натуральном выражении — в днях запаса или в от-

носительных величинах, 

— оборотные средства — в денежном выражении. Нормы запаса в нату-

ральном выражении являются базовой исходной величиной для расчета норма-

тива оборотных средств по отдельным элементам или по всей их совокупности 

в денежном выражении. 

Величина норматива является стоимостным выражением минимального 

или оптимального запаса необходимых предприятию оборотных средств. Для 

определения норматива кроме нормы запаса необходимо знать среднесуточную 

стоимость нормируемых элементов по статьям затрат на производство и реали-

зацию продукции. Она зависит от суммы затрат на производство, от организа-

ции денежных расчетов. 

5. МЕТОДЫ НОРМИРОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

Для расчета величины нормы запаса в натуральном выражении и нормати-

ва запаса в денежном выражении на практике используются разные методы. 

Поэлементное нормирование материально-вещественного состава оборот-

ных средств — это сложный метод расчета запаса оборотных средств по груп-

пам, видам материальных ресурсов, НЗП и готовой продукции. Он включает в 

себя метод прямого счета, групповой метод и типовое нормирование. Приме-

няется при создании предприятия, при изменении производственной програм-

мы, условий снабжения и сбыта, когда нужно детально разобраться во всех 

факторах: производственных, организационных, экономических. 

При суммарном нормировании запаса материальных ресурсов, НЗП, готовой 

продукции используются аналитические и статистические методы расчета, ос-

нованные на фактических данных за предыдущие годы работы.  

Норма запаса может устанавливаться по группам материалов, видам запаса 

в натуральном выражении, в днях или в процентах. Для этого необходима ин-

формация о технологическом процессе, технологических нормах. Эти расчеты 

вьшолняются в технологическом или производственном отделах предприятия. 

При множестве однотипных производств и отрасли подобные расчеты де-

лаются в отраслевых научно-исследовательских институтах и для использова-

ния на предприятиях могут быть рекомендованы как типовые. 

При данном методе нормативы на начало планируемого года разбиваются 

натри группы: нормативы, непосредственно зависящие от объема производства; 

нормативы, которые не находятся в пропорциональной зависимости от измене-

ния объема производства; нормативы со специфические! особе нностями, опре-



деляемые по особому расчету. 

К первой группе, как правило, относятся сырье, основные материалы, гото-

вые изделия на складе. 

Ко второй — малоценные, быстроизнашивающиеся предметы, запчасти для 

ремонта, топливо для отопления. 

К третьей — незавершенное производство и расходы будущих периодов. 

В условиях государственной собственности и централизованного планиро-

вания методы расчета запаса оборотных средств были ориентированы на пла-

нируемую производственную Программу выпуска и реализации продукции. В 

условиях рынка, конкуренции и неопределенности сбыта запас оборотных 

средств принято рассчитывать в днях запаса или в процентах к выручке от реа-

лизации продукции, т.е. применяется суммарное нормирование. Количество 

дней запаса или процент запаса от выручки берутся в справочниках, методиче-

ских рекомендациях, в данных за предыдущие периоды. Они ориентированы на 

сложившиеся основные показатели хозяйственной деятельности предприятия 

или на типовые нормы. Задача здесь сводится к расчету разумной длительности 

отсрочки платежей по поставкам сырья, услугам других организаций и реали-

зации готовой продукции, т.е. расчету возможного коммерческого кредита, 

кредиторской задолженности и периода оборачиваемости запасов. 

 

6. ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ 

СРЕДСТВ 

Оборотные средства могут рассматриваться с различных позиции: объема, 

структуры, показателей использования прибыльности и ликвидности. 

Показатели использования оборотных средств рассчитываются с различ-

ными целями. Для акционеров и собственников предприятий важны показатели 

прибыльности оборотных средств, их оборачиваемость, сохранность возмож-

ность иммобилизации, обеспеченность запасами и источниками покрытия. Для 

кредиторов важны возможность возврата заемных средств, их ликвидность, т.е. 

способность трансформироваться в денежные средства. Для менеджеров глав-

ное — это оценка принимаемых решений по соотношению собственных и за-

емных средств, эффективность их использования, источники покрытия. Поэто-

му для оценки и планирования показателей использования оборотных средств 

служит целая система абсолютных и относительных показателей, которые 

сравниваются со среднеотраслевыми нормативами, с аналогичными показате-

лями за предыдущие годы. 

Критерием оценки эффективности использования оборотных средств явля-

ется фактор времени, т.е. время нахождения их в той или иной форме (денеж-

ной или товарной). 

Показатели, характеризующие оборачиваемость, выражаются коэффициен-

том оборачиваемости, длительностью одного оборота и коэффициентом загруз-

ки средств в обороте. 

Кроме этого рассчитывается показатель прибыльности (отдачи) оборотных 

средств, который определяется отношением прибыли предприятия к средним 



остаткам оборотных средств 

Используется также показатель среднего периода получения дебиторской 

задолженности. 

Этот показатель характеризует число дней, когда счета к получению пре-

вращаются в денежные средства. 

Если нужно рассмотреть использование оборотных средств за некоторый 

промежуток времени, спланировать это на будущее, делаются расчеты по вы-

свобождению или вовлечению в оборот оборотных средств. Абсолютное вы-

свобождение (увеличение) характеризуется уменьшением (увеличением) обо-

ротных средств по сравнению с предыдущим периодом: 

Происходит это в результате улучшения (ухудшения) их использования. 

Относительное высвобождение (увеличение) происходит в результате нс 

только каких-либо мероприятий, но также за счет изменения объема производ-

ства и реализации продукции. 

Относительное высвобождение (вовлечение) оборотных средств определя-

ется путем сравнения продолжительности оборота по периодам времени. 

Абсолютное и относительное высвобождение (вовлечение) оборотных 

средств равнозначно получению дополнительного количества материальных и 

денежных ресурсов (и наоборот) В результате меньшим объемом оборотных 

средств обеспечивается больший размер реализации 

В другую группу включаются показатели сохранности и обеспеченности 

оборотных средств. Здесь предусматривается определять наличие оборотных 

средств, излишек или недостаток их, правильность использования. 

Излишек оборотных средств используется для покрытия прироста норма-

тива, при недостатке принимаются меры по его возмещению за счет мероприя-

тий по повышению эффективности производства, привлечению прибыли Выяв-

ляется возможность иммобилизации оборотных средств для последующего ис-

пользования их по назначению, так как отвлечение оборотных средств на вне-

плановые цели ухудшает финансовое состояние предприятия. Рассчитывается 

удельный вес нерационально используемых оборотных средств в их общем 

объеме товары отгруженные, но не оплаченные в срок, товары на ответствен-

ном хранении у покупателей, неоправданная дебиторская задолженность, рас-

ходы, не перекрытые средствами спецфондов и целевого финансирования. 

Обеспеченность предприятия запасами материалов определяется в днях. 

Число дней, на которое предприятие обеспечено материалами, определяется 

отношением стоимости остатков материалов на складе к величине их дневного 

расхода на производство. 

Следует различать «недостаток оборотных средств» и «необеспеченность 

сохранности собственных оборотных средств». 

Недостаток оборотных средств означает, что фактическое наличие собст-

венных оборотных средств на определенную отчетную дату меньше совокуп-

ного норматива. Это может быть по причине необеспеченности сохранности 

оборотных средств, т. с. когда допущены убытки, незаконное использование 

оборотных средств. 



Все перечисленные показатели неразрывно связаны с организацией произ-

водственно-финансовой деятельности предприятия, с формированием денеж-

ных ресурсов, с кредитоспособностью и финансовой устойчивостью предпри-

ятия. 

Поэтому они используются финансистами при анализе и разработке финансо-

вого плана. 

Показатель обеспеченности предприятия источниками собственных обо-

ротных средств определяется разницей между источниками собственных обо-

ротных средств и затратами, запасам. Он показывает, в какой степени текущие 

потребности производства обеспечены за счет собственных средств предпри-

ятия. В зависимости от значений этого показателя предприятия можно характе-

ризовать так: 

1-ая группа — предприятия, имеющие достаточно собственных оборотных 

средств для покрытия запасов и затрат, для приобретения акций, других крат-

косрочных финансовых вложений, 

2-ая группа — предприятия, имеющие достаточно собственных оборотных 

средств для покрытия запасов и затрат. 

3-я группа — предприятия, не имеющие достаточно собственных оборот-

ных средств для покрытия запасов и затрат. 

В условиях конкуренции и рыночных отношений финансовое состояние 

предприятия определяют показатели ликвидности или платежеспособности, 

т.е. способности погасить свои кредиты в срок. Для погашения краткосрочных 

обязательств могут использоваться виды активов, различающихся своей обора-

чиваемостью, что создает ряд проблем для управления оборотными средствам. 

Для предприятия высокий уровень ликвидности не всегда привлекателен, так 

как наличие больших денежных сумм на банковских счетах отвлекает их из 

оборота. Ас точки зрения поставщиков, кредиторов, бюджета высокая ликвид-

ность — это гарантия оплаты по обязательствам. Поэтому расчеты показателей 

ликвидности связаны с термином «оборотный капитал». 

Оборотный капитал выражает отношение между активом и пассивом ба-

ланса предприятия через погашение обязательств пассива ценностями актива, 

нормально и безубыточно реализуемыми. Чтобы определить ликвиден ли ба-

ланс, надо сопоставить по сумме части актива, реализуемые к известному сро-

ку, с частями пассива, которые должны быть оплачены в требуемом объеме в 

рамках одного года. Ликвиден тот баланс, в котором все обязательства перед 

кредиторами достаточно обеспечены активами, срок реализации которых сов-

падает со сроками оплаты этих обязательств или их опережает. Оценка делает-

ся по аналитическому балансу, где активы располагаются по степени убывания 

своей ликвидности, а пассивы — по степени возрастания сроков погашения 

обязательств. 

 

 

Тема 3. ФОРМИРОВАНИЕ И  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И 

КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 



1 Экономическая сущность и содержание основных фондов, основных средств, 

капитальных вложении и их связь с финансами предприятия 

2 Оценка и переоценка основных фондов и имущества предприятия, использо-

вание их в хозяйственной и финансовой деятельности 

3 Система показателей использования и обеспеченности основными средствами 

предприятия 

4.Формы воспроизводства основных фондов на предприятии 

5 Финансирование инвестиционной деятельности и капитальных вложений в 

основные фонды предприятий 

6 Капитальные вложения на предприятии как способ расширенного вос-

производства основных фондов 

1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ 

ФОНДОВ, ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ И 

ИХ СВЯЗЬ С ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Материально-техническую основу производственной деятельности пред-

приятий составляют основные производственные фонды  Имущество предпри-

ятия составляют основные средства, прочие внеоборотные активы, оборотные 

средства и финансовые активы. Экономические исследования показывают, что 

чем выше темпы обновления производственных фондов, тем выше эффектив-

ность производства Это говорит о большом значении основных фондов для 

развития производственной деятельности и об их связи с финансами предпри-

ятии В условиях рынка приобретение, обновление основных фондов связаны со 

значительными денежными cpeдcтвaми и с риском, так как государство не не-

сет имущественной ответственности за предприятия. 

По экономической сущности основные фонды — это совокупность матери-

ально-вещественных ценностей, используемых в качаете средств труда для 

производства продукции предприятия, которые функционируют длительное 

время и переносят свою стоимость на вновь созданную продукцию по частям 

по мере их потребления, сохраняя при этом натурально-вещественную форму. 

Потребительская стоимость основных фондов не совершает оборота вместе 

со стоимостью, но изменяется во времени под влиянием износа (морального и 

физического). 

Для оценки экономического состояния предприятия, для планирования фи-

нансов важное значение имеет материально-вещественный состав основных 

фондов, их количество, стоимость, темпы обновления, показатели использова-

ния.  

В зависимости от характера участия в сфере материального производства ос-

новные фонды подразделяются на производстоенные и непроизводственные. 

Основные производственные фонды постоянно участвуют в производстве про-

дукции, определяют производственную мощность предприятия, характеризуют 

его техническую оснащенность 

По своему составу и в зависимости от целевого назначения и выполняемых 

функции основные производственные фонды делятся на следующие виды. зда-



ния, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование, транс-

портные средства, инструменты, производственный инвентарь и принадлежно-

сти. прочие основные фонды, земельные участки, нематериальные активы. 

В зависимости от непосредственного участия в производственном процессе 

производственные основные фонды делятся на активные и пассивные. Актив-

ные фонды непосредственно производят продукцию, характеризуют техниче-

скую оснащенность производства Сюда относят оборудование и машины. 

Основные фонды группируются по технологическому принципу, т.е. по вы-

делению видов оборудования, его прогрессивности, уровню комплексной ме-

ханизации и автоматизации. По возрастному составу они группируются по сро-

кам использования оборудования, зданий, сооружении. 

Основные фонды на предприятии могут быть собственными и арендован-

ными. 

Основными факторами, влияющими на структуру основных фондов на 

предприятиях, являются: 

— принадлежность к той или иной отрасли, материально-технические осо-

бенности отрасли; 

— тип производства, уровень специализации и концентрации, 

— технический уровень производства, 

— вид выпускаемой продукции; 

— географическое размещение предприятия, 

— организация капитального строительства. Изменение состава структуры 

основных фондов может происходить за счет, 

— дополнительных капитальных вложении; 

— научно-технического прогресса. 

— модернизации оборудования, 

— лучшего использования производственных площадей и производствен-

ных мощностей,  

— ликвидации лишнего и малоиспользуемого оборудования. 

Первоначальное формирование основных фондов на вновь создаваемых 

предприятиях происходит за счет основньк средств, являющихся частью устав-

ного капитала, затем увеличиваются за счет капитальных вложений. Поэтому 

основные средства — это денежные средства, инвестированные в основные 

фонды производственного и непроизводственного назначения и прсдсшвляю-

щие их денежную оценку. В начале производсгвенной деятельности вновь соз-

данное предприятие образует основные фонды, величина которых по стоимо-

сти равна основным средствам. В дальнейшем, по мере участия основных фон-

дов в производственном процессе, их стоимость раздваивается: одна часть, 

равная износу, переносится на готовую продукцию, другая — отражает оста-

точную стоимость действующих основных фондов. В дальнейшем величина 

основных фондов меньше балансовой стоимости основных средств на сумму 

износа и выбытия и больше на сумму сделанных капитальных вложений. Эти 

изменения и отклонения зависят от кругооборота основных фондов. 

Кругооборот основных средств происходит через все стадии воспроизвод-

ственного процесса, и этим процессом нужно управлять через понимание стои-



мости, потребительной стоимости (полезности, технико-экономических харак-

теристик, структуры и т.д.) основных фондов и капитальных вложений. 

Для кругооборота стоимости основных производственных фондов на пред-

приятиях характерны следующие закономерности: 

1) постепенная утрата потребительной стоимости и перенесение стоимости 

на производимый продукт по частям; 

2) частичное воспроизводство стоимости в готовом продукте и ее накопле-

ние в форме стоимостного износа, т.е. формирование денежных источников, 

предназначенных для последующего финансирования воспроизводства изно-

шенных основных фондов; 

3) периодическое (исходя из сроков службы фондов) возобновление ос-

новных производственных фондов в натурально-вещественной форме. 

Источником замены и приращения основных фондов являются капиталь-

ные вложения. Сам процесс замещения или приращения основных фондов че-

рез капитальные вложения называется инвестированием, который представля-

ет собой движение капитала. 

Инвестирование денежных средств отличается от авансирования тем, что 

денежные средства выбывают из оборота на длительное время, а возвращаются 

по частям через выручку от реализации продукции. 

Производственные инвестиции реализуются через капитальные вложения, 

направляемые на капитальное строительство основных фондов предприятий, 

имеющих материально-вещественную форму в виде зданий, сооружений, обо-

рудования. Производственные инвестиции обеспечивают прирост действитель-

ного капитала через прирост производственных мощностей, привлечение рабо-

чих. 

Финансовые инвестиции, представляющие собой вложения в ценные бума-

ги (акции, облигации), не обязательно ведут к созданию новых производствен-

ных мощностей и контролю за их эксплуатацией, хотя цель их — также полу-

чение дохода. Особенностью финансовых инвестиций является то, что они вы-

ходят за пределы предприятия и представляют собой долгосрочные вложения в 

уставные капиталы других предприятий и коммерческих организаций. Пред-

приятие на финансовом рынке может выступать как инвестор и как эмитент. 

Общим для производственных и финансовых инвестиций является движе-

ние капитала через самовозобновление и самовозрастание его стоимости, т.е. 

накопление капитала. Спрос на новые инвестиции у предприятия будет зави-

сеть от их эффективности (прибыльности), времени окупаемости и рыночной 

ставки процента по кредитам. 

Инвестиционная деятельность предприятия непосредственно связана с ка-

питальными вложениями как источниками прироста основных средств за счет 

(ронда накопления, кредитов банка, других мобилизованных ресурсов. Капи-

тальные вложения выступают как денежные затраты на создание новых основ-

ных фондов, а также на реконструкцию, расширение и техническое перевоору-

жение и обновление основных фондов предприятия. 

2. ОЦЕНКА И ПЕРЕОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И ИМУЩЕСТВА 



ПРЕДПРИЯТИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И 

ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оценка стоимости имущества предприятии и основных фондов в настоя-

щее время производится широким спектром. Это приватизация государствен-

ной и муниципальной собственности, акционирование, сдача имущества в 

аренду, обоснование арендной платы при лизинговых операциях, продажа 

имущества, проведение единовременной переоценки по решению правительст-

венных органов, определение базы для налогообложения, определение уставно-

го капитала, анализ производственно-хозяйственной деятельности предпри-

ятия, страхование и другие операции. 

В зависимости от целей и задач различают несколько методов оценки и пе-

реоценки 1^1ущества и основных фондов. Назовем основные из них. 

1. Оценка основных средств из первоначальной балансовой стоимости. 

Этот вид оценки является учетным и представляет собой фактические затраты в 

момент ввода в эксплуатацию основных фондов и нематериальных активов. 

Изменение первоначальной стоимости возможно только при достройке, дообо-

рудовании, реконструкции или частичной ликвидации объектов. Но первона-

чальная стоимость не отражает изменений, происходящих в налогах, стоимости 

работ и услуг, поэтому она может пересчитываться на определенную дату по 

стоимости воспроизводства. 

2. Второй вид оценки основных средств — восстановительная. Восстанови-

тельная стоимость в современных условиях показывает величину средств, ко-

торые потребуются на замену фондов, на их воспроизводство в натуральном 

виде на момент переоценки. Восстановительная стоимость определяется с ис-

пользованием новых рыночных цен, аналогов, коэффициентов цен. Она даст 

реальную оценку основных (рондов на момент переоценки. В настоящее время 

переоценке подлежат все основные фонды, в том числе действующие, находя-

щиеся в консервации, в резерве, в незавершенном строительстве, сданные в 

аренду в соответствии с «Положением о порядке переоценки основных фондов 

(средств) предприятий и организации». Оценка по восстановительной стоимо-

сти применяется в случаях, когда основные фонды используются в качестве 

имущества учредителей акционерных обществ, товариществ и других коммер-

ческих организации 

3. Оценка по остаточной стоимости. Она определяется путем вычитания 

износа из первоначальной и восстановительной стоимости и показывает экс-

плуатационную годность. Износ исчисляется по нормам амортизационных от-

числений и поправочным коэффициентам к ним, по оценочной стоимости де-

фектов, возникающих при длительной эксплуатации объектов, по методу экс-

пертных оценок. Остаточная стоимость используется при оценке приватизи-

руемого предприятия. 

4. Экономическая оценка, исчисленная на основе капитализации приноси-

мого дохода, В зарубежной практике используют несколько методов оценки 

стоимости имущества предприятия, оценка активов, сравнительное оценивание 

(по аналогии), дисконтированный денежный поток (доход). 



Специалисты — эксперты-оценщики — выделяют также понятие «внут-

ренней стоимости предприятия». Это аналитическая оценка стоимости пред-

приятия, основанная на анализе существующего финансового и технико-

экономического состояния предприятия и предполагаемых внутренних воз-

можностей его развития в будущем. Здесь учитываются благоприятные и не-

благоприятные перспективы развития предприятия, изменение его профиля. В 

этом случае имущество делится на группы — основной капитал, запасы, дене-

жные активы и пассивы. Эта оценка имеет преимущественное значение при 

продаже на аукционах, конкурсах, при объединении в концерны, финансово-

промышленные группы. 

5. На основании вышеприведенных расчетов предлагается рыночная стои-

мость имущества предприятия. Это цена, которую покупатель действительно 

предполагает заплатить, а продавец готов получить в течение определенного 

периода. При этом они имеют полную информацию. 

Рыночная оценка не является абсолютной и представляет собой денежное 

соглашение сторон, зависит от спроса и предложения, от состояния рынка ка-

питалов, конкуренции. Определяется она через рыночное соотношение цен по 

аналогичным предприятиям. 

Для подтверждения рыночной стоимости объектов рекомендуется иметь 

один из следующих документов: 

• справку о стоимости производства аналогичных видов фондов от пред-

приятий-изготовителей; 

• справку от торгующих или снабженческих организаций о цене основных 

фондов; 

• сведения об уровне цен на данные виды фондов, опубликованные в сред-

ствах массовой информации и в специальной литературе; 

• экспертные заключения оценщиков о рыночной стоимости объектов. 

6. Есть еще показатель, отражающий остаточную стоимость, это ликвида-

ционная стоимость, т.е. сумма денег, которая может быть получена от продажи 

(ликвидации) предприятия с учетом покрытия долгов. Ликвидационная стои-

мость предприятия зависит от того, как идут дела на предприятии: если — хо-

рошо, расчетная стоимость активов окажется меньше суммы, которую можно 

вычесть от продажи. Ликвидационная стоимость может быть использована при 

анализе платежеспособности предприятия в процессе рассмотрения заявки на 

получение кредита 

7. Залоговая стоимость используется в качестве обеспечения ссуд или кре-

дитов. Залоговой стоимостью является в основном максимальная сумма креди-

та, которая может быть предоставлена под залог активов. Кредиторы обычно 

устанавливают залоговую стоимость ниже рыночной стоимости активов," что-

бы обеспечить резерв безопасности в случае краха бизнеса. 

3. СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ И ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ИМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Для оценки эффективности использования основных средств, имущества на 



предприятии традиционно рассчитываются показатели, связанные с результа-

тами производства. Это показатели уровня прибыльности: 

а) производственных фондов: 

б) основных средств.  

Повышение эффективности и степени использования основных фондов 

возможно на основе интенсификации производства, обновления, внедрения 

прогрессивных технологий и роста производительности труда. 

Для планирования показателей необходимо более подробное исследование 

состава и структуры имущества, основных фондов, скорости их обновле-

ния, инвестиционной активности предприятия. 

Исследование состава и структуры имущества делается по аналитическому 

балансу предприятия с выделением недвижимого имущества, вложении средств 

в незавершенное строительство, текущих активов, нематериальных активов, 

финансовых вложений, дебиторской задолженности. Определяются удельный 

вес и движение по периодам времени каждого элемента имущества. Проводит-

ся оценка нематериальных активов по следующим признакам: по видам, по ис-

точникам поступления, по степени правовой защищенности, по степени лик-

видности. 

Наиболее значимой частью имущества являются основные фонды, числя-

щиеся на балансе предприятия и находящиеся в эксплуатации, в запасе, на кон-

сервации, а также сданные в аренду. Изучаются активная и пассивная части ос-

новных фондов. Увеличение удельного веса активной части их отражает поло-

жительные изменения в структуре основных фондов, так как это определяет 

уровень технической оснащенности предприятия, его производственную мощ-

ность, производительность труда. Улучшение структуры основных производст-

венных фондов за счет ввода в эксплуатацию новых видов техники открывает 

потенциальные возможности для экономического роста предприятия Конечные 

результаты работы предприятия зависят от технического состояния основных 

фондов (проценты годности, изношенности, старения, обновления). Техниче-

ское состояние оборудования косвенно характеризуется его основным соста-

вом, средним сроком эксплуатации. Исследование проводится в целом по пред-

приятию, по группам оборудования, по цехам. 

Последний показатель характеризует скорость обновления основных фондов. 

На предприятиях, где высок удельный вес оборудования с длительным сроком 

эксплуатации, необходимо обратить внимание на ускоренные темпы обновле-

ния активной части основных фондов, в первую очередь парка оборудования и 

обеспечение этого оборудования рабочими.  

4. ФОРМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

Основные производственные фонды предприятий совершают кругообо-

рот, который состоит из следующих стадий: износ, амортизация, накопление 

средств для их восстановления, замены, расширения; осуществление вложе-

ний. 

 
 



Денежные средства, необходимые для простого воспроизводства основньк 

фондов, предприятия получают из выручки от реализации продукции и услуг. В 

стоимость реализуемой продукции включаются амортизационные отчисления в 

виде затрат на возмещение стоимости текущего и капитального ремонтов, мо-

дернизации основных фондов. Процесс амортизации можно определить как 

способ возмещения капитала, затраченного на создание и приобретение амор-

тизируемых активов, которые переносят свою стоимость на изготовляемую 

продукцию и услуги в течение установленного нормативного периода. Размер 

амортизационных отчислений, выраженный в процентах от балансовой стоимо-

сти соответствующих основных фондов, называется годовой нормой амортиза-

ции. 

Эконош1ческн обоснованные нормы амортизации имеют большое значение 

для возмещения стоимости основных фондов и определения реальной себе-

стоимости продукции. Поэтому при особых условиях эксплуатации основных 

фондов, когда возникает повышенный или пониженный износ, нормы аморти-

зации корректируются с помощью поправочных коэффициентов. Ускоренная 

амортизация применяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

№ 967 от 19.08.1994г., при этом стандартная норма увеличивается не более чем 

в два раза. Решение предприятия о применении механизма ускоренной аморти-

зации отражается в учетной политике на несколько лет вперед. 

Указанным Постановлением разрешается осуществлять индексацию амор-

тизационных отчислений путем применения поправочного коэффициента, со-

ответствующего индексу инфляции. Можно также применять понижающий ко-

эффициент до 0,5 к норме амортизации, если после переоценки основных фон-

дов ухудшилось финансовое состояние предприятия. 

Амортизационные отчисления на полное восстановление активной части 

основных фондов осуществляются в течение нормативного срока службы, по 

другим основным фондам — в течение всего фактического срока их службы. 

Амортизационные отчисления нс делаются в период реконструкции, техниче-

ского перевооружения основных фондов с полной их остановкой, консервацией 

В отчетности отдельно показываются основные фонды, по которым амор-

тизация не начисляется, и выделяются полностью самортизированные фонды. 

Поэтому механизм формирования и использования амортизационнньк отчисле-

ний является важным звеном общей системы воспроизводства основных фон-

дов, их структурных изменений, он регулируется и государством, и предпри-

ятием. 

Другой формой воспроизводства основных фондов является капитальный и 

текущий ремонты. Экономическая целесообразность капитального ремонта и 

модернизации определяется путем сопоставления затрат со стоимостью ремон-

тируемых объектов. Основная форма организации ремонтов — планово-

предупредительная, она позволяет заранее определить сумму средств, необхо-

димых для формирования ремонтного фонда. Эта сумма накапливается, а затем 

переносится на себестоимость продукции. 

Финансирование капитального ремонта осуществляется в соответствии с 

планом капитального ремонта и зависит от способа его проведения (подрядного 



или хозяйственного). При подрядном способе расчеты производятся по счетам 

за полностью законченные ремонтные работы по объекту в целом, при хозяйст-

венном — по отдельным элементам затрат. Расходы по ремонту в состав затрат 

могут включаться по разным вариантам. 

— относятся на себестоимость фактические затраты после проведения ре-

монта, 

— создается ремонтный фонд за счет ежемесячно относимых на себестои-

мость продукции отчислений по утвержденным нормативам в процентах к ба-

лансовой стоимости основных фондов, 

— относятся сначала на расходы будущих периодов с последующим еже-

месячным списанием на производственные затраты. 

Амортизационные отчисления в основном обеспечивают простое воспро-

изводство, поэтому необходимо использовать другие формы, направленные на 

расширенное воспроизводство. К ним следует отнести капитальные вложения, 

осуществляемые через капитальное строительство объектов, через приобрете-

ние новых основных фондов, обновление и расширение действующих, через 

финансовые вложения, имеющие форму долгосрочных затрат на долевое уча-

стие в уставном капитале, через кредиты, лизинг. 

Понятие «капитальные вложения» сейчас заменяется понятием «инвести-

ции», тем самым расширяются формы и источники воспроизводства имущества 

и основных фондов предприятия Различают следующие виды инвестиций 

прямые инвестиции в виде капитальных вложении в средства производства, 

финансовые инвестиции в виде вложения в ценные бумаги, а также разме-

щения капитала в банки, 

интеллектуальные инвестиции вложений в нематериальные активы, вложе-

ний в НИОКР. 

 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Инвестиции представляют собой финансовые ресурсы в форме долгосроч-

ных вложений капитала. Согласно действующему законодательству инвестици-

онная деятельность предприятий может финансироваться за счет: 

— собственных финансовых ресурсов и внутрихозяйственных резервов 

инвестора, амортизационных отчислений, прибыли, средств, выплачи-

вае1\П11Х в виде возмещения потерь от аварий, стихийных бедствий, доходов 

от продажи ликвидируемых основных фондов, мобилизуемой внутренних ре-

сурсов; 

— накоплений и сбережений граждан и юридических лиц; 

— заемных финансовых средств инвестора (кредитов, облигационных зай-

мов), 

— привлеченных финансовых средств инвестора (средств от продажи ак-

ций, паевых и иных взносов членов трудового коллектива, граждан, юридиче-

ских лиц), 



— денежных средств, выделяемых централизованно объединениями, сою-

задщ предприятий; 

— инвестиционных ассигнований из государственного бюджета, местных 

бюджетов и внебюджетных фондов, 

— иностранных инвестиций, 

— лизинга  

Инвестиции могут быть  

1) прямыми инвестициями в виде вложении в уставной капитал предпри-

ятии, 

2) рисковыми инвестициями в акционерный, ссудный, прсдприниматель-

скии капитал, который связан с финансированием инновационных проектов, 

фирм в области новых технологий, реконструкции и технического перевоору-

жения предприятии и т п., 

3) портфельными инвестициями, связанными с формированием различных 

ценных бумаг. 

Для нормально работающих предприятии должен быть высокий удельный 

вес собственных источников. В странах с развитой экономикой он составляет 

60% от общего объема финансирования, что говорит о быстром кругообороте 

средств, вложенных в основной и оборотный капитал. Собственные финансо-

вые ресурсы предприятия ограничены уставным капиталом, прибылью за вы-

четом налогов и эмиссий акций. В российской практике в 1993 г. рентабель-

ность продукции составила 25%, производственных фондов — 50%. Однако 

прибыль изымается налогами и инфляцией. 

В настоящее время формирование собственных источников ограничено из-

за деиствующей налоговой системы Поэтому следует рассмотреть использова-

ние так называемого «налогового кредита», через использование налоговых 

льгот на прибыль, предоставляемых некотором категориям плательщиков. 

Льготы устанавливаются на сумму прибыли, направляемой на финансирование 

капитальных вложении производственного и непроизводственного назначения, 

на проведение природоохранных мероприятий. Льготы предоставляются при 

условии потного использования предприятием суш1 исчисленного износа на 

последнюю отчетную дату Предприятия со среднесписочной численностью до 

100 чел. имеют право на отсрочку налоговых платежей. Сумма налогового кре-

дита и налоговых льгот нс должна превышать сумму налога на прибыль более 

чем на 50%. 

Приватизированное предприятие имеет право на получение налогового 

кредита на сумму целевого кредита, предоставленного для выкупа имущества 

предприятия, 

Освобождаются от уплаты налога на операции с ценными бумагами.  

— юридические и физические лица, приобретающие акции, впервые эмис-

сируемые акционерным обществом с момента его государственной регистра-

ции, 

— эмитенты, осуществляющие первичную эмиссию ценных бумаг 

В нашей стране происходят процессы, позволяющие использовать свобод-

ные денежные средства для инвестиции в основные фонды предприятий, фор-



мировать рынки ценных бумаг и денег. Любое предприятие, сберегающее 

деньги, может стать инвестором Другие предприятия, нуждающиеся в инве-

стициях, могут стать эмитентами или заемщиками. Эти отношения возникают 

как на первичном, так и на вторичном фондовых рынках. Первичный рынок 

формируется за счет эмиссии ценных бумаг предприятий. Причем продажа 

ценных бумаг может быть прямой или косвенной. 

Прямое инвестирование — это продажа ценных бумаг населению или ин-

весторам. 

Косвенное инвестирование — это продажа ценных бумаг через посредника 

на фондовом рынке. 

Вторичный рынок — это повторная купля-продажа через биржу или через 

внебиржевой оборот. 

Перед тем как выпустить акции на первичный рынок для их размещения 

среди инвесторов, предприятие — будущий эмитент — должно получить соот-

ветствующий статус: 

превратиться в акционерное общество через приватизацию или акционирова-

ние. При проведении такого рода преобразований выпуск и размещение соот-

ветствующих ценных бумаг регламентируются пакетом документов, опреде-

ляющую роль в котором играют «Положение о кошюрциализацин государст-

венных предприятий с одновременным преобразованием в акционерные обще-

ства открытого типа» № 721 от 1.07.1992 г., «Федеральный закон об акционер-

ных обществах» от 24.11.1995г. 

Остановимся на основных видах финансовых источников инвестиционной 

деятельности предприятий в условиях рынка. 

Акции — ценные бумаги, дающие право акционеру участвовать в работе 

акционерного общества, в распределении прибыли и остатков имущества при 

его ликвидации. По своему экономическому содержанию акция наиболее тесно 

связана с производством и служит инструментом аккумулирования и инвести-

рования свободных финансовых ресурсов. Акционер не имеет права требовать 

возврата вложенных денежных средств, вернуть он их может в результате про-

дажи акций другому лицу. 

В отличие от акции облигация — кредитная ценная бумага, удостоверяю-

щая внесение денежных средств ее владельцем и подтверждающая обязатель-

ство возвратить ее номинальную стоимость в предусмотренный срок с уплатой 

фиксированного процента. Основное различие между акциями и облигациями 

состоит в правах их владельцев как собственников предприятия (акции) и как 

кредиторов (облигации). 

Владение облигацией не дает права собственности, но предусматривает 

преимущественное право по сравнению с акционерами на распределяемую 

прибыль и на активы общества при его ликвидации. Облигации бывают под за-

клад и без заклада недвижимости, долгосрочные и краткосрочные. 

Выпуск облигаций для предприятия-эмитента имеет преимущество в том, 

что продажа облигаций не связана с получением контроля над предприятием, 

так как владельцы облигаций не имеют права голоса, это более дешевый способ 

финансирования, чем выпуск акции. 



При выпуске ценных бумаг можно в какой-то мере стабилизировать финан-

совое положение предприятия  

Потребность в дополнительном финансировании рассчитывается исходя из 

потребности в капитальных вложениях в производство и возможности покрыть 

эту потребность собственными источниками, возможности роста объема произ-

водства и прибыли. 

Финансовое прогнозирование делается на основе исследования денежных 

потоков предприятия на длительный период времени. 

В качестве критериев выбора внешних источников могут быть использова-

ны следующие: 

— сравнение размеров издержек на выпуск акций, облигаций, на получение 

финансов из альтернативных источников; 

— срок выплаты долгов, дивидендов и т.д.; 

— вероятные ограничения в поступлении средств, в распространении акций 

и облигаций, 

— риск перехода контроля за деятельностью предприятия к другому собст-

веннику; 

— величина рыночной стоимости акции. 

Процесс выпуска акций и облигаций — это сложные финансовые расчеты, 

где нужно определить количество ценных бумаг, их номинальную стоимость, 

издержки выпуска, ожидаемую рыночную цену в процессе обращения, воз-

можные дивиденды. Однако потребности предприятия в финансовых ресурсах 

могут быть больщими. Удовлетворить их могут другие долговые финансовые 

источники. 

Новым источником финансирования может стать опцион. Это договорное 

обязательство купить или продать определенный вид товаров или финансовых 

прав по фиксированной в момент заключения сделки цене в пределах согласо-

ванного периода времени в будущем. В обмен на получение такого права поку-

патель опциона уплачивает продавцу сумму-премию. Опцион позволяет пред-

приятию привлечь дополнительные финансовые ресурсы, обеспечить само-

страхование от рисков рыночного колебания цен. Если предприятие опасается, 

что в будущем курсовая стоимость его ценных бумаг не поднимется, то, прода-

вая опцион на покупку своих ценных бумаг, оно может компенсировать часть 

потери доходов. 

Часто предприятие не имеет достаточных финансовых средств для покупки 

оборудования; получить кредит на длительный срок сложно и дорого. Выходом 

из этой ситуации может быть лизинг как форма инвестирования. Мировой опыт 

показывает, что лизинг способствует обновлению технологического оборудо-

вания, стимулирует производство новой техники. Лизинг представляет собой 

долгосрочную аренду машин, оборудования, транспортных средств с выполне-

нием определенных обязательств. Имущество при лизинге не отражается на ба-

лансе предприятия-пользователя, так как право собственности сохраняется за 

арендодателем, т.е. лизинг не увеличивает активы предприятия. К тому же 

арендная плата полностью относится на издержки производства, что снижает 

налогооблагаемую прибыль. Предприятие может начать эксплуатировать ос-



новные фонды, не отвлекая средства из оборота. 

Все лизинговые операции делятся на два вида: 

оперативный лизинг с неполной окупаемостью; 

финансовый лизинг с полной окупаемостью. Оперативный лизинг заключается 

на срок меньше амортизационного периода. Это может быть рейтинг — крат-

косрочная аренда до года; хаиринг — аренда от года до трех лет. 

Финансовый лизинг предусматривает выплату в течение действия контрак-

та полной стоимости амортизации оборудования и финансовой прибыли. 

Лизинг бывает двух основных форм — прямой и возвратный. Прямой ли-

зинг применяется, когда предприятие нуждается в переоснащении. Лизинговая 

форма обеспечивает полное его финансирование и поставку оборудования 

предприятию. Возвратный лизинг — это по существу получение дополнитель-

ных финансовых ресурсов под залог собственных основных средств заказчика. 

Сущность его состоит в том, что лизинговая фирма приобретает у предприятия 

оборудование и сразу же сдает ему в аренду. Таким образом предприятие при 

возвратном лизинге получает финансовые средства, гарантией возврата кото-

рых является его же оборудование, заложенное лизинговой фирме. 

Лизинговые отношения по экономической сущности являются кредитными 

сделками, но более сложными по взаимоотношениям собственности. При ли-

зинговых взаимоотношениях после окончания срока аренды и выплаты всей 

арендуемой платы оборудование остается собственностью лизинговой компа-

нии. 

 

6. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ КАК СПОСОБ 

РАСШИРЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

Капитальные вложения — это денежные средства, направляемые на созда-

ние новых, реконструкцию, расширение и техническое перевооружение дейст-

вующих основных фондов. Они используются в процессе капитального строи-

тельства, поэтому капитальное строительство — это процесс создания новых 

основных фондов, реконструкции, расширения, технического перевооружения 

дсйсгвующих. 

Система финансирования капитальных вложений базируется на следующих 

условиях: 

обособление источников финансирования капитальных вложений собст-

венных средств, бюджетных ассигнований и кредитных ресурсов банка; 

планово-целевой характер предоставления средств на капитальные вложе-

ния; 

финансирование капитального строительства в меру фактического осуще-

ствления капитальных затрат; 

обеспечение непрерывности финансирования; 

наличие всей проектно-сметной документации на капитальное строитель-

ство; 

финансирование через соответствующие учреждения банков и под их кон-

тролем. 



Капитальные вложения являются частью инвестиционной политики госу-

дарства и предприятий и носят конкретный, прикладной характер, так как вкла-

дываются в конкретные фонды. От их объема, структуры, эффективности зави-

сит эффективность материального производства, территориальное размещение 

предприятий, их специализация и кооперирование. Они являются материально-

технической базой производства промышленной, сельскохозяйственной и дру-

гой продукции. 

Капитальные вложения подразделяются по видам (составу) затрат, харак-

теру воспроизводства, назначению, источникам финансирования. 

1. Группировка по составу затрат характеризует технологическую структу-

ру капитальных вложений, т.е. деление их на строительно-монтажные работы, 

приобретение оборудования, инструмента, инвентаря, выраженных в процен-

тах к общей их сумме. Это доля капитальных вложений, материально вопло-

щаемая в активную часть основных фондов, т.е. в орудия труда (оборудование, 

инструменты и др.). Эта часть основных производственных фондов в решаю-

щей мере определяет размеры производства продукции, уровень производи-

тельности труда и экономической эффективности. Другая часть капитальных 

вложений принимает такую натуральную форму (здания, сооружения), которая 

играет пассивную роль в процессе производства и не оказывает определяюще-

го влияния на объем производства и производительность труда. 

В стоимость работ по монтажу оборудования включаются затраты на рабо-

ты по сборке и установке технологического, энергетического, подъемно-

транспортного и другого оборудования, включая работы по испытанию качест-

ва монтажа, по устройству проводок для монтируемого оборудования (подвод 

воды, воздуха, пара, прокладка проводов энергетики и связи), по монтажу и ус-

тановке нестандартного оборудования, площадок, лестниц и других технологи-

ческих металлоконструкций, по изоляции и окраске устанавливаемого обору-

дования. 

В объем капитальных затрат на приобретение оборудования, инструмента, 

инвентаря включается стоимость технологического, энергетического, подъем-

но-транспортного и другого производственного оборудования, инструмента, 

инвентаря и оборудования для лабораторий, мастерских, опытных установок, а 

также затраты на приобретение оборудования, металлоконструкций, изготов-

ленных на строительных площадках. 

К прочим капитальным затратам относятся расходы на проектно-

изыскательские работы, затраты на содержание дирекции строящихся предпри-

ятий и технический надзор, расходы на подготовку эксплуатационных кадров 

для строящихся предприятий, на научно-исследовательские работы, предусмот-

ренные в проектах и сметах строящихся предприятий. 

2. По характеру воспроизводства основных фондов подразделяют капи-

тальные вложения, направляемые на новое строительство, техническое пере-

вооружение, расширение, реконструкцию действующих предприятий. 

К- новому строительству относятся капитальные вложения, осуществляе-

мые по первоначально утвержденному проекту и смете независимо от сроков 

строительства и ввода в действие всех очередей данного объекта. В случаях, 



когда проект и смета на строительство пересматриваются в процесс сооруже-

ния еще до ввода в действие мощностей, обеспечивающих выпуск конечной 

продукции, строительство считается новым. 

К расширению и реконструкции действующих предприятий относится ус-

тановка дополнительного оборудования на имеющихся производственных 

площадях, переустройство существующих агрегатов и цехов, модернизация 

действующего оборудования, а также строительство новых объектов, не преду-

смотренных в первоначально утвержденном проекте и сводной смете, на дейст-

вующем или на строящемся предприятии, уже частично введенном в действие и 

производящем основную продукцию. 

К основным производственным фондам, направляемым на замену выбы-

вающих, относятся те, использование которых не увеличивает производствен-

ную мощность предприятия и без которых невозможно сохранить ее в прежних 

размерах. 

Воспроизводственная структура капитальных вложений используется для 

выявления экономически наиболее эффективных форм воспроизводства основ-

ных фондов, а следовательно, и направления капитальных вложений. В на-

стоящее время капитальные вложения направляются преимущественно на ре-

конструкцию и расширение действующих предприятий. Это делается после-

дующим причинам: 

во-первых, удельные затраты на расширение и реконструкцию действую-

щих предприятий, если правильно выбран объект для реконструкции, как пра-

вило, ниже, чем на новое строительство; во-вторых, расширение и реконструк-

ция позволяют улучшить использование действующих основных фондов, зна-

чительно повысить загрузку оборудования и его производительность; 

в-третьих, расширение и реконструкция действующих предприятии обес-

печивают более короткие сроки ввода в действие мощностей. 

3. По назначению различают капитальные вложения, направляемое на 

строительство объектов производственного и непроизводственного характера: 

производственного — это 

- затраты на сооружение производственных объектов, где изготавливается про-

дукция, и на обслуживающие это производство объекты; непроизводственного 

— это ЖКХ, медицинские объекты, культурно-бытовые. 

4. Капитальные вложения по источникам финансирования 

— это собственные средства предприятий, в т.ч. ресурсы, мобилизуемые в ходе 

строительства; кредиты банков; 

централизованные средства; бюджетные ассигнования; 

привлеченные средства и др. 

5. Капитальные вложения группируют также по отраслям народного хозяй-

ства, отраслям промышленности, транспорта, сельского хозяйства. 

6. Капитальные вложения делятся по степени готовности (начинаемое 

строительство, заканчиваемое по пусковым объектам), Предприятия осуществ-

ляют группировку денежных средств, направляемых на капитальное строитель-

ство, на основании сметной документации с выделением капитальных затрат, 

не увеличивающих стоимость основных средств. Затраты, не увеличивающие 



стоимость основных средств, делятся на две группы. Первая — это затраты, 

предусмотренные в сводных сметных расчетах стоимости строительства. К ним 

относятся: 

расходы, связанные с возмещением стоимости строений и посадок, сносимых 

при отводе земельных участков под строительство; геологические и изыска-

тельские работы, затраты на подготовку кадров и др. Вторая группа затрат 

включает расходы по сносу, демонтажу и охране объектов, строительство кото-

рых прекращено: затраты по объектам, не законченным строительством: расхо-

ды по оплате процентов по кредитам банков сверх учетной ставки ЦБ РФ и 

др.На основе акта приемки-передачи основных средств законченные строитель-

ством здания и сооружения, установленное оборудование зачисляются в основ-

ные средств;! предприятия. Затраты, не увеличивающие стоимость основных 

средств, списываются со счета «Капитальные вложения» за счет соответ-

ствующих источников финансирования по мере полного завершения работ. 

 

Тема 4. ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ И 

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГО РАБОТЫ 

 

1. Методики и проблемы оценки финансового состояния предприятия в совре-

менных условиях. 

2. Показатели, характеризующие финансовые результаты работы предприятия. 

3. Показатели финансовой устойчивости и экономического потенциала пред-

приятия. 

4. Показатели платежеспособности предприятия. 

5. Проблемы оценки финансового состояния и установления банкротства пред-

приятия. 

1. МЕТОДИКИ И ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Финансовое состояние предприятия — понятие комплексное. Характеризу-

ется оно системой показателей, отражающих наличие, размещение и использо-

вание финансовых ресурсов предприятия. Это важная характеристика в его 

производственно-хозяйственной, инвестиционной и финансовой деятельности, 

а также результат взаимодействия всех элементов системы финансовых отно-

шений предприятия, поэтому определяется всей совокупностью производст-

венно-хозяйственных факторов. 

Финансовое состояние определяет финансовую устойчивость и кредито-

способность предприятия, его потенциал в деловом сотрудничестве. Определе-

ние реального финансового состояния предприятия в условиях рынка — до-

вольно сложный и трудоемкий процесс, который требует достоверной инфор-

мации не только по конкретному предприятию, но и по аналогичным предпри-

ятиям; данных по критериям и нормативам оценок финансовой устойчивости 

предприятий данной отрасли, нормативов структуры баланса. Кроме того, не-

обходимо учитывать размеры инфляции за определенный период, изменение 



курсов валют, факторы, влияющие на финансовое состояние предприятия, ме-

сто, занимаемое предприятием на рынке сбыта своей продукции. 

Информация о финансовом состоянии нужна разным пользователям: ме-

неджерам, бухгалтерам, инвесторам, акционерам, поставщикам сырья. Для ме-

неджера наиболее важны финансовые результаты деятельности предприятия, 

оценка используемых ресурсов и хозяйственных операций для принятия 

управленческих решений, для выработки стратегии и тактики развития пред-

приятия. Собственникам и акционерам нужно знать о прибыльности вложен-

ных капиталов, уровне риска и возможных потерях. Кредиторов волнует оцен-

ка возвратности инвестированных средств, поставщиков — возможность пред-

приятия своевременно оплачивать поставляемые ресурсы. 

Анализ финансового состояния включает количественную оценку, которая 

проводится путем расчета определяемых показателей, и некоторую качествен-

ную оценку, которая носит субъективный характер и зависит от квалификации 

и интуиции экономиста. Качественный анализ включает в себя оценку пер-

спективы предприятия, прогнозирование его финансового 

состояния. 

Анализ и прогноз оценки финансового состояния предприятия необходи-

мы для управления движением денежных потоков. Поэтому результаты ис-

пользуют при оценке кругооборота денежных средств, при выявлении финан-

совых резервов и ресурсов, платежеспособности предприятия, эффективности 

долгосрочных финансовых вложений, конкурентоспособности. 

Результаты анализа и оценки финансового состояния служат базой для 

корректировки производственно-хозяйственной, финансовой и инвестицион-

ной политики предприятия, для прогнозирования и планирования. 

Для принятия решения необходимо рассмотреть показатели в динамике, 

выделить главные, приоритетные, рассчитать относительные показатели в виде 

коэффициентов, установить между ними взаимосвязь С помощью финансовых 

коэффициентов, установления иx взаимосвязи и сравнения фактических коэф-

фициентов с нормативными можно сделать необходимые выводы. Например, 

сумеет ли предприятие погашать долги по мере наступления сроков платежа? 

Достаточен ли объем продаж по отношению к основному и оборотному капи-

талу? До каких пределов может снижаться прибыль, чтобы предприятие оста-

валось платежеспособным? И т.д. 

Различают внешний и внутренний анализы. Внешний анализ базируется на 

планируемых показателях и бухгалтерской отчетности, внутренний использует 

оперативный счет и больше соответствует технико-экономическому планиро-

ванию и анализу производственно-хозяйственной деятельности. В курсе «Фи-

нансы предприятий» мы рассматриваем внешние, конечные финансовые пока-

затели и финансовый анализ, информация которого берется из отчетности и 

финансового плана предприятия. 

Анализ и оценка финансового состояния проводятся на основе баланса-

нетто, очищенного от регулирующих статей, преобразованного в аналитиче-

ский баланс. 

В аналитическом балансе: 



1) «Долгосрочные кредиты банков» и «Долгосрочные займы» должны быть 

выделены в отдельный раздел «Долгосрочные обязательства»;  

2) сумма валюты баланса должна быть уменьшена на величину убытков, 

записанных в активной части баланса. Одновременно следует на ту же сумму 

уменьшить собственный капитал; 

3) собственный капитал акционерного предприятия должен быть уменьшен 

на сумл1у непроданных и не обеспеченных подпиской акций. Оставшуюся 

сумму задолженности необходимо перенести в раздел ликвидных средств; 

4) следует разделить в статье целевого финансирования суммы, получен-

ные безвозмездно на развитие производства и для непроизводственного по-

требления (например, плата родителей за детский сад); 

5) по возможности следует выявить иммобилизацию средств, скрытую в со-

ставе дебиторской задолженности и прочих текущих активов. Сомнительные 

суммы должны быть переведены в долговременную задолженность. 

В настоящее время нет единого подхода к методам оценки и классифика-

ции показателей финансового состояния предприятия. Например, в методике 

оценки финансового состояния предприятия ученых Санкт-Петербурга (автор 

Сысоева), показатели предлагается группировать таким образом. 

I. Финансовая устойчивость предприятия состоит из: 

1) коэффициента автономии, характеризующего долю собственных источ-

ников средств предприятия в общей сумме источников средств; 

2) коэффициента обеспеченности предприятия источниками собственных 

оборотных средств;  

3) коэффициента маневренности собственных средств (частное отделения 

источников собственных оборотных средств на всю сумму источников собст-

венных средств), 

4) доли оборотных средств в т1уществе предприятия; 

5) показателей структуры оборотных средств (удельный вес запасов, НЗП). 

 

II. Оценка платежеспособности предприятия производится по: 

1) коэффициенту покрытия баланса отношению ^наиболее ликвидных 

средств к величине краткосрочных обязательств предприятия; 

2) коэффициенту общей ликвидности (определяется отношением быстро-

реализуемых и среднереализуемых активов к краткосрочным обязательствам); 

3) коэффициенту абсолютной ликвидности — отношению быстрореали-

зуемых активов к краткосрочным обязательствам; 

4) показателям оборачиваемости оборотных средств и источникам покры-

тия оборотных средств. 

А.Н.Романов и И.Я.Лукасевич в книге «Оценка коммерческой деятельно-

сти предпринимательства (опыт зарубежных корпораций)» основные показате-

ли финансового положения предприятий объединяют в группы, характери-

зующие: 

ликвидность — как измерение возможностей предприятия по оплате за-

долженностей, 

платежеспособность — как мера покрытия предприятием заимствованных 



средств; 

эффективность использования активов; 

эффективность использования собственного (акционерного) капитала. 

В книге Р.Холта «Основы финансового менеджмента» показатели группи-

руются по срокам: для короткого срока и на длительную перспективу деятель-

ности фирмы. 

Для краткосрочного кредитования показатели составляют 3 группы: 

показатели эффективности производственной деятельности, 

показатели ликвидности, 

показатели финансовой устойчивости. 

2. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФИНАНСОВЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Финансовые результаты состоят из двух частей — реализационной и вне-

реализационной. Реализационная связана с производственно-хозяйственной 

деятельностью, внереализационная — с финансовой и инвестиционной. В це-

лом же сюда относятся показатели доходности, прибыльности, рентабельности 

и эффективности, деловой активности. Показателей много, но их можно разде-

лить на абсолютные и относительные. 

К абсолютным финансовым результатам относятся: валовой доход (илу 

выручка от реализации продукции), балансовая прибыль, прибыль от реализа-

ции продукции, прибыль от внереализационной деятельности, чистая прибыль. 

В зарубежных методиках формирование дохода и прибыли происходит иначе, 

чем у нас, поэтому там используются такие понятия, как доход, маржинальная, 

валовая, операционная прибыль, чистая прибыль. 

В связи с различными толкованиями прибыли возникают сложности в ис-

пользовании этих методик в наших условиях. Необходимо или переходить на 

мировые стандарты по формированию и учету дохода и прибыли, или приспо-

собить зарубежные методики для наших условий. 

Относительные показатели исчисляются через различные коэффициенты, 

в основе которых лежат показатели прибыли. 

Разница в коэффициентах прибыльных активов и собственного капитала 

обусловлена привлечением внешних источников финансирования. 

При оценке деловой активности представляет интерес 

факторный анализ коэффициента устойчивости эко-

номического роста.  

Изучая изменения всех этих компонентов за несколько лет, можно выяс-

нить, какие параметры финансовой деятельности в наибольшей степени по-

влияли на ее прибыльность. Например, увеличилась ли прибыль за счет полу-

чения прибыли на единицу реализуемой продукции; использовались ли эффек-

тивно активы, приводя к росту прибыли; изменилась ли структура капитала 

предприятия, т.е. какой из факторов привел к росту эффективности. На основа-

нии показателей устойчивости (финансового роста или прибыли на собствен-

ный капитал можно решать вопрос о том, на сколько предприятие может уве-



личить свои активы без увеличения привлеченного капитала. 

3. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Финансово-устойчивым считается такое предприятие, которое за счет соб-

ственных средств покрывает средства, вложенные в активы, не допускает неоп-

равданной дебиторской и кредиторской задолженности и рассчитывается в срок 

по своим обязательствам. 

Для оценки финансовой устойчивости используют следующие группы по-

казателей: 

— величина и структура активов предприятия, 

— величина и структура источников финансирования ресурсов; 

— величина собственных оборотных средств, 

— кредиторская задолженность, 

— величина и структура оборотных средств; 

— дебиторская задолженность, 

— коэффициент платежеспособности, 

— коэффициенты финансовой устойчивости. Финансовая устойчивость 

оценивается по соотношению собственных и заемных средств. 

Абсолютными показателями финансовой устойчивости (или неустойчиво-

сти) являются показатели излишка (или недостатка) источников средств для 

формирования запасов и затрат, которые рассчитываются как разница между 

величиной источников средств и величиной запасов и затрат При этом рассмат-

риваются источники собственные, заемные, общие 

Показатели наличия источников формирования запасов и затрат должны 

соответствовать показателю обеспеченности запасов и затрат через излишек 

(+), недостаток (-) собственных оборотных средств, заемных средств, общих 

источников средств 

Различают следующие типы финансовой устойчивости. 

• абсолютная устойчивость финансового состояния, 

• нормально-устойчивое финансовое состояние — запасы и затраты обес-

печиваются суммой собственных средств, 

• неустойчивое финансовое состояние, когда запасы и затраты обеспечива-

ются за счет собственных и заемных средств, 

• кризисное финансовое состояние — запасы и затраты вообще не обеспе-

чиваются источниками формирования, предприятие находится на грани бан-

кротства 

Нормальная устойчивость гарантирует платежеспособность предприятия 

Неустойчивое финансовое положение связано с ухудшением платежеспособно-

сти, но есть возможность восстановления равновесия за счет пополнения собст-

венных средств и увеличения собственных оборотных средств, привлечения 

долгосрочных пассивов. Кризисное финансовое состояние — это когда пред-

приятие находится на грани банкротства, так как краткосрочные ценные бума-

ги, дебиторская задолженность и денежные средства не покрывают его креди-



торской задолженности и краткосрочных ссуд 

Он показывает, сколько времени в среднем занимает получение дебитор-

ской задолженности от клиентов (или средний срок коммерческих кредитов). 

Эта величина во многом зависит от операционного цикла предприятия. Низкая 

величина характеризует быструю оборачиваемость и эффективность управле-

ния кредитами. 

После оценки финансового состояния рассчитывается экономический по-

тенциал предприятия. 

Оценка состояния и динамики экономического потенциала предприятия 

дополняется расчетами! имущественного положения предприятия через опре-

деление суммы хозяйственных средств, находящихся в распоряжении предпри-

ятия, стоимости основных средств по их первоначальной стоимости, реальной 

стоимости имущества, доли недвижимости в источниках собственных средств. 

4. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Платежеспособностью предприятия называют его способность погасить 

займы при наступлении соответствующего срока. Оценка платежеспособно-

сти предприятия проводится по аналитическому балансу-нетто, где активы 

расположены по степени убывания своей ликвидности, а пассивы — по степе-

ни возрастания сроков погашения обязательств предприятия, т.е. в основе ле-

жат характеристики по времени, которое необходимо для превращения активов 

в денежную наличность. 

По степени ликвидности активы группируются следующим образом: 

быстрореализуемые активы — это денежные средства, ценные бумаги и 

другие краткосрочные финансовые вложения; 

активы средней реализуемости — расчеты с дебиторами; 

медленно реализуемые активы — это запасы и затраты предприятия, 

труднореализуемые активы, или неликвидные средства, — это основные 

средства, нематериальные активы по остаточной стоимости, незавершенное 

строительство, долгосрочные финансовые вложения. 

Пассивы сгруппированы по степени их оплаты следующим образом. 

1. Краткосрочные пассивы (ссуды), ссуды не погашенные в срок, кратко-

срочные заемные средства, кредиторская задолженность. 

2. Пассивы средней срочности — среднесрочные ссуды банка, расчеты. 

3. Пассивы долгосрочные —долгосрочные ссуды банка и обязательства 

предприятия. 

4. Пассивы постоянные — уставный капитал, специальные фонды, расчеты 

за имущество, амортизационный фонд, доходы будущих периодов. 

Для определения способности предприятия погашать свою задолженность 

используются показатели ликвидности и платежеспособности. Оценка плате-

жеспособности предприятия и ликвидности баланса производится через коэф-

фициенты, которые сравниваются по предприятию за ряд лет со средними по 

отраслям и с нормативными, установленными в законодательном порядке в до-



кументах по банкротству предприятий. 

Поддержание достаточной ликвидности сводится к решению ряда проблем. С 

точки зрения предприятия высокий уровень ликвидности непривлекателен, так 

как наличие денежных средств на балансовых счетах и в кассе «замораживает» 

их и не позволяет наращивать. Это выгодно с точки зрения поставщиков, кре-

диторов.  

По имеющимся критериям можно установить 

— признание предприятия неплатежеспособным, 

— наличие реальной возможности восстановить платежеспособность, 

— реальную возможность принять в ближайшее врет меры для устранения 

неплатежеспособности 

Под банкротством понимают неспособность предприятия удовлетворить 

требования кредиторов по оплате товаров, работ, услуг, обеспечить обязатель-

ные платежи в бюджет и внебюджетные фонды в связи с превышением обяза-

тельств должника над его имуществом или в связи с неудовлетворительной 

структурой баланса должника (Закон РФ о несостоятельности (банкротстве) 

предприятий от 19.11.93 г. № 3929) для предприятий, где государственная соб-

ственность > 25%. 

Несостоятельным предприятие может признать только арбитражный суд, 

если его обязательства превышают стоимость его имущества, или в том случае, 

если у предприятия неудовлетворительная структура баланса (если на складе 

скопилась продукция, которая не будет реализована). 

Неплатежеспособность предприятия является только внешним признаком 

несостоятельности, дающим право кредитору и должнику подать заявление в 

арбитражный суд. Суд либо принимает дело к производству, либо отклоняет. 

Может быть также признано, что после официального объявления предприятия 

несостоятельным оно добровольно решает вопрос о своей ликвидации. 

Проводится также анализ зависимости установленной неплатежеспособно-

сти от государства (неисполнение им обязательств). В этом случае объем кре-

диторской задолженности уменьшается на сумму государственной задолжен-

ности. Основными элементами банкротства являются: 

правовое регулирование банкротства, наличие нормативно-методического, ор-

ганизационного и экономического обеспечения процесса банкротства, наличие 

финансовой поддержки, 

экономическая защита интересов всех участников системы банкротства. 

Концепция закона учитывает последние тенденции зарубежного законода-

тельства в трактовке понятия несостоятельности. Оно стало не таким жестким. 

Раньше признание предприятия несостоятельным влекло за собой непрелож-

ное следствие — ликвидацию предприятия и открытие конкурсного производ-

ства. Постепенно появились различные варианты решения судьбы пргдприя-

тия, и перед стадией его ликвидации возникла как бы предварительная проце-

дура, дающая возможность восстановить платежеспособность предприятия и 

направленная на продолжение деятельности предприятия. В этих случаях суд 

только определяет, что предприятие имеет признаки несостоятельности, но нс 

объявляет его таковым. 



Закон предусматривает, что арбитражный суд, исходя из экономического 

состояния предприятия, может применить к нему одну из следующих реоргани-

зационных процедур: внешнее управление имуществом должника либо сана-

цию. 

Внешнее управление имуществом должника предусматривает назначение 

для ведения дел предприятия квалифицированного специалиста, как правило, 

экономиста-практика, который называется арбитражным управляющим. Ему 

предоставляются чрезвычайные полномочия, которые он должен использовать 

для предотвращения ликвидации предприятия. Арбитражный управляющий ог-

раничен в своих действиях планом внешнего управления имуществом должни-

ка, который им составляется и утверждается собранием кредиторов. Действия 

арбитражного управляющего, ущемляющие интересы кредиторов путем пре-

вышения им своих полномочий, либо аналогичные действия по отношению к 

должнику могут быть обжалованы в арбитражном суде. Таким образом, дейст-

вия должника находятся под контролем арбитражного суда. Исходя из хода-

тайств должника или кредиторов арбитражный суд может применить к долж-

нику другую реорганизационную процедуру — санацию, которая представляет 

собой финансовую помощь предприятию со стороны собственника, кредито-

ров, трудового коллектива предприятия-должника либо третьих лиц. 

Если предприятие является собственностью государства либо государство 

имеет в нем более 50% имущества, то проведение санации имеет некоторые 

особенности. В законе предусмотрены основные процессуальные нормы прове-

дения санации, но не оговорено, каким образом государство будет реализовы-

вать свои права собственника по поддержке предприятии. 

Реорганизационные процедуры должны быть проведены в течение 18 меся-

цев, санация для всех форм собственности, кроме государственной и мунз щи-

пальной, может быть продлена на 6 месяцев. Результатом проведения реорга-

низационных процедур может быть прекращение производства по делу о несо-

стоятельности (банкротстве) предприятия, когда оно восстановило свою плате-

жеспособность. Если же цель не достигнута, предприятие признается несостоя-

тельным, открывается конкурсное производство, и начинается процесс его лик-

видации. 

Ликвидация предприятия осуществляется в процессе конкурсного произ-

водства, основными участниками которого становятся конкурсный управляю-

щий и собрание кредиторов. Арбитражный суд восстанавливает нарушенные 

права какого-либо участника процесса. Закон предусматривает возможность 

предотвращения ликвидации предприятия. На любой стадии процесса может 

быть заключено мировое соглашение между кредиторами и должником либо 

должны быть проведены реорганизационные процедуры, которые осуществля-

ются вне судебной процедуры, но под контролем кредиторов. В этом случае 

должник должен сам признать себя несостоятельным и добровольно объявить 

об этом. На внесудебные процедуры распространяются многие положения, 

предусмотренные для процедур, осуществляемых в судебном порядке, так как 

это позволяет цивилизованно разойтись спорящим сторонам. Однако, если 

права какой-либо из сторон нарушаются, возникает право обращения в суд об 



открытии производства по делу о несостоятельности. 

Добровольная ликвидация осуществляется в случае, когда предприятие не 

может платить по своим обязательствам и нет возможности восстановить его 

платежеспособность В заявлении должника в суд должны указываться, сумма 

требований, которые не могут быть удовлетворены, сведения о форме собст-

венности и субъектах собственности, причины невозможности выполнить обя-

зательства перед кредиторами, список кредиторов и должников с расшифров-

кой их дебиторской и кредиторской задолженности, бухгалтерский баланс. 

Собственник назначает конкурсного управляющего по распоряжению 

имуществом, тот продает имущество и раздает долги кредиторам. 

Принудительная ликвидация проводится по решению арбитражного суда С 

момента объявления должника банкротом запрещается отчуждение имущества, 

передача его, погашение обязательств, сроки всех обязательств считаются ис-

текшими, прекращаются начисления пени и процентов по всем видам задол-

женности. Все требования имущественного или финансового характера предъ-

являются должнику только в рамках конкурсного производства. Не приоста-

навливаются платежи залоговым кредиторам, покрытие расходов, связанных с 

продолжением функционирования предприятия, с выполнением функции ар-

битражного и конкурсного управляющих. 

Объявляется конкурсное производство, назначается конкурсный управ-

ляющий, который наделяется правами распоряжения имуществом, отстраняется 

руководитель предприятия. 

Все объекты предприятия-должника должны быть приняты на баланс мест-

ными органами государственной власти (если иное не предусмотрено законом) 

Все активы, независимо от того, показаны они в балансах предприятия или нет, 

образуют основу для формирования конкурсной массы 

Обязательства предприятия (за минусом субвенций, дотаций, собственных 

средств из других источников), состоящие из собственных и заемных средств, 

включая кредиторскую задолженность, образуют его активы 

Требования кредиторов при завершении ликвидации удовлетворяются в 

следующей последовательности 

1 — граждан, перед которыми должник несет ответственность за вред их 

жизни и здоровью, 

2 — по оплате труда работников, отчислениям в пенсионный фонд, выпла-

там пособии, выплатам авторских вознаграждении, 

3 — обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, 

4 — требования кредиторов, 

5 — членов трудового коллектива, имеющих вклады в имущество предпри-

ятия, 

6 — требования прочих собственников, 

7 — все остальные требования, 

8 — выплата арбитражное и конкурсное управляющему Мирное соглаше-

ние предполагает достижение договоренности между должником и кредиторам 

относительно отсрочки (или рассрочки) платежей или скидки долгов Заключа-

ется оно в письменной форме 



Отбор предприятии, подлежащих государственной поддержке, осуществля-

ется в два этапа. На первом определяются предприятия, деятельность которых 

соответствует приоритетам и направлениям развития, нашедшим отражение в 

федеральной программе структурной перестройки экономики. На втором этaпe 

конкретно рассматривают технико-экономические и финансовые показатели 

предприятии по утвержденному перечню. 

 

Тема 5. ФОРМИРОВАНИЕ ЗАТРАТ НА 

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ И 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИХ С ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1. Понятие, функции и показатели себестоимости продукции на пред-

приятии 

2. Группировки затрат на производство и реализацию продукции, их ис-

пользование при планировании финансовых результатов на предприятии. 

3. Методы формирования смет затрат на производство и реализацию 

продукции. 

4. Прогнозирование затрат на производство и обоснование изменения 

себестоимости продукции. 

1. Понятие, функции и показатели себестоимости продукции на предпри-

ятии 

В процессе производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

осуществляют различные денежные затраты, а именно: 

затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг); 

затраты на расширение и обновление производства, 

расходы на социально-культурные мероприятия; 

операционные расходы; 

расходы на участие в финансовом рынке. 

Обособление издержек производства в виде затрат, включаемых в себе-

стоимость продукции, проявляется через воспроизводство продукции. Осуще-

ствляется оно через стадии 

— авансирования средств; 

— организации производственного процесса, 

— реализации готовой продукции. 

Конечный финансовый результат предприятия слагается из финансового 

результата от реализации продукции (работ, услуг), основных средств и иного 

имущества, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям, результата от 

финансовой и инвестиционной деятельности. 

Часть расходов, включаемых в себестоимость реализации продукции, после 

ее реализации вновь превращается в форму производительного капитала и, сле-

довательно, в затраты нового производственного цикла. Таким образом, первой 



функцией затрат является возмещение израсходованных в процессе производ-

ства средств производства и предметов труда. Себестоимость характеризует две 

части стоимости продукции, т.е. затраты живого и овеществленного труда. От-

сюда, вторая функция затрат на производство, которая состоит в стоимостной 

оценке затрат овеществленного и живого труда. В практике работы предпри-

ятия эти затраты принимают форму себестоимости производимой продукции. 

Поэтому себестоимость продукции — это стоимостная оценка используемых в 

процессе производства природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энер-

гии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на производ-

ство. 

Себестоимость продукции формируется в виде нормативных, плановых и 

фактических показателей производственно-хозяйственной деятельности пред-

приятий. Стоимостная оценка затрат характеризует их величину и целесообраз-

ность. Для целей налогообложения затраты предприятия корректируются с уче-

том утвержденных в установленном порядке лимитов, норм и нормативов. От 

правильного расчета себестоимости продукции зависят конечные финансовые 

результаты работы предприятия, так как через себестоимость определяется 

прибыльность и рентабельность продукции, рентабельность производственных 

фондов, новой техники, технологии и организации производства, использова-

ния живого и овеществленного труда. 

Предприятие через показатели себестоимости определяет финансовые ре-

зультаты своей деятельности, эффективность принимаемых решений. Отсюда 

следует, что себестоимость продукции выполняет функцию формирования сто-

имостных финансовых результатов производственно-хозяйственной деятельно-

сти предприятия. 

Себестоимость продукции — это результат конкретного труда и стоимост-

ная характеристика деятельности конкретного производства. Но на товарном 

рынке она одновременно становится и частью стоимости продукции. А стои-

мость — это общественная категория, которая зависит не только от внутрен-

них, но и от внешних факторов, от состояния конкуренции и рынков сбыта 

продукции. Поэтому третья функция себестоимости продукции — это ее уча-

стие в формировании стоимости и цены на реализуемую продукцию. 

Количественно себестоимость продукции отличается от цены величиной 

прибыли, качественно — тем, что себестоимость представляет собой результат 

стоимостной оценки используемых в процессе производства ресурсов на кон-

кретном предприятии, а цена — результат стоимостной оценки продукции в 

обществе в целом, в отрасли, в регионе. 

Формирование себестоимости продукции на конкретном предприятии ос-

новывается на следующих принципах: 

1) себестоимость продукции является формой финансирования возобнов-

ления производственной деятельности предприятия в определенном масштабе 

и во времени, если продукция находит сбыт; 

2) себестоимость продукции ограничена процессом производства и обра-

щения конкретного предприятия; 

3) себестоимость характеризует затраты конкретного объема производства 



продукции за конкретный период времени и возмещает затраты на средства 

производства и оплату труда в этих же масштабах; 

4) себестоимость продукции включает затраты на законченную производ-

ством продукцию, к ней не относятся потери и убытки по аннулированным за-

казам; 

5) в себестоимость включаются потери и непроизводительные расходы, 

неизбежные в данных условиях производства (потери от брака); 

6) себестоимость должна формироваться путем рационального использо-

вания материальных, трудовых ресурсов и основных фондов, поэтому в про-

цессе планирования и учета осуществляется контроль за целесообразностью и 

эффективностью затрат. 

В структуре затрат наибольший удельный вес имеют затраты, обуслов-

ленные технологией и организацией производства на предприятии. Соотноше-

ние статей затрат в себестоимости продукции в различных отраслях разное и 

зависит от многих внутренних и внешних факторов. 

Структура затрат зависит в основном от 

— ассортимента и объема производимой продукции, 

— типа и вида организации производства; 

— технического и технологического уровней производства продукции; 

— географического размещения предприятия и его кооперативных свя-

зей; 

— экономических и социальных факторов. 

Но в целом наибольший удельный вес в себестоимости промышленной 

продукции составляют материальные затраты, и их доля продолжает расти. 

Доля прямых расходов в массовом производстве выше, чем в единичном и 

серийном. Это объясняется более высокой производительностью труда, отно-

сительным уменьшением управленческих расходов. Применение высокопроиз-

водительного оборудования ведет к увеличению выпуска продукции, к умень-

шению доли амортизационных отчислений в себестоимости продукции. 

Состав, структура и объем затрат планируются и учитываются через сово-

купность показателей себестоимости продукции, которые можно сгруппиро-

вать следующим образом. 

По месту возникновения затрат различают себестоимость: 

— технологическую; 

— производственную; 

— коммерческую (внепроизводственную).  

По объектам планирования и учета выделяют себестоимость: 

— единицы продукции; 

— группы одноименной продукции; 

— всей произведенной продукции; 

— продукции участка, цеха, производственного подразделения; 

— готовой продукции; 

— реализуемой продукции.  



По времени расчета затрат различают себестоимость. 

— нормативную, 

— плановую; 

— фактическую. 

Обобщающим показателем в управлении издержками производства и реа-

лизации продукции и в оценке финансовых результатов является показатель за-

трат на 1 руб. готовой или реализованной продукции. На базе этого показателя 

осуществляется прогнозирование и укрупненное планирование затрат на про-

изводство и реализацию продукции. 

В зарубежной литературе выделяют такие понятия, как бухгалтерские и 

экономические издержки, основанные на ведении предпринимательской дея-

тельности, на частной собственности на средства производства. 

Бухгалтерские издержки не включают стоимость услуг, которые выполня-

ются владельцами, и факторов производства, являющихся собственностью вла-

дельцев предприятия (они считаются неявными издержками). Бухгалтерские 

издержки включают только явные затраты, т.е. платежи за приобретаемые ре-

сурсы и оплату наемного труда. Неявные издержки включают альтернативную 

стоимость использования собственных, непокупных ресурсов, таких, например, 

как земля, использование в производственной деятельности членов семьи без 

оплаты их труда. Альтернативные издержки могут выступать также в виде раз-

ницы между прибылью, которую можно получить при наиболее выгодном из 

всех альтернативных способов использования ресурсов, и реально полученной 

прибылью. 

Альтернативная стоимость деловых операций и вложения средств в пред-

приятие определяется максимально возможной прибылью, которая могла быть 

получена с этих денег, если бы они были вложены во что-то другое. Поэтому 

экономические издержки — это бухгалтерские издержки плюс неявные из-

держки, недополученный доход и недополученные проценты с вложенных в 

предприятие ресурсов, которые могли быть, если бы ресурсы были вложены в 

другое дело. 

 

2. Группировки затрат на производство и реализацию продукции, их ис-

пользование при планировании финансовых результатов на предприятии 

В последние годы наблюдается тенденция увеличения затрат, относимых 

на себестоимость продукции. Сейчас на нее относят некоторые налоги, сборы, 

отчисления во внебюджетные фонды, расходы на рекламу, представительские 

расходы miry за подготовку и переподготовку кадров Поэтому при формирова-

нии издержек нужна расширенная классификация и группировка затрат. 

Существуют следующие группировки затрат. 

В зависимости от экономического содержания издержек их группируют по 

составу, по экономическим элементам, показывающим, какие затраты несет 

предприятие. Эта группировка регламентируется положением о составе затрат, 

в котором дается перечень элементов затрат и расшифровка содержания каж-



дого из них. Данная группировка стандартизирована, наиболее четкая, исполь-

зуется в финансовой отчетности, проверяется налоговыми инспекциями. 

Каждый элемент затрат характеризуется однородностью экономического 

содержания. Выделяют материальные затраты (за вычетом возвратных отхо-

дов), затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизацию 

основных фондов, прочие затраты. Отдельные элементы не могут разделяться 

на составные части, так как используются для определения объема материаль-

ных, трудовых и финансовых ресурсов на производственную программу пред-

приятия. 

Деление затрат по экономическим элементам позволяет разделить затраты 

живого и овеществленного труда, поэтому эта группировка имеет макроэконо-

мическое значение для оценки финансовых результатов работы предприятия, 

для налоговых инспекций, инспекторов внебюджетных фондов. Но группиров-

ка по элементам не может удовлетворить потребности предприятия в инфор-

мации о затратах по целевому назначению, месту возникновения, по калькули-

рованию себестоимости конкретных изделий. Поэтому делается группировка 

по экономическому составу затрат, тесно связанная с процессом производства, 

с калькуляцией себестоимости и реализацией продукции и управлением из-

держками внутри предприятия. 

Перечень калькуляционных статей затрат, их состав и методы распределе-

ния по видам продукции регламентируются методическими положениями 

предприятия по планированию и калькулированию себестоимости отдельных 

видов продукции. 

Отдельные калькуляционные статьи затрат называются одинаково со 

статьями экономических элементов затрат, однако по содержанию они принци-

пиально отличаются: затраты в экономических элементах отражают расход со-

ответствующих ресурсов на всю производственно-хозяйственную деятельность 

независимо от назначения и вида продукции; в калькуляционных статьях пока-

зывается расход ресурсов на производство конкретной продукции. Например, в 

элементах затрат выделен весь фонд заработной платы на работающих, а в 

статьях калькуляции — фонд заработной платы основных производственных 

рабочих. В экономических элементах показаны все материальные ресурсы по 

цене приобретения, а в статьях калькуляции выделены основные и вспомо-

гательные материалы в технологическом процессе по полным затратам, вклю-

чая затраты на приобретение, транспортировку и хранение. 

Группировка по калькуляционным статьям затрат позволяет устанавливать 

целевое назначение отдельных видов расходов, исчислять затраты в разрезе це-

хов и других структурных подразделений, определять их зависимость от дея-

тельности каждого подразделения. Калькуляционные статьи более объективно 

и конкретно, чем затраты по элементам, отражают связь затрат с объемом про-

изводства, с факторами снижения себестоимости. Эта группировка затрат ле-

жит в основе калькулирования себестоимости отдельных видов продукции и 

интересует экономистов при формировании цен и рентабельности продукции. 

Следующая классификационная группировка делит затраты по их роли в 

процессе производства на прямые и непрямые (комплексные). К прямым отно-



сятся затраты, непосредственно связанные с технологическим процессом, обу-

словленные им и неизбежные в данных условиях производства (сырье и мате-

риалы на технологические нужды, заработная плата). К непрямым относятся 

расходы по обслуживанию и управлению производством. Эти расходы, как 

правило, бывают комплексными, т.е. состоящими из ряда экономически неод-

нородных затрат. К производственным комплексным относятся общепроизвод-

ственные расходы, в отдельную группу выделяют общехозяйственные расходы. 

В зависимости от способов включения в себестоимость отдельных видов 

продукции затраты подразделяются на основные и косвенные (накладные). Под 

основными понимаются расходы, связанные с производством конкретного из-

делия и непосредственно включаемые в его себестоимость по первичным доку-

ментам. Накладные являются общими для протводства нескольких видов про-

дукции и поэтому включаются в себестоимость косвенно, с помощью специ-

альных методов распределения, установленных предприятием. При-

надлежность отдельных видов расходов к основньм и косвенным обусловлена 

особенностями технологического процесса и организации производства. Ос-

новные расходы чаще являются прямыми, а косвенные — комплексными. Тем 

не менее их нельзя отождествлять, так как в их основе лежат разные признаки 

группировок. 

Важной группировкой в настоящее время является деление затрат (в зави-

симости от объемов производства) на постоянные, переменные, смешанные. 

Смешанные, в свою очередь, можно делить на постоянные и переменные. 

К постоянным относятся расходы, абсолютная величина которых при из-

менении объема выпуска продукции существенно не изменяется (расходы на 

содержание помещения, заработная плата цехового и управленческого персона-

ла, административно-хозяйственные расходы, амортизационные отчисления). 

Постоянные расходы обусловлены технико-экономическими возможностями 

или производственно-экономическим потенциалом предприятия. Их величина 

определяется при создании нового предприятия, при значительном изменении 

состава и объема производимой продукции. Переменными называются расхо-

ды, размер которых меняется при изменении объема производства продукции 

(затраты на основные материалы, заработную плату производственных рабо-

чих). Они связаны с технико-экономическими возможностями и производст-

венной мощностью предприятия. 

Это деление затрат в некоторой степени условно, поэтому иногда их назы-

вают условно-постоянными или условно-переменными. Условно-постоянные 

расходы можно разделить на стартовые и остаточные. Остаточные — это та 

часть расходов, которая тратится всегда, несмотря на то, что производство про-

дукции может быть остановлено; стартовые — это те, которые появляются с 

возобновлением производства и реализации продукции. В централизованной 

плановой экономике эта группировка использовалась при расчете изменения 

общих затрат, когда изменялся объем производимой продукции. В зарубежной 

практике такое деление лежит в основе расчета критической точки объема про-

изводства, анализа порога рентабельности, оптимизации себестоимости про-

дукции. 



Классификация на постоянные и переменные затраты используется в тео-

рии эластичности, когда рассчитываются коэффициенты зависимости отдель-

ных статей издержек от объемов производства продукции. 

Деление на постоянные и переменные затраты в большей степени ориен-

тировано на внешние рыночные отношения, чем на внутрипроизводственные. 

По отношению к планированию и нормированию затраты на производство 

делятся внутри подразделения по этапам производственного процесса на затра-

ты в пределах норм и в виде отклонений от утвержденных норм. Эта классифи-

кация широко используется при нормативном методе планирования. Нормиру-

ются затраты законодательными актами РФ по отчислению на социальные ну-

жды, по амортизационным нормам, по налогам и отчислениям, платежам за 

пользование природными ресурсами, по представительским расходам и т.п. 

По значимости затрат для организации планирования, контроля и приня-

тия решений затраты делят на 

— регулируемые к нерегулируемые; 

— приростные, их еще называют предельными затратами на единицу про-

дукции; 

— затраты прошлого периода; 

— затраты будущего периода; 

— действующие затраты; 

— затраты, включаемые в альтернативную стоимость (упущенная выгода). 

Для управления финансовыми результатами используют группировку по 

времени дебетования и поступления средств от реализации продукции, т.е. за-

траты, включаемые в производственную себестоимость, и затраты периода, 

включаемые в реализуемую продукцию. 

Планирование и анализ затрат в разных классификационных группировках 

дают информацию для принятия краткосрочных и долгосрочных решений. Су-

щественно то, что разные виды затрат и их группировки используются с разны-

ми целями для производственного планирования и учета, определения финан-

совых результатов, для гибкого финансового планирования и контроля. 

3. Методы формирования смет затрат на производство и реализацию 

продукции 

В процессе управления денежными ресурсами на предприятии делаются 

расчеты затрат предприятия в финансовых сметах. Главным требованием к 

сметам является правильное определение состава статей затрат и порядка их 

формирования, т.е. необходимо заранее выбрать центры затрат и ответ-

ственности внутри предприятия; методы группировки и списания затрат на 

производство и реализацию продукции, работ; методы нормирования, плани-

рования и учета себестоимости продукции. 

Выбор методов формирования затрат по предприятию и его подразделе-

ниям зависит от специфики производственного процесса, организации произ-

водства, от возможностей экономических служб собрать, обработать и систе-

матизировать информацию для определенных целей. 



Методы формирования затрат на производство и реализацию продукции 

различаются 

— классификацией затрат на производство и реализацию продукции, 

— степенью детализации и группировки затрат, 

— методами распределения косвенных затрат; 

— взаимосвязью себестоимости с ценообразованием производимой про-

дукции; 

— финансовыми результатами от реализации продукции. 

Традиционный метод составления сметы затрат на производство и реали-

зацию продукции предусматривает деление затрат на прямые и косвенные, 

подсчет технологической, производственной и полной себестоимости валовой, 

товарной и реализуемой продукции. 

Другой метод (маржинальный) по системе "директ-костинг" предусматри-

вает деление затрат на постоянные и переменные. Он включает подсчет час-

тичной производственной себестоимости (по переменным затратам) с после-

дующим списанием суммы постоянных затрат на уменьшение прибыли, когда 

эта продукция реализуется. 

Главным отличием этих методов является то, что по затратному методу 

распределение постоянных затрат на реализуемую продукцию производится в 

тот период, когда они произошли, а по маржинальному они списываются на 

финансовые результаты в момент реализации продукции. 

По первому методу финансовые сметы формируются по экономическим 

элементам и калькуляционным статьям. Планирование и учет затрат осуществ-

ляются по технологическим переделам, цехам, видам производств, отдельным 

заказам и изделиям. Сметы составляются по экономическим элементам на весь 

объем производимой продукции и услуг, включая незавершенное производство 

и расходы будущих периодов. На их основе составляются сметы по статьям 

калькуляции, где планируются и учитываются затраты по конкретной продук-

ции и выполненным услугам. Вначале определяются затраты, непосредственно 

связанные с производством определенной продукции в конкретном технологи-

ческом процессе, т.е. используется метод прямого счета. Затем рассчитываются 

косвенные затраты, связанные с обслуживанием и управлением всего произ-

водства Рассчитываются они в виде смет цеховых расходов, расходов на со-

держание и эксплуатацию оборудования, расходов на подготовку и освоение 

производства, расходов по отгрузке и реализации продукции. Распределяться 

на готовую продукцию (по группам или готовым изделиям) эти затраты могут 

пропорционально основной заработной плате производственных рабочих, ко-

личеству произведенной продукции, сметным ставкам работы оборудования, 

технологическим затратам по отдельным подразделениям. 

Процесс формирования полной себестоимости по первому методу можно 

показать следующей схемой. 



 
Финансовое планирование осуществляется на данных отчетного года, для 

этого берутся прошлогодние плановые и фактические сметы, используются 

данные анализа за этот период, учитываются текущие организационно-

технические условия, вводятся различные коэффициенты изменения объема, 

норм и цен для планируемого периода, составляются планы организационно-

технических мероприятий на планируемый период. Все эти данные являются 

основой для разработки плановых смет внутри предприятия. 

На предприятиях серийного и массового производства базой формирования 

плановых затрат могут быть нормативные калькуляции, которые разрабатыва-

ются на каждое изделие, сборочный узел, деталь. 

На предприятиях единичного производства основой является заказ, и здесь 

плановые сметы составляются по отдельным заказам на весь объем работ сразу. 

Сметы по общепроизводственным, общехозяйственным и коммерческим рас-

ходам составляются по отдельным производственным циклам, цехам. В совре-

менный период при неустойчивом экономическом положении на предприятии 

целесообразно составлять гибкие, меняющиеся сметы в виде плановых бюд-

жетов на короткий период времени, когда известны все условия производства и 

реализации продукции. Гибкие плановые сметы могут составляться на мини-

мальный, максимальный и оптимальный объемы производства с целью выявле-

ния неблагоприятных последствий, узких мест, наиболее прибыльных видов 

продукции или услуг. Они могут использоваться для пересчета плановых зада-

ний на фактический объем производства с помощью коэффициентов роста или 

снижения объемов по сравнению с планом. 

На предприятии могут рассчитываться финансовые сметы материальных, 

трудовых, административных расходов, сметы затрат на производство и реали-

зацию продукции, финансовые бюджеты в виде движения денежных средств, 

вложений капитала и др. 

Для вспомогательных, подсобных и обслуживающих хозяйств, для 

управленческих служб предприятия составляются жесткие сметы затрат, кото-

рые формируют в основном условно-постоянные расходы предприятия и не за-

висят от объема реализации продукции. Здесь важно, чтобы первоначальные 

сметы затрат по управлению и обслуживанию производства и реализации про-

дукции соответствовали производственной мощности основного производства. 

На основе плановых жестких производственных смет рассчитывается стои-

мость производственных услуг внутрипроизводственных подразделений пред-

приятия своему основному производству. Для составления смет по основному 

производству нужно знать стоимость единицы ремонтной сложности ремонтно-

механического цеха, стоимость одного часа работы авто- и электротранспорта и 

других услуг. Поэтому формирование затрат с этой точки зрения включает 

многочисленные аналитические и плановые задачи начиная с расчета норм рас-



хода ресурсов, составления и доведения смет затрат до исполнителей и до ор-

ганизации учета по центрам затрат и центрам ответственности. Центры затрат 

— это подразделения, где эти затраты аккумулируются. Выделение центра за-

трат по отдельным подразделениям может производиться по различным при-

знакам, например по организационной структуре предприятия, по видам работ 

и услуг, по заказам, по видам оборудования и транспортных средств. Центры 

ответственности — это подразделения, отвечающие за величину затрат и при-

нимающие управленческие решения. 

Самая сложная финансовая проблема — это взаимоотношения между эти-

ми подразделениями, так как центры затрат и центры ответственности могут 

возглавляться разными руководителями. Выявление отклонений от норматив-

ных и плановых затрат — важная информация для принятия оперативных 

управленческих решений по дальнейшему финансированию производства про-

дукции 

Целесообразно определить на предприятии центры прибыли, которые 

должны отвечать не только за затраты, но и за прибыль. Для этого следует 

1) закрепить все элементы затрат за производственными подразделениями; 

2) наметить конкретных исполнителей по подразделениям, 

3) составить методики, инструкции, рекомендации; 

4) подготовить исходные документы; 

5) определить порядок прохождения документов; 

6) наладить оперативный учет, контроль, анализ; 

7) ввести систему заинтересованности снижения затрат, 

8) ввести систему санкций к виновникам отклонений, 

9) ввести порядок составления внутрипроизводственных претензий. 

Все это и организует информацию по нормируемым, планируемым и от-

четным затратам на производство продукции и ее прибыльности, и облегчит 

определение причин отклонений по сметам: происходят ли они за счет смены 

производственных или организационных условий, вследствие изменения норм 

и цен или других факторов. Такой анализ позволяет оперативно принимать ре-

шения. 

Плановые сметы затрат тесно связаны с методом прогнозирования безубы-

точности работы, так как в их основе лежат постоянные затраты, а затем к ним 

присоединяются переменные затраты 

 

4. Прогнозирование затрат на производство и обоснование изменения се-

бестоимости продукции 

В основе прогнозирования лежит деление затрат на переменные и посто-

янные. Сравнивая изменение этих затрат с выручкой от реализации продукции, 

можно установить определенные закономерности, используемые для прогнози-

рования. Изменение затрат в зависимости от изменения объема производства 

выглядит следующим образом 

Объем Пере-

менные 

 затраты Посто-

янные 

 затраты 



произ-

водства 

продук-

ции 

Суммар-

ные 

На еди-

ницу 

продук-

ции 

Суммар-

ные 

На еди-

ницу 

продук-

ции 

Растет Увели-

чивают-

ся 

Неиз-

менны 

Неиз-

менны 

Умень-

шаются Умень-

шается 

Умень-

шаются 

Неиз-

менны 

Неиз-

менны 

Увели-

чивают-

ся 
 

Задачей прогнозирования является выбор варианта формирования затрат, 

источников их финансирования за счет снижения себестоимости единицы про-

дукции, роста объема производства на предприятии, имеющем ограниченные 

ресурсы. Необходимо просчитать доходы, приходящиеся на единицу ограничи-

вающего фактора (оборудования, рабочей силы, материальных ресурсов). 

Прогнозирование финансовых результатов и затрат решает следующие 

вопросы: 

1) какой объем производства и реализации продукции обеспечит достиже-

ние безубыточности, а какой позволит достичь запланированного снижения за-

трат; 

2) какую прибыль можно ожидать при заданном объеме и структуре реа-

лизации продукции; 

3) какое влияние окажет на уровень себестоимости изменение в факторах про-

изводства, переменных затратах, постоянных затратах и в объеме производства.  

Важно деление постоянных расходов на полезные (эффективные) и беспо-

лезные (непроизводительные). Это деление связано со скачкообразным измене-

нием большинства производственных ресурсов. Например, предприятие не мо-

жет приобрести полтора станка, а приобретает два, то при коэффициенте их ис-

пользования 0,75 (1,5 : 2) 25% составляют непроизводительные затраты. 

При планировании затрат на производство и реализацию продукции необходи-

мо учитывать также эффективность использования производственных мощно-

стей производственных ресурсов, фактические возможности сбыта и жизнен-

ный цикл изготовления отдельных видов продукции. Это связано с тем, что с 

изменением объема и структуры производства меняется результат использова-

ния производственных возможностей предприятия и результат вовлечения до-

полнительных производственных ресурсов. Поэтому при составлении гибких 

производственных смет необходимо постоянно сравнивать рыночную цену ка-

ждого фактора с затратами и с ценой изделия, которое производится с помо-

щью этого фактора. Делается это путем прогнозирования общих, средних и 

предельных затрат, определения себестоимости единицы продукции при каж-

дом изменении объема производства. Величины средних и предельных затрат 

на единицу продукции уменьшаются до определенного объема производства 

этой продукции, а затем начинают расти.  

Прогнозирование общих, средних и предельных затрат на единицу про-

дукции особенно важно при организации нового производства, при реконст-

рукции и обновлении действующего, так как расчеты сводятся к определению 

запаса финансовой прочности. Здесь выявляется эффективность использования 

возможностей предприятия в сбыте продукции, в производственных мощностях 

и ресурсах. 



Основными задачами оперативного и текущего планирования изменения 

себестоимости продукции являются, проверка обоснованности норм и цен, вы-

явление резервов и способов снижения себестоимости; обоснование заданий по 

снижению себестоимости продукции. 

Обобщающими показателями в этих расчетах являются затраты на 1 руб. 

реализуемой или товарной продукции, их изменение по группам факторов. Из-

менения затрат на 1 руб. готовой продукции планируется по 

   — структуре и ассортименту продукции, 

— затратам на производство отдельных видов продукции; 

— ценам на сырье и материалы, 

— ценам на продукцию. 

Изменение структуры и ассортимента продукции влияет на уровень затрат 

в целом по предприятию. Увеличение выпуска изделий с более высоким про-

центом снижения себестоимости снижает общие затраты на 1 руб. продукции, и 

наоборот. Чтобы определить изменение себестоимости, связанное с изменени-

ем плановой структуры и ассортимента продукции, надо выявить разницу меж-

ду затратами на рубль продукции по утвержденному плану и теми же плановы-

ми затратами, пересчитанными на базовый фактический объем и ассортимент 

продукции. 

Для определения уровня затрат на рубль продукции за счет изменения се-

бестоимости отдельных изделий сравнивают плановые и базисные затраты на 

единицу продукции в расчете на плановый объем продукции. Изменение затрат 

на 1 руб. продукции за счет изменения цен на продукцию определяется путем 

сравнения себестоимости планового объема по плановым ценам с плановым 

объемом продукции по фактическим ценам. 

Планирование затрат в поэлементном разрезе позволяет выявить основные 

факторы, обусловившие их величину непосредственно в технологическом про-

цессе, в процессе организации и управления производством, снабжением, сбы-

том. 

Расчеты ведутся в денежном выражении или в процентах. Влияние измене-

ния по каждой статье зависит как от темпов изменения этой статьи в общей 

сумме затрат, так и от удельного веса в общих затратах. Это важно для даль-

нейшей детализации плановых гибких смет, выбора приоритетных статей и 

факторов для обеспечения оптимальной прибыли. 

Изменение прямых материальных затрат формируется под влиянием фак-

торов трехкратной соподчиненности. 

факторы первого порядка — это изменение объема, структуры и уровня за-

трат на отдельные изделия; факторы второго порядка — это изменение норм и 

цен в результате замены сырья и материалов; факторы третьего порядка — это 

изменение норм и цен в результате внедрения организационно-технических 

мероприятий. 

Изменение прямых трудовых затрат происходит под влиянием изменения 

объема и структуры продукции, уровня затрат труда на отдельные изделия, 

уровня часовых тарифных ставок, средней заработной платы. 

На изменение условно-постоянных комплексных расходов влияют факто-



ры 

— первого порядка в виде изменений объема и структуры продукции, из-

менения сметы расходов, 

— второго порядка в виде изменений численности работников, изменений 

норм расхода материалов, топлива, энергии, норм амортизации, затрат на ре-

монт. 

Учет влияния всех перечисленных факторов позволяет составить гибкие 

сметы производственных и управленческих затрат, определить изменение их за 

счет изменений в объемах производства продукции и за счет изменений в по-

треблении ресурсов. 

Гибкие сметы в отличие от статических (учитывающих один заданный объ-

ем производства) ориентируют на расчетную величину объема реализуемой 

продукции, позволяют учесть возможные отклонения объема производства и 

реализации и влияние этих отклонений на конечную величину прибыли. Гиб-

кие финансовые сметы позволяют рассчитать объемы продукции, при которых 

достигается безубыточность производства, оптимальная и максимальная при-

быль, а затем оценить деловую активность и будущее развитие предприятия.  

 

 

Тема 6. ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ И ЦЕНОВАЯ 

ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1. Формирование выручки от реализации продукции предприятия. 

2. Методы расчета выручки от реализации продукции на предстоящий 

период. 

3. Проблемы регулирования дебиторской задолженности предприятия. 

4. Ценовая политика предприятия на различных рынках сбыта, ее влия-

ние на финансовое состояние предприятия. 

1. Формирование выручки от реализации продукции предприятия 

Готовая продукция или выполненные услуги являются конечным продук-

том производственного процесса предприятия и основой формирования объе-

ма и выручки от реализации продукции. Изготавливается продукция и выпол-

няются услуги в соответствии с заключенными договорами, согласованными 

заданиями по ассортименту, количеству и качеству, поэтому при планирова-

нии объема и выручки от реализации основное значение придается этим дого-

ворам и заданиям. Объем реализуемой продукции и услуг выступает в виде 

показателя работы предприятия, а выручка от реализации является конечным 

результатом его деятельности, оценкой его работы и основным источником 

дохода. 

Выручка от реализации продукции означает завершение производственного 

цикла предприятий, определенную стадию кругооборота денежных средств, 

возврат авансированных на производство средств предприятия в денежную 

форму и начало нового витка оборотных средств. Она характеризует воспроиз-



водственный процесс предприятия в количественном и качественном отноше-

нии. С количественной стороны дается представление об объемах производства 

в натуральном и денежном выражении. Качественная сторона проявляется в 

потребительских свойствах продукции и услуг, так как они находят своих по-

требителей.  

Выручка от реализации — важнейшая экономическая категория, выра-

жающая денежные отношения между поставщиками и потребителями продук-

ции, работ и услуг. В результате реализации происходит смена форм стоимости 

с товарной на денежную и смена собственников. Выручка от реализации слу-

жит основным источником доходов предприятия (см. схему 1). 

 
Схема 1. Взаимосвязь выручки от реализации продукции и финансовых ресур-

сов предприятия. 

Полученная в результате реализации выручка позволяет предприятию 

обеспечивать оборотными средствами процесс воспроизводства, выполнять 

обязательства перед государ-ственньш бюджетом, внебюджетными фондами, 

перед другими предприятиями, а также работающими на предприятии. 

Изменения в объеме выручки от реализации оказывают большое влияние на 

финансовые результаты деятельности и на финансовую устойчивость предпри-

ятия, поэтому финансовый отдел предприятия организует ежедневный опе-

ративный контроль за отгрузкой и реализацией продукции. 

На размер выручки от реализации продукции оказывают влияние следую-

щие факторы: 

в сфере производства — объем производства, ассортимент продукции и 

услуг, ритмичность выпуска и др.; 

в сфере обращения — переходящие остатки готовой продукции, ритмичность 

отгрузки, порядок оформления документов, соблюдение договорных условий, 

уровень цен и др.; 

не зависящие от деятельности предприятия — своевременность оплаты за от-

груженную продукцию, работа транспорта по перевозке готовой продукции и 

др. 

Выручка от реализации продукции рассчитывается на основе объема реа-

лизованной на сторону продукции исходя из действующих цен предприятия 

без налога на добавленную стоимость, акцизов, торговых и сбытовых наценок. 

Налог на добавленную стоимость и акцизы хотя и включаются в цену това-



ра, но не принадлежат предприятию и, как косвенные налоги, сразу поступают 

в бюджет. Торговые и сбытовые наценки не являются доходом предприятия-

производителя, они поступают посредническим организациям, реализующим 

его продукцию. Экспортные тарифы, уплачиваемые предприятиями-

экспортерами, направляются в бюджет и не учитываются при определении вы-

ручки от реализации продукции. 

При получении предприятием выручки от реализации продукции в ино-

странной валюте эти доходы пересчитываются в рубли по текущему курсу руб-

ля, публикуемому ЦБ РФ, на момент поступления средств на валютный счет 

предприятия. 

При осуществлении операций по прямому обмену продукцией выручка 

считается на момент времени поступления обмениваемой продукции на пред-

приятие или на момент взаимозачета. 

Выручка от выполненных работ и оказанных услуг зависит от объема и 

соответствующих расценок и тарифов по каждому их виду. 

Денежные поступления от реализации основных средств, материальных 

оборотных и нематериальных активов, ценных бумаг не включаются в состав 

выручки от реализации продукции, но входят в валовый доход предприятия. 

Выручка от реализации продукции, работ и услуг составляет основную 

долю дохода предприятия. Выручка от реализации продукции и валовый доход 

планируются и прогнозируются предприятием самостоятельно. 

Для формирования выручки от реализации важное значение имеет приня-

тый предприятием метод ее учета. Этот метод устанавливается предприятием 

на несколько лет исходя из заключаемых договоров и условий денежных рас-

четов. В соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности вы-

ручка от реализации считается либо по мере поступления оплаты за отгружен-

ную продукцию на расчетный счет предприятия, либо по мере отгрузки про-

дукции, выполнения работ и оказания услуг и предъявления покупателю или 

заказчику расчетных документов в сумме, указанной в них. 

В инструкции Минфина РФ от 19.10.95 № 115 сказано, что выручка от реа-

лизации продукции для определения финансовых результатов считается на мо-

мент ее отгрузки и предъявления покупателем расчетных документов. 

В настоящее время применяется в основном первый метод исчисления вы-

ручки, так как уровень платежеспособности предприятий сейчас низкий. Опла-

та признается при безналичных расчетах, когда деньги поступили на расчетный 

счет предприятия; при расчетах наличными деньгами — при поступлении денег 

в кассу предприятия; а также при зачете взаимных требований. При ритмичной 

отгрузке может быть плохая оплата и не будет реальных денег. 

При использовании второго метода учета в условиях всеобщей неплатеже-

способности у предприятия может оказаться недостаточно собственных обо-

ротных средств на следующий производственный цикл, не будет денежных 

средств для расчета по налогам с выручки и прибыли. Но при своевременности 

платежей второй метод обеспечивает большую достоверность в подсчете про-

изводственного результата. 

Для расчета выручки от реализации на предстоящий период составляется 



специальный раздел финансового плана предприятия. 

Источниками информации для определения фактического объема и вы-

ручки от реализации продукции являются 

— план-график выпуска готовой продукции и оказания услуг; 

— данные о поступлении готовой продукции на склад предприятия нарас-

тающим итогом; 

— данные по отгрузке продукции нарастающим итогом; 

— отказы в отгрузке продукции; 

— остатки готовой продукции, не имеющей сбыта; 

  — данные о поступлении денежных средств на расчетный счет и в кассу 

за отгруженную или выданную со склада готовую продукцию предприятия на-

растающим итогом; 

— данные по отгруженной продукции, но не оплаченной в срок; 

— данные об увеличении дебиторской задолженности; 

— сумма дебиторской задолженности к взысканию. Отпуск готовой про-

дукции или ее отгрузка на предприятии оформляются товарно-транспортной 

накладной или приказом-накладной, в которую включают приказ складу и то-

варно-транспортную накладную на отпуск продукции. Приказ складу выписы-

вает соответствующая служба (отдел сбыта) в двух экземплярах на основании 

договора с покупателем, с указанием наименования и срока отгрузки продук-

ции. Один экземпляр остается у кладовщика, второй — у экспедитора, который 

после сдачи продукции транспортной организации и получения квитанции пе-

редает ее в бухгалтерию предприятия для выписки платежного документа. Од-

новременно выписывается счет-фактура. 

2. Методы расчета выручки от реализации продукции на предстоящий пе-

риод 

При составлении финансового плана используются несколько методов рас-

чета плановой выручки от реализации на предстоящий период: 

1) метод прямого расчета (ассортиментный); 

2) метод товарного баланса с учетом переходящих остатков продукции (по 

всему объему); 

3) пофакторный метод; 

4) метод суммарного расчета (экстраполяции). 

Первый метод используется на предприятиях с небольшой номенклатурой 

продукции и коротким циклом производства, когда нет переходящих остатков 

готовой продукции на складе или эти остатки по периодам времени меняются 

незначительно. Здесь большое значение имеет уровень разработки номенклату-

ры продукции по видам, маркам, сортам и согласование с заказчиками их объе-

ма и цен на планируемый период. 

По второму методу необходимо учитывать 

— на планируемый год: объем производства продукции, работ и услуг; 

— на начало нового периода: ожидаемые остатки готовой продукции на 



складе, товаров отгруженных, срок оплаты которых не наступил, товаров от-

груженных, не оплаченных в срок, товары, находящиеся на ответственном хра-

нении у покупателей;  

— на конец периода: рассчитанные по нормативам остатки готовой про-

дукции на складе, товаров отгруженных, срок оплаты которых не наступил. 

Количество ожидаемых остатков готовой продукции на начало периода бе-

рется из отчетных данных или прогноза исходя из реального положения дел. 

По бухгалтерскому учету остатки нереализованной продукции показываются 

по производственной или полной себестоимости, поэтому для пересчета в оп-

товые цены используются коэффициенты перевода. 

При определении переходящих остатков готовой продукции на конец пе-

риода на складе предприятия необходимо провести анализ факторов, их фор-

мирование, определить причины сверхнормативных остатков, установить ожи-

даемые изменения условий реализации (изменения местоположения потреби-

телей, транспорта, порядка безналичных расчетов). Эти расчеты делаются при 

планировании величины собственных оборотных средств под запасы готовой 

продукции по нормативам. Расчеты остатков готовой продукции отгруженной, 

срок оплаты которой не наступил, или продукции на ответственном хранении у 

покупателей делается через анализ и планирование дебиторской задолженно-

сти. 

Прогнозирование выручки от реализации возможно через установление ее 

минимального, оптимального и максимального объемов. Делается это при со-

ставлении гибких финансовых смет. 

На предприятиях применяются различные мегоды прогнозирования про-

даж: 

экспертные методы, основанные на использовании опыта и знаний руково-

дителей; 

статистические, основанные на исследовании тенденций изменения объема 

реализации за предыдущие годы; 

метод заключения долгосрочных договоров форвардного типа. 

Для планирования и прогнозирования выручки от реализации продукции, 

работ и услуг важное значение имеет анализ и расчет величины дебиторской 

задолженности, сроков ее погашения, размеров просроченной задолженности. 

В практике работы предприятий обычно выделяют четыре вида дебитор-

ской задолженности: по коммерческому кредиту, по авансам за товары в случае 

предоплаты, по потребительскому кредиту, прочая задолженность. 

По срокам погашения выделяют нормальную дебиторскую задолженность, 

просроченную (срок инкассации которой нарушен) и безнадежную. 

Руководство предприятия должно стремиться к сокращению сроков деби-

торской задолженности, предоставлять льготные условия, скидки в случае бо-

лее ранней оплаты за отгруженную продукцию, составлять графики погашения 

задолженности покупателей. Управление дебиторской задолженностью — важ-

ный этап планирования поступлений денежных средств за отгруженную про-

дукцию, выполненные работы и услуги. В финансовом плане введен специаль-

ный раздел: "Денежные поступления и платежи предприятия", основная цель 



которого — не допустить дефицита финансовых ресурсов предприятия или 

снизить его.  

3. Проблемы регулирования дебиторской задолженности предприятия 

 

Оборачиваемость дебиторской задолженности должна быть выше обора-

чиваемости кредиторской задолженности. Тогда у предприятия всегда будут 

денежные средства для его деятельности и расчетов. Величина дебиторской за-

долженности на планируемый период определяется следующими факторами: 

объемами общих и кредитных продаж и их распределением между поку-

пателями; 

средней продолжительностью времени задолженностей по коммерческому 

кредиту и по другим причинам; 

финансовой устойчивостью у покупателей продукции, их платежеспособ-

ностью; 

обеспечением коммерческого кредита; 

состоянием рынка сбыта и конкуренцией на рынке продаж; 

наличием денег, необходимых предприятию при продаже продукции в 

кредит. 

При планировании дебиторской задолженности и сроков ее инкассации 

необходимо рассчитать ее оптимальный уровень исходя из объема продаж, 

предоставляемой кредиторской задолженности поставщиками материально-

технических ресурсов. Следует провести анализ причин невозврата де-

биторской задолженности, распределения ее по срокам образования, доли про-

дленных старых векселей, скидок и других условий в пользу потребителя. Важ-

но изучить качество и ликвидность дебиторской задолженности в прошлом и 

будущем годах, а также риск невозвращения кредитов. Для этого необходимо 

выработать правила поведения предприятия с заказчиками своей продукции: 

во-первых, предоставлять кредит только надежным покупателям; во-вторых, 

сравнить предельные расходы на производство и продажу в кредит с пре-

дельными прибылями по возросшим продажам. 

Планирование дебиторской задолженности включает 

— выбор способа ведения денежных расчетов с их покупателями (предоп-

лата, наличный платеж, по факту поставки продукции, с отсрочкой платежа) и 

формы платежных документов (аккредитив, платежное поручение, вексель); 

выявление своих финансовых задолженностей по предоставленным по-

купателям коммерческим и потребительским кредитам. Коммерческий кредит 

предоставляется оптовым покупателям в виде отсрочки платежа за поставлен-

ную продукцию под их обязательство (с оформлением векселя). Потребитель-

ский кредит представляет собой отсрочку платежа за приобретенные товары 

розничным покупателям; 

— установление предельных сроков и размеров коммерческих кредитов ис-

ходя из финансовых возможностей; 

— расчеты возможных сумм оборотных активов, отвлекаемых в дебитор-

скую задолженность по кредитам и выданным авансам. Эти суммы зависят от 



объема хозяйственного оборота, сложившейся практики кредитования покупа-

телей, суммы оборотных средств предприятия, периода оборачиваемости деби-

торской задолженности; 

— определение состава и оценку дебиторов по планируемым товарным 

операциям. Оценка дается по пяти критериям: 1) репутация партнера, 2) объем 

и стабильность хозяйственных операций с ним, 3) результативность его дея-

тельности, 4) платежеспособность партнера, 5) стадия развития его деятельно-

сти (спад или подъем); 

— оценку финансовых потерь от отвлечения оборотных активов и воз-

можность их компенсации. Основу такой оценки составляют методы дискон-

тирования стоимости долга; 

— организацию взыскания дебиторской задолженности через оформле-

ние векселей, страхование кредитов, передачу товаров длительного пользова-

ния покупателю на условиях финансового лизинга, через политику инкасса-

ции; 

— формирование системы штрафных санкций за просрочку исполнения 

обязательств с помощью пени, неустойки, штрафов, полностью возмещающих 

финансовые потери предприятия; 

— использование современных методов рефинансирования дебиторской 

задолженности, т.е перевода в другие формы активов предприятия (кратко-

срочные ценные бумаги), проведение операций по факторингу, форфейтингу 

(перевод коммерческого кредита в банковский); 

— страхование кредита, через оценку суммы покрытия, необходимой для 

каждой операции. 

Существует два способа оценки целесообразности применения предпри-

ятием кредитной политики при продаже продукции. Первый способ основан на 

расчете объема затрат по поддержанию запланированной дебиторской задол-

женности. Эти затраты определяются умножением средней величины дебитор-

ской задолженности на долю переменных затрат в объеме реализации продук-

ции и на цену капитала, инвестированного в дебиторскую задолженность. За-

тем к этой величине могут прибавляться расходы на анализ платежес-

пособности клиента и на сборы просроченных платежей, если они предусмат-

риваются на планируемый период. 

4. Ценовая политика предприятия на различных рынках сбыта, ее влия-

ние на финансовое состояние предприятия 

Все предприятия, кроме тех, которые продают унифицированные изделия 

на рынках с высоким уровнем конкуренции, располагают определенной степе-

нью свободы в установлении цен на свою продукцию и поэтому самостоя-

тельно выбирают политику ценообразования. 

Объем выручки от реализации зависит от выбора стратегии ценообразо-

вания на продукцию. Политика ценообразования на предприятии в условиях 

рынка разрабатывается с учетом издержек производства, спроса и предложе-

ния продукции, конкуренции на рынках сбыта, влияния государственного ре-



гулирования. Поэтому предприятие сначала устанавливает исходную цену, а 

затем корректирует ее с учетом действующих внешних факторов рынка. 

Ценообразование имеет первостепенное значение в случаях, когда 

— предприятие впервые устанавливает цену при выпуске новой продукции; 

— организационно-технические условия вынуждают предприятие изменить 

цены; 

— конкуренты изменяют цены; 

— нужно решить вопрос об изменении структуры цен взаимосвязанных 

друг с другом изделий с точки зрения спроса на них и их себестоимости. 

Цена представляет собой денежное выражение стоимости и потребитель-

ской стоимости товара, поэтому она не только отражает внутренние и внешние 

факторы производства, но и влияет на них. 

При формировании выручки от реализации продукции цена выполняет не-

сколько функций: 

учетную, так как служит средством учета выручки от реализации продук-

ции, затрат на производство и реализацию продукции, эффективности произ-

водства; 

стимулирующую, так как высокие цены стимулируют выпуск конкретной 

продукции; 

распределительную, так как отклонение цены на продукцию данного 

предприятия от средних сложившихся цен отражает направление распределе-

ния прибыли или в пользу производителя, или в пользу потребителя. При по-

мощи цен доходы перераспределяются между предприятиями, отраслями, ре-

гионами; 

регулирующую, т.е. учитывается спрос и предложение на конкретную про-

дукцию и закон денежного обращения, конкуренция выравнивает цены и пре-

дельные издержки производства, позволяет достичь эффективного использова-

ния ресурсов. Эти функции полностью реализуются в условиях рыночных от-

ношений. В нашей стране их реализация ограничена из-за неразвитости рынка, 

наличия монополизма во многих сферах производства и сбыта. Поэтому в пе-

риод перехода к рыночным отношениям ценовая политика государства реали-

зуется через либерализацию цен и тарифов, регулирование цен на продукцию 

естественных монополий в виде установления фиксированных, ступенчатых, 

предельных цен, предельных уровней рентабельности продукции. 

Государственное регулирование распространялось прежде всего на продук-

цию монопольных отраслей и предприятий: нефть и нефтепродукты, лекарст-

венные средства и изделия медицинского назначения, детское питание, речные, 

грузовые и другие перевозки, тарифы на услуги. 

В настоящее время государственное регулирование цен ограничено, поэтому 

при установлении цен предприятия должны учитывать ценообразующие факто-

ры и модель рынка, на котором предполагается реализовать свою продукцию. 

Ценообразующие факторы можно разделить на две группы: 

первичные факторы, воздействующие на величину стоимости товара в сфере 

материального производства. Они определяются величиной издержек произ-

водства. Издержки, в свою очередь, зависят от техники, организации производ-



ства и труда, структуры производства и т.д. В современных условиях большую 

роль играют факторы, повышающие цены: 

увеличение фондоемкости продукции, увеличение доли затрат на рабочую си-

лу, на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в издерж-

ках производства, на охрану окружающей среды и.т.д.; 

вторичные факторы, связанные с внешними условиями и действием за-

кона стоимости: высокие темпы инфляции, неустойчивость валютной сферы 

мирового хозяйства, монополизация отдельных сфер производства и сбыта, 

соотношение спроса и предложения на конкретную продукцию. 

В России согласно Конституции основы ценовой политики находятся в 

ведении государства. Но федерального закона об этом нет, и регулирование 

осуществляется нормативными актами. С марта 1991 г. действует закон РФ "О 

конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 

рынках", с дополнениями и изменениями. 

Указом Президента РФ от 28.02.95 № 220 введено регулирование естест-

венных монополий. 17.08.95 введен закон "О естественных монополиях". Он 

определил основы федеральной политики в отношении естественных монопо-

лий. Государственное регулирование тарифов на электрическую и тепловую 

энергию закреплено законом от 14.04.95 "О государственном регулировании 

тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ". Указом от 28.02.95 № 

221 Президент предоставил правительству РФ право определять и пересмат-

ривать перечни продукции, товаров и услуг, цены (тарифы) на которые на 

внутреннем рынке подлежат государственному регулированию, а также уста-

навливать порядок их регулирования Такие перечни утверждены постановле-

ниями правительства РФ от 7.08.95 и 8.02.96, сформированы предложе-. ния по 

ценовой политике, порядку регулирования цен на продукцию, методологии це-

нообразования. 

Во всех странах существуют системы бюджетно-финансового государст-

венного контроля за предпринимательской деятельностью, имеется сеть кон-

трольно-ревизионных органов. Органы ценообразования и контроля в РФ су-

ществовали с 1967 г. В середине 1989 г. в субъектах РФ были созданы инспек-

ции цен. После ликвидации в 1994 г. Российского Комитета по ценам система 

органов ценообразования и контроля распалась. Эти функции перешли в ми-

нистерство j экономики. Но у него нет территориальных органов, поэтому 

функции ценообразования и контроля переданы органам исполнительной вла-

сти субъектов федерации. Правовой статус их не определен, поэтому инфор-

мация о выявленных в регулируемых ценах нарушениях передается органам 

государственной налоговой службы, которые вправе накладывать на руково-

дителей предприятий, нарушивших дисциплину цен, штраф в размере от 50 до 

100 минимальных размеров оплаты труда. 

В рыночной экономике возможны четыре типа рынка. Характерные черты 

и ценовая политика продавцов и покупателей в каждом из них различны. Су-

ществуют такие модели рынков: 

1) чистой конкуренции; 

2) монополистической конкуренции; 



3) олигономии; 

4) чистой монополии. 

Но предприятия при ценообразовании могут стремиться к достижению 

одной из следующих целей: 

обеспечить выживаемость предприятия при большом количестве к конку-

рентов-производителей (и тогда прибегают к ценовым уступкам); 

получить максимальную прибыль (иногда додается оценка спроса и пред-

ложения товара); 

завоевать лидерство на рынке сбыта тогда идут на снижение цен); 

добиться лидерства по показателям качества продукции (например долго-

вечности шин) и тогда одновременно повышать цены на нее. 

При определении выручки от реализации продукции на предприятиях 

учитывают договорные, рыночные цены, которые рассчитаны с учетом факто-

ров производства и сбыта. согласованы с покупателммк, занесены в реестры, 

протоколы согласования или договоры. Действуют правила установления сво-

бодных отпускных цен в виде "Временного положения о порядке применения 

свободных (рыночных) цен и тарифов на продукцию", "Порядка декларирова-

ния свободных цен и тарифов на продукцию производственно-технического 

назначения, товары народного потребления, производимые предприятиями-

монополистами", постановления Правительства "О мерах по упорядочению го-

сударственного регулирования цен (гарифов)" 

В реестр объединений и предприятий-монополистов включено 5 тыс. пред-

приятий, занимающих по объему продаж более 35% соответствующего рынка, 

в том числе на федеральном уровне — 614 предприятий. Ценовому регулиро-

ванию подвергается примерно 7% объема выпускаемой продукции. 

Администрация Новосибирской области издала распоряжение № 02—

70—1 от 03.04.95 "О мерах по упорядочению государственного регулирования 

цен (тарифов)". Постановлением Правительства и распоряжением администра-

ции не разрешается государственное регулирование цен и надбавок для всех 

хозяйствующих субъектов. 

Финансовые и иные цели политики ценообразования предприятия можно 

сгруппировать следующим образом (см. табл. 3). 

Необходимо учесть влияние не только внутренних, но и внешних факторов це-

нообразования на финансовые результаты работы предприятия. Это связано со 

спросом и предложением на его продукцию. Оценить эту зависимость можно 

через расчеты коэффициента эластичности, который показывает, как влияет 

изменение одной величины на изменение другой. Такое влияние может быть 

сильным или слабым. По некоторым видам продукции повышение цен сказы-

вается отрицательно на финансовом положении, так как платежеспособный 

спрос (а вместе с ним выручка от реализации) резко падает, по другим, наобо-

рот, финансовое положение улучшается, так как спрос практически не меняет-

ся, а цены и выручка растут. 

 

 

Тема 7. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 



ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1. Понятия и виды денежных доходов, накоплений, прибыли и их функ-

ции на предприятии. 

2. Формирование валовой прибыли на предприятии и факторы, влияю-

щие на ее величину. 

3. Планирование прибыли от реализации продукции на предприятии. 

4. Распределение валовой прибыли. 

5. Показатели прибыльности и рентабельности, методы их определения 

и факторы повышения. 

1. Понятия и виды денежных доходов, накоплений, прибыли и их 

функции на предприятии 

Для управления финансовыми ресурсами, планирования их и финансовых 

результатов деятельности необходимо разграничить такие категории, как до-

ход, денежные накопления и прибыль. Все они характеризуют уровень эффек-

тивности предприятия, результаты и источники производственной, инвестици-

онной, финансовой деятельности и выполняют определенные функции в фор-

мировании и распределении дохода от этих видов деятельности. 

Категория "доход" связана в основном с капиталом предприятия и пред-

ставляет собой все денежные поступления от реализации продукции, работ, ус-

луг, от прочей реализации, от внепроизводственной деятельности. Получение 

дохода приводит к увеличению активов и обусловливает рост собственного ка-

питала. 

В период перехода к рыночным отношениям в экономической практике 

формирования финансовых результатов предприятий встречаются различные 

толкования показателей дохода и прибыли Толковые словари трактуют доход 

как поток денежных средств, поступающих в распоряжение предприятия или 

отдельного лица в результате распределения национального дохода. При опре-

делении сущности валового дохода как финансовой категории зарубежные ав-

торы исходят из такого понятия, это превышение выручки от реализации над 

материальными затратами в составе себестоимости реализованной продукции 

То есть, in мировой трактовке, термин "валовый доход" выражает вновь соз-

данную стоимость или чистую продукцию предприятия. Он является основным 

источником финансовых ресурсов, поэтому в нем реально отражаются такие 

важные стороны деятельности, как снижение материал оемкости, трудоемкости 

продукции В российской практике понятие "валовый доход" охватывает все де-

нежные средства, в различных формах поступающие в распоряжение предпри-

ятия от всех видов деятельности 

Выручка от реализации в большинстве случаев называется валовым дохо-

дом от реализации продукции, а общая сумма поступлений от всей деятельно-

сти — валовым доходом предприятия. Он является финансовым результатом, 

отражающимся в балансе предприятия. Основой валового дохода являются де-

нежные накопления предприятия. 



Денежные накопления формируются не только в виде поступлений от ре-

зультатов деятельности предприятия, но и в виде амортизационных отчисле-

ний, резервных и других специальных фондов. Хотя амортизационные отчис-

ления учитываются как расходы, но в процессе деятельности предприятия они 

служат источниками финансирования основных фондов. Резервные и другие 

специальные фонды поступают в распоряжение предприятия вместе с чистой 

прибылью В совокупности все эти поступления наиболее полно характеризуют 

доходность предприятия и его денежные накопления Денежные накопления ха-

рактеризуются потоком наличности, соответствующим прибыли, налогом на 

добавленную стоимость, отчислениями на социальное, медицинское и другое 

страхование, амортизационными и другими отчислениями Основную часть де-

нежных накоплений составляет прибыль. 

Рассматривая прибыль как экономическую категорию, необходимо ранжи-

ровать ее виды и показатели, используемые с разньми целями в управлении 

финансовыми ресурсами на предприятии. В теории и практике финансов пред-

приятия встречаются следующие виды и показатели прибыли. 

1. Валовая (балансовая) прибыль. 

2. Прибыль от реализации продукции и оказании услуг и работ, т.е. от ос-

новной деятельности. 

3. Прибыль от инвестиционной деятельности. 

4. Прибыль от финансовой деятельности. 

5. Прибыль от реализации основных фондов и иного имущества предпри-

ятия. 

6. Внереализационные доходы и расходы. 

7. Прибыль, облагаемая налогом. Определяется на основании действующе-

го законодательства, с выделением соответствующих льгот и необлагаемой 

прибыли Она может отличаться от валовой прибыли, так как может возникнуть 

ситуация, когда дебетовый оборот по счету "Прибыли и убытки" может превы-

шать кредитовый оборот. В этом случае в балансе будет показан убыток, одна-

ко это не означает, что предприятие будет освобождено от налогообложения 

прибыли. 

8. Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия (иногда ее называют 

"чистая прибыль"). Это прибыль после уплаты налогов в бюджет и отчислений 

во внебюджетные фонды. 

9. Использованная прибыль — расходы предприятия из прибыли на расши-

ренное воспроизводство производственных фондов и объектов социальной 

сферы, социальные нужды и материальное поощрение, благотворительные и 

иные цели. 

10. Изъятая прибыль — сумма денежных средств, стоимость иного имуще-

ства, полученная собственниками или участниками АО за отчетный период в 

счет прибыли хозяйствующего субъекта.  

11. Нераспределенная прибыль — это часть прибыли, не распределенная 

между акционерами (учредителями, участниками) предприятия и направленная 

на накопление его имущества 



12. Непокрытый убыток — сумма балансового убытка отчетного года, не 

покрытая резервным капиталом и резервными фондами, а также превышение 

суммы балансового убытка над величиной накопленной ранее нераспределен-

ной прибыли. 

В зарубежной экономической литературе встречаются такие понятия, как 

экономическая и бухгалтерская прибыль, предпринимательский доход, маржи-

нальный доход. 

Экономическая прибыль определяется как альтернативная прибыль в пред-

принимательской деятельности, куда включается возможная заработная плата 

предпринимателя-собственника и членов его семьи, участвующих в деятельно-

сти предприятия и не получающих заработную плату; возможные доходы от 

иного использования финансовых ресурсов. 

Бухгалтерская прибыль — это разница между выручкой и издержками про-

изводства (оплатой сырья и материалов, транспорта, услуг). В зависимости от 

формы предпринимательской деятельности выделяют первичные и вторичные 

предпринимательские доходы. 

Первичный предпринимательский доход — это разность между валовым 

доходом и затратами на его образование в случае, если предприниматель — 

физическое лицо. Вторичный предпринимательский доход исчисляется не от 

суммы валового дохода, а от той доли прибыли, которая предназначена для 

распределения между предпринимателями — учредителями уставного капитала 

после определения прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия. 

Маржинальный доход представляет собой сумму постоянных затрат пред-

приятия и его валовой прибыли.  

 

2. Формирование валовой прибыли на предприятии и факторы, влияющие 

на ее величину 

Валовая прибыль формируется по результатам производственно-

хозяйственной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия. В 

формировании ее можно выделить две стадии: создание прибавочного продукта 

в процессе производства и превращение его в денежную форму в процессе реа-

лизации. Поэтому источниками информации для определения величины при-

были являются данные по формированию валового дохода, себестоимости реа-

лизуемой продукции (работ и услуг), внереализационных доходов и расходов, а 

также факторов, влияющих на их величину.  

Основная масса валовой прибыли предприятия формируется в процессе реали-

зации готовой продукции (работ, услуг) в виде разницы межцу выручкой от 

реализации проекции в действующих отпускных ценах без учета НДС, ак низов 

и затратами на ее производство и реализацию, включаемыми в себестоимость 

продукции. Формирование прибыли 

пчпсит от способа определения результатов выручки от реализации продукции, 

т.е. 

— по результатам поступления денежных средств за отгруженную продук-

цию на расчетный счет предприятия, 



— по предъявлению платежных документов покупателям за отгруженную 

продукцию. 

Прибыль от реализации работ и услуг непромышленного характера и по-

купной продукции формируется за счет:  

— выполненных работ и услуг непромышленного характера, включая ра-

боты по капитальному строительству и капитальному ремонту, 

— реализации продукции и товаров заготовительных организаций; 

— реализации услуг транспортных хозяйств; 

— реализации продукции подсобных сельскохозяйственных предприятий 

Предприятия, осуществляющие экспортную деятельность, при исчислении 

выручки от реализации продукции исключают экспортные тарифы. По пред-

приятиям, осуществляющим реализацию продукции по ценам не выше фак-

тической себестоимости, принимаются в расчет прибыли для налогообложения 

рыночные цены на аналогичную продукцию, сложившиеся на момент реализа-

ции, но не ниже фактической себестоимости 

При определении прибыли от реализации основных фондов и иного иму-

щества учитывается разница между продажной ценой и первоначальной или 

остаточной стоимостью этих фондов и имущества, увеличенной на индекс ин-

фляции, установленный официально. Свое имущество предприятие может про-

дать по любой цене: рыночной, первоначальной, остаточной.  

К прибыли от финансовой и инвестиционной деятельности предприятия 

относят доходы, получаемые от вложений долгосрочного и краткосрочного ха-

рактера (паев, акций, облигаций) в другие предприятия. Если покупная стои-

мость приобретенных предприятием облигаций и иных ценных бумаг выше их 

номинальной стоимости, то при каждом начислении причитающегося по ним 

дохода производится доначисление разницы между покупной и номинальной 

стоимостью. 

Доходы или потери от производимой переоценки товарно-материальных 

ценностей и готовой продукции регулируются принятыми решениями предпри-

ятия о результатах хозяйственной деятельности. 

На балансовой прибыли отражаются присужденные или признанные долж-

ником штрафы, пени, неустойки и другие виды санкций за нарушение условий 

договоров, а также по возмещению причиненных убытков. На балансовую при-

быль текущего года относится прибыль прошлых лет, выявленная в этом году. 

На прибыль относится разница между прейскурантной ценой на новую тару 

и сдаточной ценой при возврате тары от покупателей Уменьшается балансовая 

прибыль на сумму сомнительных долгов по расчетам с другими предприятия-

ми, подлежащую резервированию в соответствии с законодательством, на сум-

му убытков от списания дебиторской задолженности, по которой срок исковой 

давности истек, на сумму некомпенсируемых потерь от стихийных бедствий и 

прочих потерь по внешним причинам 

Из перечисленного видно, что на величину валовой прибыли влияют фак-

торы, зависящие и не зависящие от деятельности предприятия. 

Важнейшими факторами, зависящими от деятельности предприятия, явля-



ются 

— объем и структура реализуемой продукции; 

— себестоимость реализуемой продукции, на которую, в свою очередь, 

влияют использование материальных, трудовых и производственных ресурсов 

и фондов. 

— величина и структура оборотных и основных средств, имущества 

предприятий. 

К факторам, не зависящим от деятельности предприятия, относятся 

— цены на поставляемые материальные ресурсы и оказываемые услуги; 

— цены на реализуемую продукцию; 

— природные факторы; 

гранспоргные и технические условия перевозки продукции; 

— платежеспособность покупателей продукции и услуг; 

— наличие развитого фондового рынка. 

При расчетах плановой и фактической валовой прибыли, при анализе фак-

тических результатов все факторы необходимо ранжировать с точки зрения вы-

бора путей увеличения прибыли от реализации продукции. Первый путь может 

быть осуществлен за счет увеличения объема реализуемой продукции, т.е. ее 

количества и цен на продукцию. Это экстенсивный путь. Второй путь реализу-

ется за счет наращивания темпов роста прибыли через снижение издержек про-

изводства и реализации продукции, через улучшение использования производ-

ственных фондов, материальных и трудовых ресурсов. Это интенсивный путь 

развития. 

Иногда лучший результат можно получить комбинированием этих двух ва-

риантов, что необходимо учитывать при планировании прибыли. В ходе теку-

щей деятельности необходимо осуществлять оперативный контроль и анализ за 

фактическим формированием прибыли. Это можно делать с помощью журнала 

оперативного контроля за ходом реализации продукции, аналитического учета 

по счету "Прибыли и убытки", учета анализа отклонений в себестоимости про-

дукции. 

Финансовые результаты от прочей реализации необходимо рассматривать с 

точки зрения законности совершения этих операций, правильности оценки 

имущества, так как каждый вид реализации прочих активов имеет свою специ-

фику. Внереализационные убытки чаще всего являются нарушением договор-

ной дисциплины, свидетельствуют о неэффективной работе, нарушении учета 

Поэтому по результатам работы необходимо проанализировать штрафные санк-

ции, выявить их причины, определить непроизводительные расходы. 

Отдельно выделяются доходы от долевого участия в совместных предпри-

ятиях и от ценных бумаг других предприятий Здесь нужно знать наличие, со-

став, структуру, номинальную и рыночную (курсовую) стоимость ценных бу-

маг, норму и сумму дивидендов. Суммы причитающихся дивидендов, процен-

тов к получению по приобретенным акциям увеличивают внереализационные 

финансовые результаты. Если покупная стоимость приобретенных предприяти-

ем ценных бумаг выше их номинальной стоимости, то при начислении дохода 



по ним производится списание части разницы между покупной и номинальной 

стоимостью. Если наоборот, то производится доначисление части разницы ме-

жду покупной и номинальной стоимостью. 

3. Планирование прибыли от реализации продукции на предприятии 

Планирование прибыли от реализации продукции зависит от способа пла-

нирования выручки от нее или по моменту оплаты отгруженной продукции, 

или по моменту отгрузки товаров и предъявления покупателю расчетных доку-

ментов. 

Этот выбор определяется условиями хозяйствования и характером взаимо-

отношений с покупателями. Он влияет на порядок планирования дебиторской 

задолженности предприятия, связанной с осуществлением основной деятельно-

сти В первом случае дебиторская задолженность оценивается по плановой (или 

фактической) себестоимости изготовления продукции, во втором — по ценам 

реализации продукции Отсюда может быть различной величина прибыли пред-

приятия на плановый период при определении выручки по моменту оплаты 

продукции прибыль от реализации будет меньше, чем при исчислении выручки 

по моменту отгрузки продукции 

Применение первого способа может до некоторой степени исказить фи-

нансовый результат деятельности предприятия, так как расходы признаются по 

методу начисления, и поэтому до моменга оплаты возникает временное несо-

ответствие между реальными доходами и расходами В практике работы пред-

приятий чаще используют первый, традиционный способ, учитывающий по-

ступление валового дохода на расчетный счет предприятия, и прибыль в пере-

ходящих остатках отгруженной, но не оплаченной продукции. 

При формировании прибыли нужно также учесть, что существуют вари-

анты расчета прибыли по долгосрочным обязательствам при реализации про-

дукции с длительным производственным циклом 

1) в целом за законченную продукцию; 

2) по стадиям (частям) готовности. 

Второй способ заранее оговаривается в договоре и тогда делаются конкрет-

ные расчеты по тем комплексам работ, которые будут иметь самостоятельное 

значение либо будут авансироваться заказчиком до окончания работ по дого-

ворной стоимости  

Расчеты валовой прибыли являются составной частью ее формирования и 

финансового планирования. Финансовое планирование по видам деятельности 

предприятия осуществляется раздельно, т.е. от реализации продукции, ос-

новных фондов и имущества, от внереализационных операций, инвестицион-

ной и финансовой деятельности. Основным является планирование прибыли от 

реализации продукции, так как это связано с налоговым планированием, с раз-

работкой платежного календаря. 

Планирование прибыли от реализации продукции осуществляется различ-

ными методами. Выбор метода определяется объемом, ассортиментом, струк-

турными изменениями, в реализации продукции, действием внутренних и 



внешних факторов, сроками планирования, принятыми допущениями при пла-

нировании. 

При планировании прибыли от реализации продукции можно учитывать 

резервы, связанные с улучшением использования основных фондов, оборотных 

средств и повышением производительности труда работающих. 

При прогнозировании увеличения прибыли необходимо учитывать предпо-

лагаемые величины предельного дохода и предельных издержек. Предельный 

доход — это прирост выручки от реализации на единицу прироста объема про-

дукции. Предельная прибыль на единицу продукции представляет собой разни-

цу между ценой (Ц) и переменными затратами на единицу продукции (а). Про-

гнозирование ее базируется на прогнозировании взаимосвязи между объемом 

реализации продукции, себестоимостью и прибылью. В основу положена клас-

сификация затрат по отношению к объему 

производства, реализации продукции, получению маржинального дохода. 

Маржинальный доход — это разница между объемом реализации продукции и 

переменными затратами. Он предназначен для возмещения постоянных затрат 

и получения прибыли. 

Исследование зависимости между объемом реализации, затратами и при-

былью выявляет действие производственного (операционного) рычага. Дейст-

вие его проявляется в том, что любое изменение объема реализации приводит к 

более интенсивному изменению прибыли в ту или иную сторону. При этом по-

нимается, что при увеличении объема реализации продукции сумма постоян-

ных затрат длительное время остается без изменений, что позволяет наращи-

вать объем прибьпи Можно сделать вывод, что чем выше удельный вес посто-

янных затрат и соответственно ниже удельный вес переменных затрат, тем вы-

ше коэффициент производственного (операционного) рычага. 

Методы расчета эффекта производственного рычага устанавливают соот-

ношение между темпами прироста маржинального дохода, прибыли и темпами 

прироста реализации продукции Это позволяет прогнозировать и оптимизи-

ровать изменение прибыли при изменении объема продаж конкретных видов 

продукции и при изменении величины постоянных и переменных затрат. 

4. Распределение балансовой прибыли 

Экономически обоснованная система распределения прибыли предприятия 

должна гарантировать выполнение финансовых обязательств перед государст-

вом, максимально обеспечивать свои материально-технические и социальные 

нужды. Она должна стимулировать развитие предприятия, повышение эффек-

тивности его деятельности. Политика распределения валовой прибыли пред-

приятия строится 

— на методах расчета налогооблагаемой прибыли и налогов; 

— на установлении пропорций и конкретных направлений распределения 

чистой прибыли исходя из факторов формирования, распределения и использо-

вания прибыли. 

Механизм распределения балансовой прибыли на предприятии устанавли-



вается действующим законодательством РФ о платежах в бюджет и внебюд-

жетные фонды, о составе затрат и формировании финансовых результатов, Ус-

тавом предприятия, инструкциями Министерства финансов. Прежде всего из 

нее отчисляются налоги в федеральный и местный бюджеты, и остается чистая 

прибыль.  

При финансовом планировании на предприятии должны проводиться рас-

четы по оптимизации налоговой базы. В этой работе участвуют финансист, 

бухгалтер и юрист. Для оптимизации налогов необходимо иметь информацию 

по каждому налогу, полные тексты законодательных актов, инструкции ГНИ, 

плановые и отчетные документы. 

Важнейший вопрос здесь — законность снижения налоговых платежей и 

влияние на финансовое состояние предприятия предлагаемых изменений сум-

мы налогов. Например, существует проблема включения в себестоимость за-

трат, которые в зависимости от их трактовки могут финансироваться или из 

прибыли, или из себестоимости продукции. В итоге финансовый результат не 

изменится, так как в том и другом случаях будет уменьшена прибыль, остаю-

щаяся в распоряжении предприятия. Другой исход дает снижение налога на 

прибыль путем использования значительной части прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятия, на цели, по которым предоставляются льготы при 

налогообложении прибыли. Здесь действительно снижается величина налого-

облагаемой прибыли, улучшается финансовый результат, увеличивается при-

быль, остающаяся в распоряжении предприятия. Но здесь прибыль нужно ис-

пользовать не для выплаты дивидендов, а на инвестиционные цели. Рассчиты-

ваются льготы по налогу на прибыль через полное освобождение предприятия 

от налогов, понижение ставок налогов, предоставление налоговых каникул, 

уменьшение налогооблагаемой прибыли. Любой способ снижения налога тре-

бует дополнительной оценки его целесообразности с точки зрения сохранения 

устойчивого финансового состояния и инвестиционной привлекательности 

предприятия. 

В итоге может быть четыре варианта величины налогооблагаемой прибыли. 

Первый — налогооблагаемая прибыль будет равна валовой прибыли предпри-

ятия, второй   налогооблагаемая прибыль больше валовой прибыли, третий — 

налогооблагаемая прибыль меньше валовой прибьиш; четвертый вариант, когда 

предприятие не платит налог на прибыль. Например, льгота распространяется 

на малое предпринимательство в первые два года работы, если в объеме реали-

зации число видов деятельности, по которым предоставляются льготы, превы-

шает 70%. 

Чистая прибыль определяется как разница между облагаемой налогом при-

былью и величиной налога с учетом льгот. Порядок использования чистой при-

были определяется предприятием самостоятельно. Здесь важно найти опти-

мальное соотношение между политикой накопления и политикой потребления. 

Может быть два подхода к распределению прибыли. Первый, когда сразу уста-

навливается величина специальных фондов, образование которых предусмат-

ривается учредительными документами и собранием акционеров на предстоя-

щий год. Второй подход не предполагает предварительного распределения 



прибыли по фондам. Это так называемая "нераспределенная" прибыль, пред-

ставляющая в течение определенного периода общий источник финанси-

рования различных мероприятий по капитальному строительству, реконструк-

ции, мероприятий в социальной сфере и по материальному стимулированию. 

Чистая прибыль может направляться на пополнение собственных оборотных 

средств. 

По экономическому содержанию специальные фонды представляют собой 

зарезервированную на специальные цели часть чистой прибыли предприятия. 

Отчисления в эти фонды делаются ежеквартально по результатам работы с на-

чала года. Использование специальных фондов осуществляется на основании 

утвержденных смет. Например, фонд накопления должен обеспечить расши-

ренное производственное развитие предприятия на основе самофинансирова-

ния. Для этого разрабатываются мероприятия по приобретению основных 

средств, по новому строительству, расширению, реконструкции и техническо-

му перевооружению производственных мощностей, приобретению нематери-

альных активов. 

За счет фонда накопления финансируются мероприятия по НИОКР, ос-

воению новой продукции, новой техники и технологии. За счет фонда социаль-

ной сферы финансируются находящиеся на балансе объекты жилищно-

коммунального хозяйства, здравоохранения, культуры, спорта, домов отдыха, 

оздоровительных детских учреждений, списываются потери по безвозмездно 

переданным основным средствам непроизводственного назначения. 

Предприятие может принять решение о направлении части средств фонда 

на оказание спонсорской помощи бюджетным организациям: больницам, биб-

лиотекам. 

Фонд потребления направляется на цели материального поощрения в виде 

премий, подарков, материальной помощи, предоставления дополнительно оп-

лачиваемых отпусков, надбавок к пенсиям, единовременных пособий уходя-

щим на пенсию, оплаты жилья и других льгот, носящих индивидуальный ха-

рактер. 

В процессе распределения часть валовой прибыли отчисляется в резерв-

ные и другие аналогичные ему фонды. Резервный капитал создается в целях 

защиты предприятия от возможных убытков и непредвиденных расходов, его 

величина устанавливает ту часть имущества, которая пойдет на покрытие обя-

зательств в случае ликвидации предприятия. Размер отчислений в резервные 

фонды ограничивается 50% налогооблагаемой прибыли предприятия и не мо-

жет быть выше 25% уставного фонда 

Создаваемые на предприятии резервы подразделяются на следующие виды 

1 Резервы, в виде добавочного капитала Они создаются из чистой прибыли 

после уплаты налогов Сюда входят 

— установленные законом нормативные и ненормативные резервы, 

— добровольные резервы, 

— нераспределенная прибыль. 

2 Резервы прслна-таченные для покрытия текущих или будущих убытков и 

расходов. Это оценочные резервы, которые отражаются в отчетности в форме 



скидок, подлежащих вычету из соответствующих статей актива баланса. Сюда 

относятся 

— резервы сомнительных долгов, 

— фонды возмещения (амортизационные). 3. Резервы в виде долгов Они 

создаются из валовой прибыли, т.е. до уплаты налогов в пенсионные фонды, а 

также из долгосрочных депозитов служащих 

Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность предприятия, 

которая не погашена в срок и не обеспечена гарантиями. Величина резерва оп-

ределяется по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового 

состояния должника и от оценки вероятности погашения долга полностью или 

частично Отдельно показываются непокрытые убытки текущего года и про-

шлых лет до их погашения за счет резервного фонда. Нераспределенная при-

быль отчетною года может быть использована предприятием на выплату (диви-

дендов), а может переходить на следующий год в виде нераспределенной при-

были прошлых лет, которая может быть направлена на пополнение резервного 

капитала, на увеличение уставного капитала, на увеличение специальных фон-

дов, на выплату доходов учредителям и др   

В акционерных обществах распределение прибыли, остающейся в распоряже-

нии акционерного общества, во многом определяется дивидендной политикой, 

принятой в Уставе общества или на собрании акционеров. Дивидендная поли-

тика АО решает 

— какую часть прибыли следует направлять на выплату дивидендов, 

— должны ли быть дивиденды стабильными или меняться, 

— чему должны быть равны дивиденды на каждый тип акций, 

— в какие сроки и каким образом следует выплачивать дивиденды. 

В мире существует три теории дивидендной политики акционерных об-

ществ Первая теория доказывает, что дивидендная политика не влияет на стои-

мость капитала АО, поэтому дивиденды целесообразно выплачивать по оста-

точному принципу после распределения прибыли, можно выплачивать диви-

денды акциями. Согласно другой теории повышение доли прибыли, выплачи-

ваемой в виде дивидендов, привлекательно для акционеров, так как способст-

вует росту стоимости акций и капитала АО, поэтому целесообразно большую 

часть прибыли направлять на дивиденды. В основу третьей теории заложены 

различия в налогообложении доходов акционерного общества, получаемых в 

виде капитализированного дохода и дивидендов. Например, выплата ди-

видендов акциями более выгодна тем, что есть преимущества в налогообложе-

нии инвестиций и что курсовая стоимость акций может расти быстрее, чем ве-

личина дивидендов. 

Но на практике ни одна из этих теорий не нашла абсолютного подтвержде-

ния, поэтому выбор оптимальной дивидендной политики затруднен, и АО 

должно учитывать внешние и внутренние факторы, действующие в определен-

ный период времени. Пропорции распределения чистой прибыли, размеры и 

порядок выплаты дивидендов устанавливаются в Уставе АО Факторы, опреде-

ляющие дивидендные выплаты, носят в основном ограничительный характер, и 



их можно сгруппировать следующим образом. 

1. Ограничения правового характера, отраженные в Законе об акционер-

ных обществах, т.е. не уплачиваются дивиденды до оплаты уставного капитала 

АО; при стоимости чистых активов АО, меньшей его уставного капитала и ре-

зервного фонда, при признаках несостоятельности АО и т.п. 

2. Ограничения кредитного характера, когда АО заключило долгосроч-

ный кредитный договор н выплачивает долгосрочную ссуду, поэтому вводятся 

ограничения по выплате дивидендов. 

3. Ограничения инвестиционного характера, когда АО выгоднее вложить 

средства в инвестиционные проекты с высокой нормой дохода, чем использо-

вать эту прибыль внутри предприятия или на выплату дивидендов. 

4. Ограничения по контролю за управлением АО связаны с тем, что руко-

водство не хочет выпускать новые акции при недостатке денежных средств, так 

как обеспокоено возможностью утраты контроля по управлению обществом. В 

этом случае уменьшаются дивиденды, чтобы в дальнейшем не привлекать фи-

нансовые ресурсы через дополнительную эмиссию акций. 

5. Ограничения рекламно-финансового характера, когда руководство выну-

ждено поддерживать стабильно высокие дивиденды, чтобы обеспечивать инве-

стиционную привлекательность и имидж АО, так как негативная информация о 

снижении дивидендов и курса акций влияет на перспективы его развития. 

На практике руководители заботятся о структуре капитала, о самофинанси-

ровании собственных инвестиций и поэтому чаще всего используют остаточ-

ную модель определения дивидендов. Окончательный размер дивидендов объ-

является общим собранием акционеров по предложению совета директоров. 

Дата регистрации акционеров, имеющих право на получение объявленных ди-

видендов, назначается за 2-4 недели до дня выплаты дивидендов. На дивиденды 

имеют право акции, приобретенные не позднее чем за 30 дней до официальной 

даты их выплаты. Размер дивиденда определяется на одну привилегированную 

и простую акцию в рублях. По итогам года дивиденды выплачиваются с учетом 

уже выплаченных промежуточных дивидендов. 

В качестве альтернативы дивидендным выплатам АО может выкупать 

собственные акции, так как может проводиться политика искусственного регу-

лирования курсовой цены акции. Вопрос о распределении прибыли АО рас-

сматривается после утверждения бухгалтерского баланса и отчетов. 

5. Показатели прибыльности и рентабельности, методы их определения и фак-

торы повышения 

Показатели прибыльности и рентабельности — это относительные харак-

теристики эффективности деятельности предприятия, использования его ресур-

сов и средств, производства и продажи продукции. В практике планирования и 

учета деятельности предприятия этих показателей великое множество, поэтому 

необходима их классификация. 

Во-первых, показатели прибыльности определяют общие результаты дея-

тельности и в числителе формулы расчета содержат валовую (балансовую) 



прибыль, а в знаменателе — все затраты, объемы продаж, капитальных вложе-

ний и т.п. Показатели рентабельности в числителе содержат чистую прибыль, 

прибыль от определенного вида деятельности и отражают конечные результаты 

этой деятельности. 

Во-вторых, показатели прибыльности и рентабельности рассчитываются 

как для всей деятельности предприятия, так и отдельно для производственной, 

инвестиционной, финансовой. 

В-третьих, показатели прибыльности и рентабельности рассчитываются 

по видам ресурсов предприятия, т.е. определяются показатели эффективности 

основных фондов, оборотных фондов, денежных средств, капитальных вложе-

ний, материальных и трудовых ресурсов. 

В-четвертых, показатели прибыльности и рентабельности применяются в 

виде нормативных, плановых, фактических, расчетных для определенного ва-

рианта. 

Все показатели рассчитываются в виде коэффициентов, которые, в свою 

очередь, используются при определении прибыли. 

Прибыльность предприятия по производству продукции можно рассматри-

вать через соотношение между ценой единицы продукции и ценой единицы ре-

сурса Его называют дефлятором цены или финансовой производительностью 

цены. Этот коэффициент характеризует степень возмещения дополнительных 

затрат в цене продукции за счет удорожания цен на ресурсы. 

На величину прибыльности и рентабельности кроме перечисленных влияют 

и другие факторы, которые необходимо учитывать в деятельности предпри-

ятия. 

К внутренним факторам относят изменения в материалоемкости, трудоем-

кости и фондоемкости продукции, в технологии, и организации производства, 

управлении предприятием и др 

К внешним факторам относят природно-климатические факторы, изменения 

цен, изменения во взаимоотношениях с поставщиками сырья, материалов, обо-

рудования, с получателями продукции и др. 

Задачами финансовых служб являются объективная оценка влияния этих 

факторов на финансовые результаты предприятия и учет их при планировании 

прибыли и рентабельности. 

 

 

ТЕМА 8. ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

1 Сущность, роль и методы финансового планирования на предприятии 

2 Последовательность разработки финансового плана предприятия 

1. Сущность, роль и методы финансового планирования на предприятии 

Принятые в последние годы законы, указы, законодательные акты и поло-

жения по экономике предприятий внесли значительные изменения в систему 



планирования производственно-хозяйственной, инвестиционной и финансовой 

деятельности предприятий. Сейчас предприятия любой формы собственности 

составляют план самостоятельно. 

В современных условиях сделать это трудно, а порой невозможно из-за не-

определенности будущей законодательной базы, экономической ситуации в 

стране, в регионе. Но отказаться от планирования — значит отказаться от раз-

работки путей достижения поставленных целей, а рыночная экономика не тер-

пит анархии. Рыночная экономика более требовательна к качеству планирова-

ния, так как все неблагоприятные последствия его отражаются на предприятии. 

Поэтому целью планирования деятельности предприятия является выработка 

совместных действий по управлению его производственными и финансовыми 

ресурсами на определенный период для достижения конкретных целей Само же 

планирование представляет собой процесс разработки, согласования и доведе-

ния до исполнителей обоснованных заданий в виде плановых показателей. Со-

став показателей, степень их разработанности зависят от планового периода, от 

уровня разработанности заданий, от структуры плана предприятий. 

Специфика финансового планирования обусловлена товарно-денежными 

отношениями предприятий, их стоимостными категориями, состоянием денеж-

ного обращения в стране, курсом рубля и инфляцией. Предметом финансового 

планирования являются финансовые ресурсы в виде денежных средств пред-

приятия, объектом — финансовая деятельность предприятия. 

В настоящее время роль финансового планирования усилилась, так как 

сложнее стало определять выручку от реализации продукции на планируемый 

год, находить источники финансовых ресурсов, инвестиций. В условиях нео-

пределенности возможно занижение или завышение этих показателей, что пло-

хо отражается на эффективности использования финансовых ресурсов Поэтому 

целью финансового планирования является определение возможных объемов 

финансовых ресурсов, капитала и резервов, а также выработка совместных дей-

ствий для обеспечения прибыльности, платежеспособности и финансовой ус-

тойчивости предприятия. Оно решает внешние и внутренние задачи. 

Внешние — это определение финансовых взаимоотношений предприятия с 

бюджетом, банками, с другими предприятиями и организациями, гарантия вы-

полнения обязательств перед ними. 

Ко внутренним задачам относятся 

— обеспечение предприятий финансовыми ресурсами и резервами, необ-

ходимьми для его производственно-хозяйственного и социального развития, 

для материального стимулирования повышения эффективности производства, 

для нормального кругооборота оборотных средств; 

— определение оптимального соотношения между финансовыми потреб-

ностями и источниками покрытия этих потребностей для устойчивой деятель-

ности предприятия, 

— определение финансовых показателей деятельности предприятия, 

— осуществление контроля за финансовым состоянием предприятия. 

В новых условиях финансовое планирование должно ориентироваться на 

конъюнктуру рынка, учитывать вероятность наступления определенных собы-



тий и одновременно вырабатывать модели поведения предприятия при измене-

нии ситуации с материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами Отсюда 

следует рассматривать назначение финансового плана предприятия, с одной 

стороны, как прогноза финансовых показателей, с другой — как определение 

текущих доходов и расходов предприятия 

Сейчас эти планы не являются директивными Они должны быть индика-

тивными, определяющими целевые программы развития предприятий или объ-

единений 

Финансовый план предприятия используются в следующих целях 

с его помощью вырабатываются стратегия бизнеса и направления разви-

тия предприятия, 

с помощью плановьк расчетов доказывается финансовая устойчивость 

предприятия, платежеспособность при привлечении заемных средств и потен-

циальных партнеров, 

с помощью рассчитанных финансовых коэффициентов определяется фи-

нансовое состояние и осуществляется контроль за деятельностью предприятия, 

финансовый план может быть использован при рекламе своего предприятия 

Финансовые планы имеют все звенья финансовой системы Российской Фе-

дерации, поэтому они должны быть согласованы по основным параметрам и 

должны обеспечивать оптимальные пропорции в распределении средств между 

централизованными и децентрализованными фондами, между субъектами Фе-

дерации и отраслями экономики Это определяет степень важности финансового 

плана предприятия, так как он напрямую связан с планом производства и реа-

лизации продукции отсюда берется объем и стоимость производимой и реали-

зуемой продукции, сроки реализации, переходящие остатки 

Из плана по издержкам производства в финансовом плане учитываются 

затраты на реализуемую продукцию Из плана по капитальным вложениям и 

техническому развитию предприятия берутся необходимые данные по инве-

стиционной деятельности 

Финансовое планирование во многом зависит от качества прогнозов ос-

новных показателей производственной и инвестиционной деятельности пред-

приятия, от рыночной конъюнктуры, от состояния денежного обращения и кур-

са рубля В период составления плана возможно занижение потребностей в фи-

нансовых ресурсах и изменений в финансовом состоянии предприятия, в связи 

с чем необходимо предусмотреть финансовые резервы. Для этого важно опре-

делить центры доходов и расходов предприятия. Центр доходов — это его под-

разделение, которое приносит максимальную прибыль Центр расходов — это 

подразделение, являющееся малорентабельным. При планировании развития 

предприятия важно определить пропорции между вложениями и доходами в 

различных его подразделениях Например, считается, что 20% вложений капи-

тала дают 80% прибыли, и наоборот 

Составляя баланс доходов и расходов, финансовый отдел предприятия 

должен руководствоваться некоторыми общими принципами Например, опре-

деляя конкретные направления использования финансовых ресурсов, следует 

учитывать рентабельность затрат, сроки окупаемости вложений В ходе финан-



сового планирования должна обеспечиваться сбалансированность рисков, для 

чего затраты с высокой финансовой отдачей, по повышенным рискам следует 

разумно сочетать с инвестированием средств в затраты, менее рентабельные, но 

с гарантированным доходом. 

При составлении баланса доходов и расходов необходимо учитывать ин-

фляционные процессы, предусматривать соответствующую их корректировку с 

учетом индекса инфляции. 

В настоящее время отсутствуют методические рекомендации по учету ин-

фляции, нет официальных статистических инфляционных коэффициентов, есть 

только постановления Правительства РФ о пересчете амортизационных отчис-

лений, об индексации основных средств. 

При отсутствии отраслевых органов финансового планирования координа-

ция планов возможна через единую методологию планирования в конкретной 

отрасли, увязку финансовых норм расхода с финансовыми показателями плана 

работы предприятия, отрасли, через формирование отраслевых промышленно-

финансовых групп, объединяющих финансовые резервы предприятий и т.п 

Для предприятий акционерной и частной собственности финансовые планы 

необходимы для выбора видов и способов предпринимательской и коммерче-

ской деятельности, для составления проспекта эмиссии ценных бумаг, для при-

влечения инвестиций, для оценки затрат и финансовых показателей деятельно-

сти предприятий, для установления финансовой устойчивости предприятия По-

этому структура планов предприятий разных форм собственности различна У 

государственных унитарных предприятий — это планы экономического и со-

циального развития предприятия, представляющие развернутую программу 

производства продукции под государственный заказ, задание по научно-

техническому развитию, баланс доходов и расходов. У негосударственных 

предприятий — это бизнес-планы, без жесткой структуры, но с обязательными 

разделами, в которых даются перспективы развития предприятия, его потенци-

альной прибыльности, конкурентной способности продукции, рынков сбыта, 

цен, финансовых ресурсов и т.д 

При разработке плановых финансовых показателей предприятий могут ис-

пользоваться методы 

— экстраполяции, или расчетно-аналитический, 

— нормативно-расчетный, 

— оптимизации плановых решений. 

— математического моделирования, основанный на нулевом базисе, 

— балансовый (или количественных отношений), 

— целевых программ 

Они могут применяться одновременно при составлении финансового пла-

на, а могут использоваться отдельно в зависимости от наличия информации, 

целей планирования, сроков плана и прогноза Рассмотрим каждый из этих ме-

тодов 

Метод экстраполяции основан на анализе статистических данных за пре-

дыдущие годы и коэффициентов прироста (или снижения) на будущее Этого 



метод применяется в случаях, когда отсутствуют технико-экономические нор-

мативы, а взаимосвязь между показателями может быть установлена косвенно 

на основе анализа их динамики и фактора. Основу этого метода составляют 

анализ и экспертные оценки отчетных данных за предыдущие годы, расчеты 

перспектив развития предприятия в будущем. 

Схематично этот метод можно показать так. сначала анализируются дан-

ные предыдущих лет, выявляются факторы, влияющие на показатели работы, 

затем дается экспертная оценка динамики прошлых лет и возможности для со-

хранения или изменения динамики в будущем, а потом рассчитываются кон-

кретные показатели. 

Нормативно-расчетный метод предполагает использование норм и норма-

тивов, объемов производства и реализации продукции, он дает один вариант 

плана Такими нормативами могут быть ставки налогов, тарифных взносов и 

сборов, нормы амортизационных отчислений, нормативы потребности в обо-

ротных средствах и др. В финансовом планировании используется система 

норм и нормативов федеральных, республиканских, отраслевых, местных, 

предприятия и т.д. 

Метод оптимизации состоит в разработке нескольких вариантов плановых 

расчетов для того, чтобы выбрать из них оптимальный по принятому критерию 

Например, минимум затрат ти максимум прибьпи 

Возможные варианты финансового плана могу составляться следующим 

образом. 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 
Самый скромный, 

при минимальной 

сумме расходов 

минимальный риск 

недополучения 

необходимых ре-

сурсов 

Сред-

ний,рациональный 

вариант по прогнозу 

доходов при не-

большом риске 

убытков 

Оптимальный вариант, при отсут ствии ограничения в средствах при 

наличии высоких рисков не получить прибыль 

 

Математическое моделирование — наиболее трудоемкий метод, так как 

имитирует реальные экономические ситуации, дает характеристику взаимосвя-

зей между финансовыми показателями и определяющими их факторами. Эко-

номико-математическая модель дает математическое описание экономического 

процесса через корреляционную и регрессионную зависимости. Это позволяет 

разработать несколько вариантов плановых показателей, с тем чтобы выбрать 

оптимальный. 

В модель включают только основные показатели и факторы, чтобы устано-

вить прогноз. 

Метод на основе нулевого базиса предполагает определение минимального 

объема производства, затрат и прибыли на этот минимум. Затем рассчитывают-

ся возможные приросты выпуска продукции и доходы на них. Это дает инфор-

мацию для определения приоритетов, оптимизации прибыли  

Балансовый метод предполагает согласование ресурсов с источниками их 



формирования, увязку разделов плана и показателей между собой. Применяется 

этот метод при формировании и распределении балансовой прибыли, финансо-

вых ресурсов. 

Метод целевых программ ориентирован на определенный конечный ре-

зультат. Здесь делается группировка подразделений и видов деятельности по 

реализации взятой программы и для них составляется общий бюджет 

При формировании методов и сроков планирования определяют 

— объекты, в отношении которых будут составляться планы, 

— разделы плана и их оформление; 

— факторы, которые необходимо анализировать и учитывать в плане, их 

ранжирование по объектам и разделам плана, 

— исходные положения по учетной политике предприятия, которые при-

няты в уставе, 

— способы расчета показателей. 

На выбор вариантов планирования обычно влияют 

— организационно-экономический статус предприятия (частное, государ-

ственное); 

— организационно-правовая форма (АО, ООО, полное товарищество); 

— отрасль и вид деятельности; 

— текущие и долгосрочные цели предпринимательства; 

— размеры предприятия и объем продукции, услуг; 

— особенности производственной структуры, коммерческой, финансовой, 

управленческой деятельности; 

— кадровое обеспечение; 

— хозяйственная ситуация. 

При определении политики планирования на предприятии нужно исходить 

из знания имущественной обособленности, т.е. об имуществе и обязательствах 

предприятия имуществе и обязательствах собственников этого предприятия. По 

имущественному состоянию можно судить о собственности предприятия, его 

финансовом состоянии, об источниках покрытия долгов предприятия. 

Требования, которые необходимо выполнять при планировании, следую-

щие: 

полнота отражения всех факторов производственно-хозяйственной, финан-

совой, инвестиционной деятельности; 

учет скрытых резервов; 

рациональность использования ресурсов.  

Процесс планирования должен быть учтен с точек зрения 

— методической (через способы оценки имущества, начисления амортиза-

ции, планирования показателей); 

— технической (через взаимодействие отделов и исполнителей в процессе 

составления плана). 

2. Последовательность разработки финансового плана предпри-

ятия 



Процесс составления финансового плана предприятия можно разбить на 

три этапа: 

1) анализ информации для составления плана; 

2) выработка и оценка целей планирования, предпосылок для реализации 

этих целей, оценка рисков и возможности их избежать; 

3) непосредственная разработка финансового плана в виде расчета и согла-

сования показателей, мероприятий, обеспечивающих их выполнение. 

Планирование всегда базируется на анализе данных за прошедшие годы ра-

боты предприятия, на анализе отрасли, рынков сбыта и т.п. Поэтому первый 

этап — это сбор и обработка необходимой информации за предыдущие годы и 

прогноз на будущее в сфере деятельности предприятия. 

Аналитические данные обычно обобщаются в таблицы, где можно сгруп-

пировать тенденции, особенности развития отрасли, рынков сбыта, инвестиций, 

показателей работы предприятия. Анализ соотношений между показателями и 

факторами, влияющими на их изменение, дает возможность получить реальные 

оценки развития за прошлые годы и на будущее. В результате анализа выявля-

ются возможные альтернативы, проводится их оценка (например рост за счет 

собственных или привлеченных источников).  

На втором этапе планирования определяются основные цели, концепции и 

стратегия финансовой работы предприятия. Это реализуется через прогнозиро-

вание и выработку долговременных задач развития предприятия, факторов по-

вышения доходности с учетом возможных изменений внутри предприятия и на 

рынке с учетом степени рисков. Задача данного этапа планирования подгото-

вить предприятие к возможным изменениям планируемых показателей и про-

тивостоять неблагоприятным воздействиям случайных факторов, использовать 

эффективные факторы. Поэтому здесь рассматриваются варианты инвестици-

онных проектов, варианты источников финансирования, структуры собствен-

ных и заемных средств, рассчитывается прогноз возможных доходов, рассмат-

риваются взаимоотношения с банками, налоговыми органами, страховыми 

компаниями, акционерами. 

Здесь необходимо использовать предоставляемые государством налоговые 

льготы через налоговый кредит, ускоренную амортизацию, а также социальные 

льготы. При планировании распределения прибыли акционерных предприятий 

важное значение имеет определение пропорции ее деления на реинвестирова-

ние и выплату дивидендов. Необходимо установить рациональную норму рас-

пределения, учесть факторы, влияющие на дивидендную политику. К ним мож-

но отнести размер и норму нераспределенной прибыли, инвестиционные воз-

можности предприятия, издержки по продаже акций, ставки налогов и т.д. 

В рыночной экономике важным моментом второго этапа планирования яв-

ляется оценка рисков, которые рассматриваются как опасность возможных по-

терь финансовых и других ресурсов или недополучение доходов по сравнению 

с оптимальным вариантом, выделяют такие основные виды рисков: производ-

ственный, коммерческий, финансовый, курсовой, инвестиционный. 

Риск — категория вероятностная, поэтому его измеряют через определен-

ный уровень потерь, устанавливают приемлемую для предприятия степень 



риска. Различают 

— допустимый риск (угроза потери части прибыли); 

— критический риск (угроза потери не только прибыли, но и предполагае-

мой выручки); 

— катастрофический риск (банкротство). 

Так как работа в условиях риска является обычной для рыночной экономи-

ки, возникает потребность в страховании деятельности предприятия. 

На третьем этапе планирования делаются расчеты показателей: объемов 

выручки от реализации продукции, прибыли; показателей прибыли и рента-

бельности; актива и пассива баланса; движения денежных ресурсов предпри-

ятия. 

В основе финансового плана лежат доходы и расходы, поэтому на данном 

этапе решается задача сбалансировать их. Финансовый план составляется на 

год с разбивкой по кварталам, а при необходимости — по месяцам и декадам 

(оперативные планы). При составлении финансовых планов предприятия долж-

ны выполняться следующие правила: 

1) сбалансированность по объему и срокам финансовых потребностей и ис-

точников покрытия этих потребностей; 

2) обеспечение платежеспособности предприятия в любое время; 

3) обеспечение рентабельности продукции, производства, инвестиций; 

4) обязательное приспособление к конкретным рынкам (товаров, рабочей 

силы, финансов); 

5) выявление и предупреждение финансовых рисков, их страхование. 

 

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В целом можно сделать следующие выводы 

1. Формирование и использование финансовых ресурсов, фондов и средств 

предприятия основано на знании методов и приемов анализа, оценки и плани-

рования деятельности предприятия, на изучении фактического состояния дел. 

2. При формировании финансовых ресурсов важно установить оптимальное 

соотношение собственных и заемных средств, направить эти ресурсы на эффек-

тивные виды деятельности или на ликвидацию узких мест в производственном 

процессе. 

3. При формировании и использовании оборотных средств важное значение 

имеют методы оценки их стоимости, методы расчета величины запаса собст-

венных оборотных средств, расчета показателей использования оборотных 

средств для определения финансовой устойчивости и платежеспособности 

предприятия. 

4. При формировании и использовании основных средств необходимо ис-

следовать структуру актива баланса предприятия, процесс воспроизводства ос-

новных фондов, формирования и оценки эффективности капитальных вложе-

ний, направляемых на обновление и расширение основных фондов. 

5. Поскольку целью предпринимательской деятельности является получе-

ние прибыли, обеспечение платежеспособности и финансовой устойчивости 

предприятия, специалист финансового отдела должен регулярно делать расче-

ты финансовых показателей, характеризующих фактические финансовые ре-

зультаты и финансовое состояние предприятия. Умение выбрать правильную 

методику и сделать достоверные расчеты позволяет принять решение, выбрать 

правильную стратегию и тактику формирования и использования финансовых 

ресурсов на будущее, спланировать доходы и расходы, предотвратить банкрот-

ство предприятия.  
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Задание 1 

Приведены материалы, характеризующие вклад разных школ управления. Заполните табл.1 

ответами на вопрос о том, для каких научных школ и подходов характерны приведенные в ней 

утверждения. 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Содержание утверждения Научная школа 

1 
Основа эффективной работы - разделение и 

организация труда 

 

2 
Организация не может работать эффективно без 

учета факторов внешней среды 

 

3 
Основа эффективной работы - учет сложившейся 

ситуации 

 

4 
Мотивация поведения людей в организации - 

главный фактор ее эффективной работы 

 

 

Задание 2 

Какие из перечисленных ниже принципов управления Вы считаете отвечающими 

современному представлению о роли и возможностях человека в организации. 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Содержание утверждения Отвечает Не отвечает 

1 
Работа с людьми, направленная на их 

удовлетворенность 

  

2 Разделение труда   
3 Стабильность персонала   

4 Централизация управления   
5 Честность и доверие к людям   

6 
Долевое участие каждого работающего в общих 

результатах работы организации 

  

 

Задание 3 

Рассмотрены основные положения старой и новой системы управления и принципов 

управления, сформулированных в 90-е годы XX столетия. Проанализируйте связь между ними и 

при необходимости внесите свои предложения по составу принципов управления, реализующих 

новые взгляды. Ответы запишите в табл. 3. 

Таблица 3 

Положение новой системы 
Раскрытие положения 

через принципы 

1. Предприятие - открытая система  
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2. Ориентация на качество и потребителя  

3. Ситуационный подход  

4. Люди и знания как главный ресурс  

5. Организационная культура и стиль руководства  
 

Задание 4 

В организации управленческий труд обладает рядом особенностей. Укажите параметры, по 

которым можно судить об особенностях управленческого труда, заполните табл. 4. 

Таблица 4 

Параметры управленческого труда Особенности 

управления 

 труда Цель управленческого труда  

Объект управленческого труда  

Предмет управленческого труда  

Средства управленческого труда  

Характеристика самого управленческого труда  

Продукт управленческого труда  

 

Задание 5 

Проанализируйте состав управленческих работников Вашей организации и определите, к 

какому уровню управления они относятся. Приведите рядом с пирамидой примеры должностей 

управленческих работников на каждом уровне управления Вашей организации. 

Задание 6 

Проанализируйте структуру управленческих работников в Вашей организации. Произошли ли 

в ней какие-либо изменения за последние 5 лет? Изменилась ли численность управленческих 

работников? Каковы эти изменения? В чем Вы видите их основную причину? 

Задание 7 

Руководители, какого уровня характеризуются нижеприведенными высказываниями. Поставьте 

рядом с высказыванием соответствующую букву. 

А - руководитель высшего уровня; 

Б - руководитель среднего уровня; 

В - руководитель низового уровня. 

1. Михаил Круглов возглавляет бригаду сварщиков на предприятии. 

2. А.Н. Даурский контролирует все направления деятельности ОАО «Московская кондитерская 

фабрика «Красный Октябрь». 

3. Наталья Викулина была назначена начальником планово-экономического отдела завода. 

4. Николай Петухов представил служебную записку о необходимости премирования 10 

работников цеха шасси. 

5. Мой сокурсник после окончания института был назначен заместителем директора 
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предприятия по экономике и финансам. 

6. Виктор Онищенко контролирует работу 7 мастеров. 

7. Глеб Жеглов подписал приказ о введении нового штатского расписания в компании cl января 

2000 года. 

Задание 8 

Определите, кто в организации относится к руководителям, специалистам, техническим 

исполнителям. Заполните табл. 5. 

Таблица 5 

Категории управленческих работников Примеры 

Руководители  

Специалисты  

Технические исполнители (служащие)  
 

Задание 9 

В процессе управления осуществляются информационно-технические операции, связанные со 

сбором, обработкой и передачей информации; аналитические операции, связанные с анализом 

информации, разработкой вариантов решений; операции, связанные с постановкой цели, выбором 

оптимального варианта решения, его принятием; организационно-административные операции, 

связанные с организацией выполнения решения, представительскими функциями и т.д. Укажите, в 

работе каких управленческих работников преобладают указанные операции, выберите 

варианты ответа в табл. 6. 

Таблица 6 

Операции 
Кто выполняет операции 

Вариант А Вариант Б Вариант В Вариант Г Вариант Д 

Информа-

ционно-

техническ

ие 

операции 

Технически

е 

исполнител

и 

Специалисты 
Технические 

исполнители 

технические 

исполнители 

Руководите

ли 

Аналитиче

ские 

операции 

Технически

е 

исполнител

и 

Технические 

исполнители 
Специалисты Специалисты 

Техническ

ие 

исполнители 

Операции 

целеполаг

ания, 

операции 

по вы 

бору 

варианта 

решения 

Специалист

ы 
Специалисты 

Руководител

и 
Специалисты 

Руководите

ли 
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Организа

ционно - 

админист

ративные 

операции 

Руководител

и 
Руководители 

Руководител

и 

Руководител

и 

Специалист

ы 

 

Задание 10 

Определите наиболее рациональную структуру затрат рабочего времени руководителей (Р), 

специалистов (С) и технических исполнителей (ТИ). Выберите правильный вариант в табл. 7. 

Таблица 7 

Категор

ии 

управле

нческих 

работни

ков 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 

 

Операции 

Операции Операции Операции 

 

И
-Т

 

А
-К

 

О
-А

 

И
-Т

 

А
-К

 

О
-А

 

И
-Т

 

А
-К

 

О
-А

 

И
-Т

 

А
-К

 

О
-А

 

Р 50 40 10 10 40 50 30 30 40 - - 10

0 С 40 30 30 40 60 - 60 25 15 20 80 - 

ТИ 100 - - 90 10 - 70 20 10 60 30 10 

И-Т - информационно-технические операции; 

А-К - аналитико-конструктивные операции, связанные с анализом информации, целеполаганием, 

выбором оптимального решения; 

О-А– организационно-административные операции. 

Задание 11 

Хорошее управление, как личное, так и организационное, включает продвижение в направлении 

конкретных и разумных целей. Чем больше целей ставит перед собой управляющий, тем меньше 

успеха он добьется, поскольку невозможно уделить каждой из них соответствующее внимание. В 

связи с этим необходимо уметь концентрироваться на самых важных аспектах жизнедеятельности. 

По мнению зарубежных специалистов областями реализации личных целей могут быть карьера, 

финансы, душевное и физическое состояние, религия, друзья и семья. Если Вы согласны с таким 

мнением, заполните табл. 8 или дополните ее другими ключевыми областями, важными для 

достижения ваших целей, сформулируйте свои цели. 

Таблица 8 

№ 

п/п 
Ключевые области Цели 

1 Карьера  
2 Финансы  

3 Душевное состояние  
4 Физическое состояние  

5 Религия  
6 Друзья  
7 Семья  

Задание 12 
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Следует отметить, что содержание и характер труда руководителя зависят не только от того 

уровня иерархии, к которому относится его должность, но и от профиля возглавляемого 

подразделения. В соответствии с тем,  

какое подразделение они возглавляют, руководители  

подразделяются на линейных и функциональных. 

Линейные руководители действуют на основе принципа единоначалия и ответственны за 

состояние и развитие организации в целом или ее подразделений.  

К ним относятся директора, начальники цехов, мастера, бригадиры, начальники производств. 

Функциональные руководители отвечают за определенную подсистему управления, например, 

за экономику, управление персоналом, маркетинг и др. Они возглавляют коллективы функциональных 

отделов и служб. 

Определите, о каких руководителях, линейных (ЛР) или функциональных (ФР) идет речь в 

следующих высказываниях. Укажите свой вариант ответа в пустых местах в каждом высказывании: 

a) наши студенты после окончания института по специальности «маркетинг» работают в 

организациях в отделах маркетинга, а наиболее умные, способные и энергичные из них могут даже 

стать руководителями этих отделов (___); 

b) коммерческий директор (___) торговой фирмы 

«Русский сувенир» собирается пройти переподготовку в Менеджмент - центре Государственного 

Университета Управления; 

c) моя сестра занимает должность управляющей делами в крупной фирме (___); 

d) «отец» науки управления - Фредерик Уинслоу 

Тейлор работал станочником, старшим рабочим, мастером (___), старшим мастером (___), 

руководителем чертежного бюро (___) на заводе Мидвейлской стальной компании в Филадельфии. 

В 1883 году Ф.У. Тейлор закончил вечернее отделение Стивенского технологического института. 

В 1889 году Ф.У. Тейлор стал главным инженером завода (____).   

 

e) Содержание и характер труда руководителя раскрывается в осуществляемых им функциях 

(планирование, организация, мотивация и контроль) и выполняемых им ролях. Описание ролей дано 

известным специалистом по менеджменту Г. Минцбергом (табл. 9). 

Таблица 9 

Роли менеджеров Описание 
Характер деятельности по 

материалам обследования 

работы руководителей 

Межличностные роли 

Главный 

руководитель 

Символический глава 

выполняет обычные 

обязанности правового или 

социального характера 

Церемониалы, действия, 

обязываемые положением, 

ходатайства 

Лидер 

Ответственный за мотивацию 

и активизацию подчиненных, 

за набор, подготовку 

работников и связанные с 

этим обязанности 

Фактически все управленческие 

действия с участием 

подчиненных 
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Связующее звено 

Обеспечивает работу 

саморазвивающейся сети 

внешних контактов и 

источников информации, 

которые предоставляют 

информацию и оказывают 

услуги 

Переписка, участие во внешних 

совещаниях, другая работа с 

внешними организациями и 

лицами 

 

Информационные роли 

Приемник 
информации 

Получает 

специализированную 

информацию  

(в основном текущую) для 

использования в интересах 

дела; выступает как центр 

сосредоточения внутренней и 

внешней информации, 

поступающей в организацию 

Обработка всей почты и 

контакты, связанные 

преимущественно с получением 

информации (периодические 

издания, ознакомительные 

поездки) 

Распространитель  

информации 

Передает информацию, 

полученную из внешних 

источников или от других 

людей, членам организации; 

часть этой информации 

носит часто фактический 

характер, другая требует 

интерпретации фактов 

Рассылка почты по 

организациям с целью 

получения информации, 

вербальные контакты для 

передачи информации 

подчиненным (обзоры, беседы) 

Представитель 

Передает информацию для 
внешних контактов 
относительно планов, 
политики действий, ре-
зультатов работы орга-
низации, действует как 
эксперт по вопросам 
данной отрасли 

Участия в заседаниях, 
обращение через почту, 
устные выступления, включая 
передачу информации во 
внешние организации и 
другим 

Роли, связанные с принятием решений 

Предприниматель 

Изыскивает возможности 
внутри самой организации и 
за ее пределами, 
разрабатывает и запускает 
проекты изменений, 
контролирует разработку 
проектов 

Участие в заседаниях с 
обсуждением стратегий, анализ 
ситуаций, включающий 
инициирование или разработку 
проектов усовершенствования 
деятельности 

Устраняющий  
нарушения 

Отвечает за корректиро-
вочные действия, когда 
организация оказывается 
перед необходимостью 
важных и неожиданных 
нарушений 

Обсуждение стратегических и 
текущих вопросов, включая 
проблемы и кризисы 
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Распределитель  
ресурсов 

Ответственный за рас-
пределение всевозможных 
ресурсов организации - что 
фактически сводится к 
принятию или одобрению 
всех значительных 
решений в организации 

Составление графиков, 
запросы полномочий, 
действия, связанные с 
составлением и выпол-
нением бюджетов, про-
граммирование работы 
подчиненных 

Ведущий  

переговоры 

Ответственные за пред-
ставительство организации 
на всех важных пе-
реговорах 

Ведение переговоров 

Ознакомившись с табл. 9, проанализируйте роли, выполняемые вами или вашим 

непосредственным руководителем в организации. Какие роли имеют для вас наибольшее значение? 

Соответствуют ли они ролям, которые выделил  

Г. Минцберг? 

Задание 14 

Выберите основные отличительные признаки управленческой команды: 

1. В команде каждый ее член стремится к лидерству, поскольку является профессионалом. 

2. В команде один за всех и все за одного. 

3. Все члены команды - единомышленники. 

4. В команде важны вертикальные связи и формальные правила ее жизни. 

5. Высокое доверие и уважение членов команды друг к другу. Ценят за достоинство, 

терпимы к недостаткам и слабостям. Принятие индивидуальности друг друга. 

6. Команда включает оптимальный состав по распределению ролей: генераторы - критики - 

организаторы. 

7. В команде господствует культ буквы, а не мысли. 

8. В команде полноценная взаимодополняемость и взаимозаменяемость за счет широкого 

профессионализма. 

9. В команде преобладает мотивация к достижению цели и готовность к риску. 
 

10. В команде присутствует культ власти. Авторитет утверждается по должности, а не по 

заслугам 

11.  Члены команды хорошо сотрудничают друг с другом. Умеют выслушивать мнения друг друга, готовы к 

компромиссу 

Задание 15 

Ценности организации представляют собой социальные, экономические, этические ориентиры, 

разделяемые собственниками, руководством и персоналом, учитываемые при принятии ключевых 

решений. 

ПРИМЕР. Система ценностей компании Apple (1988 г.). 

Эмпатия по отношению к потребителям (пользователям). Мы предлагаем изделия высшего 

качества, которые удовлетворяют реальные потребности и представляют ценность длительного 

пользования. Мы искренне заинтересованы в решении затруднений потребителя и не идем на 

компромисс с нашей этикой ради прибыли. 
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Достижение целей (агрессивность). Мы ставим агрессивные цели, заставляем себя добиваться 

их осуществления. Мы признаем, что живем в уникальное время, считая наши изделия средством 

изменения труда и жизни людей. Это – приключение, и мы участвуем в нем вместе. 

Позитивный социальный вклад. Как корпоративный гражданин фирма стремится быть 

экономическим, интеллектуальным и социальным активом в тех сообществах, в которых мы работаем. 

Но в первую очередь мы надеемся сделать этот мир местом более удобным для жизни. Мы создаем 

изделия, которые расширяют возможности человека, освобождают людей от тяжелой нудной работы, и 

помогаем им добиваться большего, чем они могли бы сделать в одиночку. 

Индивидуальные достижения. Мы рассчитываем на увлеченность и достижения каждого на 

более высоком уровне, чем по отрасли в целом. Только таким путем мы получим прибыль, 

необходимую нам для достижения других корпоративных целей. 

Дух коллективизма. Работа в командах важна для успеха фирмы Apple, поскольку она 

неподъемная для отдельно взятого человека. Мы приветствуем взаимодействие работников с 

руководителями любого уровня, обмен идеями и предложениями ради повышения эффективности 

фирмы и качества жизни. Мы поддерживаем друг друга и вместе радуемся победам и 

вознаграждениям. 

Качество (совершенство). Мы заботимся о том, что производим. В изделия фирмы Apple мы 

закладываем качество, рабочие характеристики и ценности такого уровня, который обеспечивает нам 

уважение и преданность потребителей. 

Вознаграждения. Мы признаем вклад каждого человека, высокие результаты деятельности. Мы 

признаем также, что вознаграждения должны быть моральными и денежными одновременно, и 

стремимся создать атмосферу, в которой каждый сможет почувствовать ощущение приключения и 

радости, работая для фирмы. 

Хорошее управление. Отношение менеджеров к своим работникам имеет первостепенное 

значение. Работники должны иметь основания доверять мотивам и честности своих начальников. 

Руководство отвечает за создание продуктивной среды, в которой расцветают ценности фирмы 

Apple. 

Сформулируйте ценности вашей студенческой группы. Дополните список ценностей, 

предложенный в таблице, и раскройте их содержание. 

 

Таблица 10 

Группы ценностей Содержание ценностей 
Социальные •    Хорошие человеческие отношения 

Экономические •    Повышение благосостояния работников 

Этические •    Четкие моральные принципы 
 

Задание 16 

В литературе по управлению выделены главные характеристики внутренней и внешней среды 
малых предприятий, которые в значительной мере предопределяют их особенности как объектов 
управления. Некоторые из них названы в табл. 11, которую вам предлагается заполнить, подчеркнув 
из приведенных характеристик те, которые относятся к малым предприятиям. 

Таблица 11 

№ 

п/п 

Наименование  

характеристики 
Особенности малых предприятий 
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1 

Масштаб применяе-

мых средств произ-

водства 

Большие Ограниченные 

2 

Номенклатура вы-

пускаемой продук-

ции или услуг 

Большая Ограниченная 

3  Система сбыта Сложная Упрощенная 

4 Роль руководителя Собственник 
Общий 

управляющий 

Функциональный 

менеджер 

5 
Управленческий ап-

парат 
Многочисленный Ограниченный 

6 Структура управле-

ния 
Простая Плоская 

 

 

 

 

Сложная Иерархическая 

7 
Планирование и кон-

троль 
Формализованы Не формализованы 

8 Финансовые ресурсы Большие Ограниченные 

9 
Поставщики и 

потребители 
Узкий круг Расширенный круг 

10 

Чувственность к из-

менениям экономи-

ческой 

конъюнктуры и 

политики 

Высокая Низкая 

11 
Зависимость от сис-

темы поддержки 
Высокая Низкая 

 

Задание 17 

Отметьте те параметры, указанные в таблице, которые используются в вашей организации для 

определения качества трудовой жизни. Проанализируйте причины, по которым организация не может 

удовлетворить важные личные потребности ее членов. Сформулируйте предложения, направленные 

на создание дополнительных возможностей для повышения уровня качества жизни и эффективности 

организации. 

 

Таблица 12 

Применяются ли для оценки работы параметры: Да Нет 
Интересная работа   
Справедливое вознаграждение и признание труда   

Чистая рабочая среда с низким уровнем шума и хорошей осве-

щенностью 

  

Минимальный и только необходимый надзор со стороны руко-

водства 

  

Участие рабочих в принятии решений, связанных с их работой   
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Гарантия работы и партнерские отношения с коллегами   

Обеспечение медицинского и бытового обслуживания 

работающих 

  

 

Задание 18 

По третьей модели главное – это оценка способности организации получать все необходимые 

для производства продукции и услуг ресурсы из окружающей среды. Неспособность к такой 

деятельности ассоциируется с низкой эффективностью, т.к. любая организация, прежде чем начать 

свою деятельность, должна приобрести все необходимые для этого ресурсы. Оценка эффективности 

организации с точки зрения системных ресурсов требует, во-первых, измерения количества и 

качества ресурсов, приобретенных во внешней среде, и, во-вторых, оценки выгодности торговых 

сделок с фирмами-поставщиками ресурсов. В процессе стратегического планирования менеджеры 

устанавливают ограниченное число областей бизнеса, в которых организация может выйти 

победителем в конкурентной борьбе. В центре внимания находятся факторы, увеличивающие 

способность организации к гибкому реагированию на возникновение новых условий и ситуаций в 

окружающей среде и на рынках. Все это существенно уменьшает вероятность точных решений 

относительно стратегических перспектив и необходимых ресурсов и приводит к снижению 

надежности количественных оценок рентабельности использования ресурсов и ожидаемой 

прибыльности. Оценка стратегии производится путем сравнения результатов работы со 

стратегическими целями. В практике зарубежных компаний для этого используется до 30 

количественных и качественных показателей. Среди них такие, как доля компаний на рынке, рост 

объема продаж, уровень затрат и эффективности производства, чистая прибыль и др. 

Составьте список показателей, используемых для измерения и оценки эффективности 

организации по третьей модели. Используйте группировку, предложенную в табл.13. 

 

Таблица 13 

Группа показателей 

эффективности 

Состав группы 

показателей 

Единица  

измерения 

Количественные   
Качественные   

 

Задание 19 

В «Классификации целей» приведены состав критериев и группы целей. Для более глубокого 

понимания роли и значения целей в современном менеджменте организаций рассмотрим 

приведенную группировку более подробно. 

Одним из важнейших критериев является период времени, на который устанавливаются цели. 

По этому критерию выделяют 3 группы целей: 

•стратегические, устанавливаемые на длительный период (его продолжительность колеблется в 

зависимости от состояния и устойчивости развития экономики от 1 года до 5-10 лет); их 

фундаментом являются положения миссии; кроме того, они не должны входить в противоречия с 

целями систем более высокого уровня (отрасли, региона, страны), что является важным условием их 

последующей реализации; 

•тактические, являющиеся логическим развертыванием стратегических целей и 

устанавливаемые на более короткие периоды (от 1 до 5 лет условий стабильного развития); 
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•оперативные, представляющие собой конкретизацию стратегических и тактических целей до 

уровня задач, которые должны решать конкретные исполнители в своей повседневной работе. 

Особого внимания заслуживает классификация целей по приоритетности. По определению 

известного специалиста в области стратегического менеджмента И. Ансоффа она позволяет 

управлять на основе ранжирования стратеги- 

 

ческих задач, которые по этому критерию можно разделить на 4 категории: 

a) самые срочные и важные задачи, требующие немедленного рассмотрения; 

b) важные задачи средней срочности, которые могут быть решены в пределах следующего 

планового цикла; 

c) важные, но несрочные задачи, требующие постоянного контроля; 

d) задачи, представляющие собой ложную тревогу и не заслуживающие дальнейшего 

рассмотрения. 

Деление всех задач на категории проводит высшее руководство совместно с плановой службой, 

после чего срочные задачи передаются специализированным подразделениям для изучения и принятия 

решений, которые контролируются руководством с позиций возможных последствий. Список проблем 

и их приоритетность непрерывно пересматриваются и обновляются. 

Группировка целей по критерию повторяемости имеет значение для разработки методов их 

реализации. Для постоянных и периодически повторяющихся целей, как правило, разрабатываются 

методы, имеются ресурсы и люди, способные их реализовать. Новые или разовые цели требуют 

особого внимания руководства, т.к. для их решения надо заново создавать методический 

инструментарий, обучать людей, изыскивать новые ресурсы. 

Соотношение между постоянными и разовыми целями в организациях разное, но под влиянием 

высокой скорости изменения деловой среды наметилась явная тенденция к росту удельного веса 

новых целей, которую организации пытаются сбалансировать, формализуя решение все большего 

количества целей, решаемых с определенной повторяемостью. 

Заполните приведенную ниже табл. 14, сгруппировав цели организации по критерию деления 

на постоянные и разовые. 

Таблица 14 

Цели организации Разовые Повторяющиеся 

1. Разработать новую модель 

продукции 

  

2. Разработать систему учета и 

контроля, соответствующую мировым 

стандартам 

  

3. Корректировать цены на 

продукцию в зависимости от затрат 

и качества 

  

4. Систематически вести учет 

накладных затрат 

  

5. Разработать проект формирования 

предпринимательской сети 

  

6. Планировать работу бизнес-единиц 

и функциональных служб 
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Задание 20 

Необходимо обратить внимание на то, что цели организации существенно меняются на разных 

стадиях жизненного цикла. На стадии становления любая компания нацелена на то, чтобы: 

• выйти на рынки; 

• установить деловые отношения с партнерами; 

• изыскать необходимые средства для стартовой деятельности и организации бизнеса; 

• выжить. 

Для второй стадии - роста - приоритетными являются цели, которые отражают ее успешное 

позиционирование на рынке и удовлетворительные финансовые результаты. Среди них отметим: 

• дальнейшее расширение поля деятельности и рынков; 

 

 

• достижение стабильности и прибыльности, в том числе за счет новых сфер бизнеса; 

• совершенствование структуры управления, привлечение квалифицированных 

профессионалов по маркетингу, производству, финансам и т.д.; 

• стратегическое планирование деятельности; 

• поиск новых финансовых источников для поддержания роста. 

На стадии зрелости цели организации связаны: 

• с контролем за финансами; 

• использованием конкурентных преимуществ, обеспечиваемых масштабами и высокими 

темпами роста; 

• дальнейшим совершенствованием структуры управления; 

• введением новых систем и методов управления (по целям, качеству, контролю и др.). 

Цели завершающей стадии жизненного цикла связаны с решением следующих проблем: 

• полное прекращение деятельности и, как следствие, -продажа имущества и увольнение 

работников; 

• продажа компании другому собственнику и адаптация к стадии жизненного цикла новой 

организации. 

Классификация целей организации свидетельствует о множестве целевых заданий, которые 

ставят перед собой организации. При этом даже простейший анализ данных показывает, что между 

разными целями может возникнуть противоречие и даже конфликт. 

Проверьте возможные противоречия, заложенные в следующие первоначальные формулировки 

целей, и приведите обоснование вашего мнения. 

 

Таблица 15 

№ Формулировка целевых 
заданий 

Есть ли противоречие 

 
 

 
 

Да Нет 

1 
Снизить издержки производства 
и повысить инновационный 
потенциал организации 

  

2 
Повысить объем продаж и 
снизить себестоимость 
выпускаемой продукции 

  

3 
Реализовать стратегию 
нововведений и ежегодного 
прироста прибыли 
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4 

Развивать творческий 
потенциал и повысить 
исполнительскую дисциплину 
персонала 

  

5 

Реализовать план социального 
развития коллектива и 
обеспечить рост 
производительности труда 

  

6 
Расширить полномочия 
работников по принятию 
решений 

  

Задание 21 

Определите: на какой стадии жизненного цикла организация формулирует миссию? Ответы 

запишите в табл. 16. 

Таблица 16 

Стадии 

жизненного 

цикла 

Согласие Несогласие 
Обоснование 

ответа 

Создание    

Рост    

Зрелость    

Завершение (спад)    

Задание 22 

В формировании организационной культуры лежит единая система ценностей. Под 

последними понимаются моральные и этические нормы, обязательные для выполнения и 

включающие такие категории, как честь, долг, следование традициям и принципам, сознание 

ответственности и обязанностей перед обществом, личное достоинство, уважение и самоуважение и 

другие аспекты, определяющие деятельность людей в организации. Принятые и культивируемые в 

организации ценности ограничивают круг допустимых средств и приемов по достижению ее целей. 

При этом ценности рассматриваются в качестве категории более высокой по сравнению с целями. 

Проанализируйте состав целей известной вам организации и сопоставьте их с ее ценностями. 

Задание 23 

Функция контроля предусматривает два основных направления: контроль за выполнением 

работ, намеченных планом, и меры по коррекции отклонений от плана. В дополнение к этому 

отметим, что контроль имеет конкретное содержание и форму. Он может быть финансовым, 

экономическим, социальным, политическим, административным и др. Финансовый контроль, или 

контроль за состоянием финансовых ресурсов и потоков в финансовой системе, является важнейшей 

функцией государственного финансового управления. Он представляет собой систему мер и 

мероприятий по проверке законности и целесообразности действий в сфере образования, 

распределения и использования денежных фондов государства и органов местного самоуправления. 

Правильное осуществление финансового контроля должно способствовать обеспечению законности, 

охране собственности, правильному, эффективному и экономному использованию заемных и 

собственных средств, вскрывать нарушения финансовой дисциплины. Различают следующие виды 

финансового контроля: 
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• по типу органов контроля: государственный, представительной власти, исполнительной и 

судебной власти, ведомственный, аудит; 

• по формам финансового контроля: предварительный, текущий, последующий; 

• по характеру материалов: документальный, фактический. 

Основными методами осуществления финансового контроля являются ревизия, проверка, 

обследование, счетная проверка. Они на основе фактического состояния дел дают полное 

представление, с одной стороны, об организации контролируемой деятельности, имеющихся здесь 

недостатках, с другой - о соответствии реального положения принятым нормативам, о правильности 

их выполнения. Это служит объективной предпосылкой и достоверной информацией для принятия 

как стратегических решений о совершенствовании организации рассматриваемой деятельности в 

целом, так и тактических по упорядочению выполнения отдельных операций, наведению порядка. 

Достаточно ли приведенных обоснований, чтобы предостеречь от чрезмерного увлечения 

ревизиями, проверками? 

Задание 24 

Рассматривалось два подхода к принятию управленческих решений (групповом и 

индивидуальном) и перечислены их основные достоинства и недостатки. 

1. Чем обоснованы индивидуальный и коллективный подходы к принятию решений? 

2. Кто несет ответственность за решение в случае коллективного принятия? 
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Методическое пособие по дисциплине "Основы философии" 

 

 

 Пояснительная записка 

 

     Учебная дисциплина «Основы философии» является дисциплиной направленной  на 

овладение студентами основами философии как самостоятельной формы знания. 

Содержание курса заключается в создании у студентов представления о способах 

философского осмысления действительности, проблем человека, общества, культуры и т. д. 

        

     Цель изучения дисциплины «Основы философии» –раскрыть предмет и метод философии 

помочь разобраться в основных этапах формирования философских идей и теорий, 

вариантах постановки и решения проблем человека, общества.  

 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

Иметь представление: 

 

 О предмете и методах философии  

 О различных направлениях в концепциях философских учений  

 О многомерности феномена человека и человеческого бытия 

 О глобальных проблемах современности 

Знать: 

 Основные вехи развития мировой философской мысли  

 Нравственные нормы регулирования отношений между людьми в обществе 

 

 

 Тематический план 

 

Тема 1. Введение. Общая характеристика философии 

Тема 2. История развития философии, основные направления, школы 

философии 

Тема 3. Онтология.  

Тема 4. Гносеология. Философия познания  

Тема 5. Человек как предмет философии. Философская антропология 

Тема 6. Наука и её роль 

Тема 7. Будущее человечества. 
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 ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Уважаемый студент! Составители данного пособия постарались как можно полнее 

отразить в нем требования нового госстандарта. Безусловно, небольшое количество часов, 

отводимых на аудиторное изучение курса философии, делает невозможным охват всех 

предлагаемых тем и вопросов на занятиях.  

Прежде всего, обратите внимание: осмысление действительности – основная задача 

философии. Поэтому, в отличие от других дисциплин, изучаемый материал следует не 

зазубривать, а понимать. При изучении философии только наличие понимания 

обусловливает возможность запоминания материала и способность изложения как своей, так 

и чужой точки зрения. 

Из вышесказанного следует, подготовка к занятиям по философии не требует 

ознакомления со всем объемом рекомендуемой литературы. Для качественного усвоения 

материала по какой-либо теме, порой, достаточно вдумчиво прочесть одну хорошую работу, 

в которой раскрыта рассматриваемая проблематика, не предвзято представлены различные 

точки зрения на тот или иной вопрос. В противном случае Вы можете запутаться в огромном 

философском материале, который требует для своего понимания больших 

интеллектуальных усилий, время и специальной подготовки. Здесь уместно привести слова 

Гераклита Эфесского: ―Многознание уму не научает‖.  

Перефразируя слова другого мыслителя – М.Хайдеггера, можно сказать, что как о 

часах мы вспоминаем, когда нам нужно узнать время, так и философские проблемы и 

вытекающие из них философские вопросы возникают из-за необходимости человеческого 

духа решить, как жить правильно, свободно и осмысленно. В силу чрезвычайной сложности 

поставленной проблемы, мы не можем однозначно ответить на все возникающие вопросы. 

Поэтому напрасно искать в произведениях мыслителей готовые решения. Ведь ценность 

философии состоит не только в том, что за время своего существования она показала 

ошибочность многих ответов, дала различные решения на поставленные вопросы, но и в том, 

что незавершенностью своих ответов пробуждала и пробуждает человека к поиску истины. 

Таким образом, философия показывает нам всю необычайность, сложность, неоднозначность 

нашего существования и ставит перед нами задачу свободного самоопределения на основе 

разума и приобретенного опыта. 

Поэтому, при изучении любой темы, надо помнить о следующих вопросах, 

помогающих ориентироваться в многообразии философских проблем: зачем нужна 

философия? какой смысл она имеет? почему возникла та или иная философская проблема? 

как связано ее решение у того или иного философа с жизнью человека и общества? 

Необходимо помнить слова Н.О.Лосского: ―Решение всякого философского вопроса дается с 

точки зрения мирового целого‖. Это означает, что философия в отличие от частных наук 

(математики, физики, биологии и др.) изучает не часть реальности, не отдельные стороны, 

свойства и отношения, присущие различным предметам и явлениям мира, а реальность во 

всех ее частях и моментах без исключения. Она изучает всеобщие свойства мира и наиболее 

общие моменты отношения человека к миру. В связи с этим, следует учесть, что первые 

занятия как бы закладывают фундамент Вашего последующего понимания философии. 

При подготовке к занятиям и самостоятельном изучении философии следует 

соблюдать систематичность и последовательность в работе. Необходимо сначала 

внимательно ознакомится с темой занятия. Затем, найти в учебном пособии, конспекте 

лекций соответствующие разделы и прочитать их. Осваивать изучаемый материал следует по 

частям. Для этого Вы должны разбить его на небольшие, но законченные части (в учебном 

пособии им обычно соответствуют параграфы или разделы). Встречающиеся в тексте 

незнакомые слова следует не только пытаться понять из контекста, но и проверить их 
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значение по философскому словарю. Советуем Вам завести собственный словарик, в 

который Вы будете записывать новые, незнакомые философские термины. 

За время своего существования философия выработала особую культуру 

философствования, свой язык, традицию подачи устных и письменных текстов. Не освоив 

ее, Вы вряд ли научитесь грамотно размышлять, будете высоко оценены преподавателем или 

приняты в кругу философов-профессионалов.  

Для достижения успеха в изучении новой для Вас дисциплины следует, во-первых, 

знать значение употребляемых терминов, категорий (например, субъект, объект, познание, 

онтология, сущность, экзистенция, человек и т. п.). Ведь мы мыслим, прежде всего, с 

помощью понятий. Во-вторых, аргументация Вашей устной и письменной речи должна быть 

последовательной и логичной. Для этого при изучении материала необходимо уловить как 

логику, так и метод рассуждений того или иного автора. Последнее практически не 

возможно, если Вы будете читать лишь учебные пособия. Поэтому, после того как Вы 

уяснили суть рассматриваемой проблемы на основе адаптированных учебных пособий, 

необходимо приступать к изучению дополнительной литературы. Определите круг 

монографий, статей, имеющих отношение к тому или иному вопросу. Ознакомившись с 

литературой, нужно составить конспект прочитанного. Затем, самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы. При этом постарайтесь уяснить последовательность смысловых 

частей и выработайте план изложения.  

После изучения какой-либо темы или ее отдельных разделов необходимо полученные 

знания привести в систему, связать воедино весь проработанный материал. Если Вы не 

уяснили предыдущий материал, то изучение последующего может быть затруднено. Так, 

понимание сознания у тех или иных мыслителей базируется на понимании бытия, поэтому 

не усвоив тему: ―Философия бытия‖ нельзя хорошо усвоить тему: ―Сознание‖ и т. д. 

Непонимание логики развития, преемственности в философии, ее единства в многообразии 

приведет к тому, что философский процесс предстанет в Вашем сознании в виде 

произвольного собрания различных мнений. Вы можете запутаться в изучаемом материале, а 

Ваш ответ будет отличаться противоречивостью и эклектикой. 

В целом, изучая философию, приложите усилия на то, чтобы:  

1) увидеть различие взглядов, концепций; 2) выявить основание, на котором строится 

та или иная концепция или система; 3) раскрыть внутренний смысл выдвигаемых идей; 4) 

определить насколько доказательна та или иная концепция или система; 5) представить 

рассматриваемые философские проблемы в развитии; 6) провести сравнение различных 

философских концепций по той или иной проблеме; 7) отметить практическую ценность 

данных философских положений; 8) аргументировано изложить собственную точку зрения 

на рассматриваемую проблему. 

Надеемся, что наши рекомендации помогут Вам избежать ошибок в учебном процессе 

и облегчат знакомство со сложным, но увлекательным миром философии. 
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Тема 1. Введение. Общая характеристика философии 

 

Предмет философии. Философское вопрошание, специфика постановки вопросов. 

Философия как мировоззрение, наука, искусство. Понятие рефлексии.  Место и роль 

философии в культуре. Зарождение философии; мифология, религия, философия. Специфика 

философии в сравнении с наукой, религией, искусством.  Мировоззренческая и 

методологическая функции философии. 

 

Основные понятия 

Мировоззрение - система взглядов на объективный мир и место в нем человека, а 

также обусловленные этими взглядами основные жизненные позиции людей, их идеалы и 

ценности. 

Ценность - термин, используемый для указания на гуманистический смысл и 

социокультурное значение определенных явлений действительности. 

Ценностные ориентации - важнейшие элементов духовной структуры личности, 

отграничивающие значимое, существенное для данного человека от незначимого, 

несущественного. 

Идеи - идеальные сущности, находящиеся вне конкретных вещей (Платон). Это 

отношение к тому, что лежит за пределами личного опыта - к запредельности. Иначе говоря, 

это форма постижения в мысли высших ценностей, форма проектирования человека, его 

целей. 

Диалектика - это учение о том, как могут быть и как бывают тождественными 

противоположности и при каких условиях они переходят друг в друга. 

Философия- это теоретическое мировоззрение, т.е. умозрение вечных идей и высших 

ценностей, познание смысла и приобщение к смыслу. 

Сущее - совокупность многообразных проявлений бытия; многообразие 

действительного, то, что есть; оно не идентично данному, т.к. охватывает также и неданное. 

Антропоцентризм - философское мировоззренческие принцип, содержанием 

которого является понимание мира в связи с включенностью в него человека как 

сознательного, деятельного существа. 

 

Краткое содержание 

 

 Мир, в котором живет человек, чрезвычайно сложен и противоречив как по 

содержанию, так и по тем связям, которые обеспечивают его единство как изменчивого, 

наполненного взаимоисключающими друг друга противоположностями. Человеку любой 

исторической эпохи необходимо понять смысл и цели совей деятельности, научиться видеть 

жизненные перспективы. 

Философия сделала открытие: «Бытие человека - бытие в мире ценностей». Это 

означает то, что каждый человек живет так, что в своей деятельности реализует систему 

своих ценностей. При этом он руководствуется определенным представлением о мире. Его 

программа жизни имеет под собой две «опоры»: знания и ценности. Познанием движет 

стремление к истине. Ценностное сознание воплощает в себе отношение людей к реальности 

в соответствии с их целями, с тем или иным пониманием смысла жизни. При всей их 

разнородности познавательный и ценностный способы освоения мира должны быть как-то 

уравновешены и приведены в согласие. Философия и есть ценностное понимание мира, 

высшее единство истины, добра и красоты. При этом она теоретически обобщает достижения 

науки и культуры, всей человеческой истории, выступая в форме теоретического 

мировоззрения, высшей по отношению к мифологии и религии как исторических типов 

мировоззрения, предшествующих философии. 
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 В системе духовной культуры философия берет на себя роль критической рефлексии 

жизненного опыта, формирует наиболее общие идеи или идеалы, на которых базируется 

культура определенного исторического типа общества. Вот почему определенная 

философская картина мира представляет собою диалектическое единство сущего и 

должного, в котором сущее критикуется с позиций должного (идеала), - при этом авторы 

конкретной философской системы как правило выступают от имени всех членов общества. 

Здесь отражается специфическая роль философии в обществе: выступая квинтэссенцией 

духовной культуры эпохи, она решает прежде всего смысложизненные проблемы человека. 

Поэтому антропоцентризм является характернейшим признаком философского знания. Как 

философский мировоззренческий принцип, антропоцентризм является таким пониманием 

мира, в который включен человек как сознательно деятельностный фактор, определяющий в 

конечном счете бытие мира. 

 В развитии философии проблема человека в окружающем мире всегда являлась 

ведущей, а в настоящее время она играет решающую роль в понимании современного мира. 

Ее становление было связано с пониманием человека не просто как биосоциального 

существа, но с осознанием человеком себя как индивида и личности. Содержание принципа 

антропоцентризма исторически менялось вслед за изменением понимания сущности 

человека и развитием научного знания о природе человека. (См.: от Протагора - «человек 

есть мера всех вещей», Сократа - «человек мыслящий есть мера всех вещей» и Демокрита - 

«человек как микрокосм» до Вернадского В.И. - «человечество как геологическая сила», 

ставшее сознательным соучастником мировой эволюции, что выдвигает на первый план 

нравственные и все остальные духовные качества личности). 

Развития антропоцентризма показало, что на ранних этапах человек выступает как 

результат эволюции мира, затем становится постепенно участником мирового процесса, а в 

настоящее время превращается в решающий фактор организации мира 

 

      Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Каково содержание мифологического сознания? 

2. Что является предметом философского мировоззрения? 

3. Какие исторические типы мировоззрения предшествовали философии? 

4. Почему философия является высшим историческим типом мировоззрения? 

5. В чем специфика философского отражения мира? 

6. Как соотносятся научная и философская картины мира? 
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Тема 2. История развития философии, основные направления, школы 

философии 

 

2.1. Цивилизационные особенности становления философии. Условия возникновения 

философии в древней Греции.  Специфика восточной и западной философии.  

 

Краткое содержание 

 

Как и древнегреческая цивилизация в целом, эллинская философия - во многих 

отношениях уникальное явление. Подобно тому, как греческие полисы представляли собой 

особый вид человеческой цивилизации, качественно отличный от Древнего Востока, так и 

философское творчество эллинов впервые демонстрирует нам автономную, 

самостоятельную философию, постепенно освобождающуюся от авторитетов мифа и 

ритуала. Вместе с тем именно греческая философская традиция стала основой позднейшей 

западноевропейской, а потому, изучая ее наследие, мы в известной мере знакомимся с 

собственными духовными предками. 

Античная культура многим обязана Востоку. Греческие авторы охотно говорили о 

египетском, финикийском или персидском происхождении самых различных ее элементов. 

Более того, протоэллинская Крито-микенская цивилизация была в высшей степени близка 

цивилизациям Ближнего Востока по своему внутреннему устройству. Разрушенная в 

результате нашествия варваров-дорийцев, она осталась в образах эпических поэм Гомера и 

археологических памятниках. 

"Илиада" и "Одиссея" - поэмы-сказания, которые традиция приписывает 

легендарному слепому поэту-певцу (аэду) Гомеру - самый древний из дошедших до нас 

памятников духовной культуры Эллады. Из них мы узнаем о мировоззрении древних греков 

и в первую очередь об Олимпийской религии - представлениях о многочисленных 

божествах, местопребыванием которых народная фантазия считала гору Олимп. 

Находя бесчисленное множество параллелей между верованиями греков и других 

индоевропейских народов, прежде всего, индийцев, отметим также одно существенное 

различие. Оно связано с источниками, по которым мы можем судить о религиозных 

традициях и мифах эллинов и индийцев. 

Простое сравнение античных памятников с индийскими указывает на отсутствие в 

культуре Древней Греции памятника (или памятников), подобных индийским Ведам, т.е. 

текстов, зафиксировавших греческие мифы в "первозданном виде". Не следует забывать, что 

мифы эллинов дошли до нас благодаря позднейшим художественным и философским 

произведениям, т.е. пройдя через множество фильтров, будучи многократно 

переработанными и переосмысленными. 

В отличие от Гомера, труд Гесиода - по крайней мере, в основных его частях - можно 

датировать, хотя и не вполне точно, VII - VIII веками до н.э. И в то же время нельзя не 

учитывать того обстоятельства, что от "изначальной" стихии греческой религии Гесиода 

отделяет еще большее расстояние, чем Гомера. Олимпийских богов он трактует в 

значительной степени аллегорически, как безличные силы, или первоначала природы. 

Гесиод задается вопросом, "что прежде всего зародилось?" Его поэт-мыслитель адресует 

Музам. В ответ он слышит рассказ о происхождении богов (теогонию). 

Мировой процесс начинается с Хаоса - первичного, изначального, бесформенного 

состояния Вселенной. Предметы не имели четких очертаний, даже земля и небо не были 

отделены друг от друга. Последующая история Вселенной - это история ее упорядочения. Из 

Хаоса рождаются боги - Гея-Земля, Уран-небо и страшный подземный мир - Тартар, а затем - 

прекрасный Эрос, Нюкта-Ночь и т.д. Всего во Вселенной сменили друг друга шесть 

поколений богов. Начиная с пятого, мир представляет собой царство Зевса - бога-
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громовержца. Многочисленные боги и богини, подчиненные ему, - это дети, рожденные от 

Зевса богинями и смертными женщинами. 

Отношение древних к греков богам-олимпийцам во многом сходно с воззрениями 

индоариев. Как и ведийские божества, жители Олимпа - отнюдь не идеальные персонажи. 

Они тщеславны, корыстны, обуреваемы страстями. Самая поразительная их черта, о которой 

часто идет речь в античной словесности, - завистливость. Боги завидуют смертным людям, и 

человек, добившийся успеха, прежде всего боится гнева бессмертных богов. Главным 

способом ублажить их (и в то же время держать под контролем) является искусство 

жертвоприношений.В то же время боги отнюдь не всесильны. Они, как и люди, находятся во 

власти судьбы. Эту таинственную и беспощадную силу греки именовали по-разному: мойра, 

ананке, морос и т.д. Перед судьбой равны все - и простые люди, и герои, и сами бессмертные 

боги. Представление о ней можно рассматривать как прообраз закона, управляющего 

мирозданием. Поиск этого закона позднее стал одной из главных задач греческой 

философии. 

Отношение эллинских философов к народной олимпийской религии всегда было 

критическим. Они толковали мифы иносказательно. Значительно ближе к построениям 

ранней греческой философской мысли оказалось другое религиозное течение - орфизм. 

В основе этого учения лежит культ Орфея - мифического музыканта и певца, 

отправившегося в царство мертвых за своей погибшей женой Эвридикой, но утративший ее 

вновь, нарушив запрет не оглядываться во время обратного пути из Аида. Этот миф и 

связанный с ним культ существовали в контексте более широкого течения - дионисийской 

религии. Дионис считался богом растительности и виноделия. Мистерии, посвященные ему, 

приобретали характер оргий, во время которых должно было происходить "раскрепощение" 

человека, освобождение его от норм повседневного поведения. Как и у сторонников 

олимпийского культа, у орфиков были свои мифы о происхождении мира - например, 

представление о его рождении из гигантского зародыша-яйца. Но, вероятно, самое 

интересное в орфизме, с точки зрения становления греческой философии - это учение о 

метемпсихозе - переселении душ, роднящее эту эллинскую традицию с индийскими 

воззрениями на сансару и закон кармы. Преодоление этого закона, разрыв цепи 

перевоплощении и достижение душой после смерти "острова блаженных" было основной 

целью очистительных обрядов, практиковавшихся орфиками. 

Брожение умов VII - VI вв. до н.э., кризис ритуальной олимпийской религии и отход 

от нее (во всякой случае, от буквального ее истолкования) наиболее образованной, 

мыслящей части элинского общества являлись, как об этом свидетельствуют сходные 

ситуации в истории других цивилизаций (сохранивших больше свидетельств о распаде 

ритуальных религий), следствием острого осознания в первую очередь духовно-

практических, экзистенциальных проблем - проблемы смысла человеческого существования, 

соотношения индивида и Вселенной и т.д. Именно нерешенность этих вопросов, сама 

постановка которых была невозможна на языке традиционной народной религии, вызывала к 

жизни целый спектр религиозно-этических течений. В их рамках со временем и зародилась 

философская мысль. 

Античная традиция донесла до потомков память о "семи мудрецах". Существует 

несколько списков этих древних ученых мужей, самых авторитетных для греческого 

сознания. Однако во всех вариантах непременно присутствовало имя Фалеса Милетского. 

Его принято считать первым философом Эллады. Таково, во всяком случае, было мнение 

Аристотеля. Правда, Аристотель жил двумя столетиями позже и - что еще более 

существенно - в совершенно иную эпоху. Что же касается более близких к времени жизни 

Фалеса сообщений, то, анализируя их, мы находим в его образе не слишком много черт, 

отличающих этого философа от остальных "мудрецов". Всех их - и законодателя Солона, и 

Клеобула, и Хилона - занимала, судя по сохранившимся свидетельствам, проблема 
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правильного - т.е. нравственного и разумного - поведения человека. И в основе их воззрений 

лежала идея меры. Именно следование ей обеспечивало, согласно общим представления, 

счастье и преуспевание людям. 

"Мера - наилучшее!" - утверждал Клеобул. "Ничего сверх меры!" - вторил ему Солон. 

Понять границы своих возможностей, осознать пределы самого себя - вот условие истинно 

благого образа жизни. И, наоборот, зло ассоциировалось у семи мудрецов с безмерностью, с 

потворством человеческим страстям, с беспредельностью, с переходом границы 

допустимого. Соотношение меры и безмерного, предела и беспредельного стало главной 

темой ранней греческой философии. 

 

 

      Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Как возникает философия, каковы ее специфические особенности, с какими потребностями и 

социальными вопросами она связана?  

2. Каковы причины разложения мифологического мировоззрения? 

 

      Литература. 

 

1.   Введение в философию. – М., Высшая школа, 1989, - Ч.1. 

2. Васильев Л.С. История религий Востока.  – М., Высшая школа, 1988 

3. Чанышев А.Н. Философия Древнего мира. – М., Высшая школа, 1991. 

4. История философии в кратком изложении. –М: Высшая школа, 1991. 

 

 

 

2.2. Общая характеристика восточной философии: Индия и Китай. Основные черты: 

мифологизм, мистицизм и т.д. Восточные религиозно-философские учения: буддизм, 

даосизм, конфуцианство, джайнизм и т.д.   

 

Основные понятия 

Небо - верховное божество и высшее олицетворение разума, целесообразности, 

справедливости и добродетели. Претендуя на родство с Небом, китайские правители стали 

именовать свою страну Поднебесной (тянь-ся), а себя сыновьями Неба (тянь-цзы).  Для них 

отождествление себя с Небом означало принятие на себя ответственности за весь мир. 

Концепция инь-ян - деление всего сущего на два начала, женское и мужское. Мужское 

начало ян ассоциировалось с солнцем и со всем светлым, ярким и сильным. Женское начало 

инь было связано с луной, со всем темным и мрачным. Оба начала тесно взаимосвязаны и 

гармонично взаимодействуют.  

Концепция усин - взаимодействие и взаимопроникновение пяти основных элементов, 

первосубстанций ( огонь - вода - земля - металл - дерево). 

Благородный муж (цзюнь-цзы) -  социальный идеал Конфуция, эталон для 

подражания. Должен обладать таким качествами как гуманность (жэнь), чувство долга ( и ), 

верность и искренность (чжэн), благопристойность и соблюдение церемоний ( ли). 

Благородный муж - честный, бесстрашный, понимающий, внимательный в речах и 

осторожный в делах. 

Культ предков и нормы «сяо» -  быть почтительным сыном обязан каждый, а 

особенно - человек грамотный и образованный, стремящийся к идеалу цзюнь-цзы. 

Почитанию родителей китайские философы придавали глубокий смысл символа 

социального порядка. Сяо - это основа гуманности. 
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Дао ( путь) - всеобщий Закон и Абсолют. Дао господствует везде и во всем, всегда и 

безгранично. Его никто не создал, но все происходит от него. Невидимое и неслышимое, 

недоступное органам чувств, постояное и неисчерпаемое, безымянное и бесформенное, оно 

дает начало имя и форму всему сущему. Дао проявляется через свою эманацию 

 

Краткое содержание 

 

Философские системы древней Индии, если сравнивать их с другими, современными 

им системами, в ряде аспектов, особенно в плане онтогенеза, изначального единства макро- 

и микромира, природы и человека представляются более глубокими и философски 

насыщенными. Конечной целью духовного поиска философов Древней Индии являлись 

освобождение от тягот бренной жизни, спасение в великой пустоте и вечном небытии 

стоящем вне феноменального мира. Особенность индийских религий - их интровертивность, 

акцент на индивидуальный поиск, на стремление и возможности личности найти 

собственный путь к цели, спасение и освобождение для себя. Ортодоксальные философские 

доктрины древней Индии были тесно связанны с социальной варновой и кастовой системой. 

Буддизм стал религией и философией нового типа, которая преодолела условности кастового 

неравенства, но в результате оказалась вытесненной за пределы Индии и получила 

распространение в Юго-Восточной и Центральной Азии и на Дальнем Востоке, став мировой 

религией. 

 

 

Все школы и направления китайской философии вырастают из общей основы, 

которую можно назвать культурой Дао. В социально-историческом и теоретическом срезах 

становление китайской философии охватывает два периода: 1) родовой и 2) переходный от 

рода к государству с соответствующими типами родового и переходного мировоззрений. 

Культура Дао сложилась в первый период. Дао понимается как сущность жизни. 

Геометрически Дао изображают в виде сферы с вписанным в нее кубом. Жизненные 

функции Дао поддерживаются вселенскими ритмами инь и ян: ян воспринимается извне и 

генерируется внутри Дао сферой, инь - кубом. Организм Дао наполнен пустотой, в которой 

растворены идеальное, духовное и телесное качества. Пустота пронизана системой 

энергетических полей. Пять иньских полей располагаются по горизонтали, они 

взаимодействуют по кругу и в такой же последовательности поочередно заходят в центр. 

Пять янских полей располагаются вертикально и взаимодействуют по траектории в виде 

восьмерки и тоже в определенной последовательности входят в центр. Все энергетические 

поля являются парными аналогами друг друга. В центре - противоположные поля инь и ян 

сливаются в единство и образуют новый ритм цзы. Вместе с инь и ян он составляет 

генетическую триаду культуры Дао: инь-цзы-ян. В полном цикле сопряжения поля сплетают 

25-частную спираль Дао. 

С началом разрушения рода и зарождением государства культура Дао 

деформировалась. Элементы инь и ян сходят со своих спиральных орбит, в центробежной 

направленности разрывают объем Дао, а в центростремительной сталкиваются в 

противоборстве. В результате Дао ввергается в хаос. 

Движимый трагическими обстоятельствами хаоса человек сознательно берет на себя 

заботу о восстановлении гармонии культуры Дао. Это делают отдельные способные к тому 

личности. Они ставят себя на место центрального элемента цзы в системе архетипа у чан-

усин, восстанавливают генетическую триаду инь-цзы-ян и реставрируют Дао. Их 

теоретическое творчество и проповедуемый ими образ жизни в каждом реставрируемом ими 

типе культуры Дао принимает статус философии. Такие люди получают имя цзы и потому 
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все древнекитайские философы называются цзы: Лао-цзы, Кун-цзы, Мэн-цзы, Чжуан-цзы, 

Ле-цзы, Мо-цзы, Сюнь-цзы и другие. 

Философы направляются в центр Дао как ставленники природных и социальных 

верхов и низов: от широкой Земли и народа (минь), от высокого Неба и правителя (цзюнь). 

Соответственно они реставрируют Дао на горизонтальной и вертикальной составляющих 

архетипа у чан/усин. В китайской философии рождаются два основных направления - 

даосизм. и конфуцианство, между которыми помещается призванное интегрировать их 

учение "Книги перемен". 

Каждое из направлений вырабатывает свой термин и понятие философии. В 

конфуцианстве философия называется хаосюэ, что является аналогом греческого слова ***. 

Дословно хаосюэ, как и в греческом языке, означает любовь к мудрости: хао - любить, сюэ - 

мудрость, учение. В даосизме философия называется цзюэсюэ - отрицание мудрости: цзюэ - 

отрицать, сюэ - мудрость. Однако это только отрицание иллюзорной человеческой самости и 

утверждение подлинной всеобщей самости человека, входящей в даосизме в понятие 

цзыжань - естественность. В качестве любви даоская цзюэ сопоставима с другим греческим 

словом, означающим любовь - ***). Даоская философия цзюэсюэ, противоположная 

конфуцианской хаосюэ, в греческой транскрипции может быть названа агапософия (от *** и 

***). Учение "Книги перемен" вырабатывает свой термин и понятие философии, которые не 

изрекаются в слове, но выражаются символически в триграммах и гексаграммах. Таким 

образом, китайская философия вводит в мировую философскую культуру не один, а сразу 

три термина и соответственно три идеи философии. 

Реставрация культуры Дао конфуцианством, даосизмом и ицзинистикой начинается с 

духовной сущности. Этим определяются исходные характеристики древнекитайской 

философии: 

1. В своих истоках и эволюции китайская философия есть философия Дао (в аналогах 

инь и ян - это философия Дао и Дэ). 

2. Китайская философия начинается с решения духовно-нравственной проблематики. 

3. Китайская философия сознает и именует себя в специальных терминах, понятиях и 

идеях, стоит вровень с мировой философией и открывает путь историко-философской 

компаративистики. 

Древнекитайская философия Дао в составе даосизма, конфуцианства, учения "Книги 

перемен", школы Мо-цзы и легистов выработала собственные понятия и идеи философии и 

оказала определяющее влияние на развитие всей духовной культуры Китая. 

Даосизм базируется на горизонтальной (иньской) составляющей архетипа у чан/у син, 

мировоззренчески обращен на родовое прошлое, в котором усматривает природно-

социальный идеал. Даоский идеал человека - совершенномудрый человек (шэн жэнь). Он 

выдвигается в центр Дао на место цзы в качестве духовного наставника Поднебесной. 

Совершенномудрый центрирует Поднебесную и во всех жизненных значениях превращает 

ее в единую семью и дом. 

Лао-цзы отрицательно оценивает тогдашнее настоящее и называет его хаосом. 

Причину хаоса он усматривает в нарушении цивилизацией естественного миропорядка Дао, 

в результате чего человек утрачивает подлинную самость. В пределе космических истоков 

Дао есть вселенская пустота, пронизанная натяженностью сил инь и ян. Свою философскую 

задачу Лао-цзы видит в том, чтобы вывести Поднебесную из трагических границ 

цивилизации, вернуть ее по эволюционному духовному маршруту к вселенской пустоте и 

оттуда провести по пути естественной генерации без цивилизационных помех. Все это Лао-

цзы описывает как инволюционно-эволюционный космогенез Дао. 

В даосизме существует несколько путей вхождения в Дао. Один из них пролегает 

через естественность (цзыжань), которой следует и само Дао: "Человек берет за образец 

Землю, Земля - Небо, Небо - Дао, Дао - естественность" (ДДЦ. § 25). Естественность 
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уравновешивает через среднее звено цзы борющиеся противоположности инь и ян и задает 

матрицу гносеологических, психологических, онтологических и социологических принципов 

даосизма: деяние недеяния, движение недвижения, учение неучения, служение неслужения, 

знание незнания, говорение неговорения и др. Эти принципы отливаются в философское 

суждение о Дао в виде парадокса: светлое Дао подобно темному Дао, наступающее Дао - 

отступающему, совершенное Дао - ущербному Дао. 

В учении о познании ключевой предмет - Дао. Оно постигается человеком не по 

частям, а открывается ему в самопознании (цзы чжи) полностью в акте мгновенного 

просветления разума (сердца) при достижении состояния естественности. 

Древнее конфуцианство представлено творчеством Конфуция (551 - 479 до н.э.), Мэн-

цзы (ок. 372 - ок. 289 до н.э.), частично Сюнь-цзы (ок. 313 - ок. 238) и отражено в их 

сочинениях "Лунь юй", "Ли цзи", "Мэн-цзы", "Сюнь-цзы". 

Конфуцианство базируется на вертикальной составляющей архетипа у чан/у син, 

мировоззренчески обращено в будущее. Конфуцианский идеал человека - благородный муж 

или сын правителя (цзюньцзы). Он выдвигается в центр архетипа Дао на место цзы как 

ставленник верхов. Благородный муж центрирует Поднебесную и превращает ее в одну 

социальную семью. Основная задача благородного мужа пробудить у народа веру к себе и 

повести его по пути духовно-нравственного совершенствования к новому цивилизационному 

Дао. 

Подобно Лао-цзы, Конфуций отрицательно оценивает наличное состояние 

Поднебесной. "Великое Дао сокрылось во мраке", общество "Великого единения" (да тун) 

разрушилось и теперь нужно было через построение общества "Малого процветания" (сяо 

кан) идти к обществу "Великого процветания". Выход к нему Конфуций видит в 

цивилизационных духовно-нравственных началах. 

Мудрец избирает в качестве путеводной нити духовный архетип у чан/у син. 

Поднебесная считается одной семьей. Все ее звенья соединяются отношениями сыновней 

почтительности и братской любви. Эти отношения образуют корень конфуцианской 

добродетели (дэ), из которого взращивается человеколюбие (жэнь), а из него - 

цивилизационное Дао. Связи между верхами и низами общества ритуализуются (ли) и 

скрепляются справедливостью/долгом (и), доверием (синь) и почитанием предков. 

Созданная таким образом система проецируется на космос и становится социоприродной. 

Космос антропоморфизируется и духовно-нравственные нормы архетипа у чан/у син 

начинают действовать на человека с силой естественной необходимости. 

Аналогично тому, как Лао-цзы считает себя носителем естественности (цзы жань) в 

Поднебесной, так и Конфуций полагает себя единственным носителем культуры (вэнь). В 

силу этого Лао-цзы и Конфуций критически относятся друг к другу, что отразилось в текстах 

"Дао дэ цзин" и "Лунь юй" и положило начало историко-философской традиции в китайской 

философии. 

 

 

 Вопросы для самоконтроля. 

 

1. В чем отличие древнекитайской философии от индийской? 

2. Можно ли назвать даосизм оппозиционным мировоззрением? 

3. В чем Вы видите основное различие даосизма и конфуцианства? 

4. Какая взаимосвязь между религией и мифологией существовала в древней Индии? 
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2.3. Философия Античности: натурфилософия, основная проблематика. Античный 

атомизм и материализм. Проблема бытия. Софисты, Сократ, Платон, Аристотель. Изменение 

философской проблематики, обращение к проблемам этики. Человек как мера всех вещей. 

Скептицизм и релятивизм. Теория идей Платона. Материя и форма в философии Аристотеля. 

       

 

 

Основные понятия 

Мифология - фантастическое отражение действительности в первобытном сознании, 

воплощенное в характерном для древности устном народном творчестве. 

Натурфилософия - философия природы, особенностью которой является 

преимущественно умозрительное истолкование природы, рассматриваемой в ее целостности. 

Рационализм - философское направление, признающее разум основой познания и 

поведения людей. 

Субстанция - это некоторая постоянная основа явлений, без которых их мыслить 

невозможно. Понятие субстанции в строгом смысле этого слова сформировалось в 

философии Нового времени (у Декарта и Спинозы), греки же, пытаясь выразить идею 

субстанции, пользовались менее общими понятиями (терминами вещественных элементов). 

 

    Краткое содержание 

Основной проблемой философии Древнего мира была проблема происхождения и 

устройства мира, рассматриваемого как единое целое. Первоначальным источником этих 

теорий была мифология - космогонические мифы, созданные на определенной стадии 

культурного развития всеми народами мира. 

Для философии характерны отказ от мифологических образов и переход к 

рациональным мотивировкам. Возникновение ранней философии связано с общим духовным 

скачком, который переживали в различных очагах древней цивилизации: Китае, Индии, 

Греции. Философия Древнего Востока в какой-то мере обобщала знания о природе, о мире 

вещей, окружающих человека, о его социальном бытии. 

Философия Древней Греции не только унаследовала от Востока представление о 

естественной среде человека, но расширила его. Она поставила вопрос о происхождении 

Вселенной, а человек оказался в центре ее внимания. Недаром над входом в храм Аполлона, 

в Дельфах было начертано: «Познай самого себя». 

Сфера интересов философии изменяется, она постепенно как бы нащупывает 

комплекс проблем, ставших постоянным предметом анализа не только в античной, но и в 

последующей европейской традиции. В этот комплекс входят: проблема первоначала, 

которая, соединяясь с проблемой движения, приводит к постановке Демокритом и Платоном 

вопроса о первичности материальной или идеальной субстанции; проблема соотношения 

знания и мнения, которая дает постановку вопроса о познаваемости мира; проблема 
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правильного, нравственного поведения, проблема причинности и целесообразности 

природных явлений, проблема места и роли человека в государстве и др. 

Перед тем, кто начинает изучать историю философии она предстает как мозаика 

суждений о строении мироздания, о судьбе мира, о природе человека, о том, что есть 

первоначало. 

Первый круг вопросов связан с попытками определить основную стихию, начало 

мира. С анализа именно этой проблемы начинается философия. Начало философии, если 

относиться к нему с позиций европейского рационализма ХХ века, повергает в недоумение. 

О Фалесе читаем: «Началом всего он полагал воду, а мир считал одушевленным и полным 

божеств». «Анаксимандр Милетский сказал, что начало и основа всего сущего есть 

апейрон». О Гераклите: «Все обменивается на огонь и огонь - на все, подобно тому как 

золото (обменивается) на товары, а товары - на золото…» Эмпедокл считал основой бытия 

землю, воду, воздух и огонь, которые он называл «корнями вещей». Они несводимы друг 

другу и могут только смешиваться и разделятся. 

Сталкиваясь с изложением первых философских учений, поневоле задаешься 

вопросом: почему эти игрушечные представления всерьез рассматриваются как 

колоссальные достижения духовной культуры? В чем их отличие от мифологических 

представлений? 

В часто фантастических представлениях первых философов заложено начало новой 

формы общественного сознания. Она опирается на интеллект, рефлексирующий  над 

духовной культурой в поисках оснований. Эти представления ценны не сами по себе (как 

таковые они почти не выделяются из ряда мифологических), а как зерно будущей 

философии. 

Когда ставится вопрос об основе мира и поиск начинает вестись не в мифологическом 

ключе, а в терминах вещественных элементов (вода, огонь, воздух, земля, эфир), ответ 

обнаруживается в соответствующей плоскости: одно из традиционно выделяемых веществ 

объявляется самым важным, а остальные производными. При этом идет перебор 

претендентов на исходное место. Но в процессе перебора неизбежно возникает вопрос о 

способах перехода от одних веществ к другим, о силах, осуществляющих этот переход. И 

постепенно акцент смещается с самих веществ на принципы их организации и движения. 

Постепенно, в обсуждении переходов от одних веществ к другим начинает 

угадываться некоторая постоянная величина, мера перехода, не зависящая от конкретных 

веществ, скрытая от нашего чувственного восприятия. Это - некая вечная основа мира, 

которая наделена теми же атрибутами, что и олимпийские боги - бессмертием, постоянством. 

Подобные представления встречаются у Анаксимандра, Гераклита. Анаксимандр говорит о 

беспредельном, которое лежит в основе известных стихий. Гераклит учит о неизменности 

закона, организующего изменчивый мир. 

Гераклит ставит проблему: утверждая, что в самих вещественных превращениях нет и 

не может быть ничего постоянного и бессмысленно искать его в каком-то чувственном 

облике. Постоянен только сам закон превращений, а он может быть достигнут только 

посредством разума: «Скрытая гармония сильнее явной». 

Если первоначальна вечно присутствуют и поистине существует, а многообразие 

космоса, в то же время, обусловлено превращениями первоначала, в которых оно исчезает, 

то это первоначало одновременно и существует и несуществует. Такой подход, 

противопоставив закон субстрату, обусловил появление обобщающего термина для всех 

элементов. Это - «бытие» Парменида, главы элейской школы. 

Парменид доказывает, что есть лишь бытие и оно не может быть ничему 

противопоставлено, поскольку его противоположность - небытие - не существует по 

определению. Но если небытие не существует, то бытие должно быть единым и 

неподвижным. Единым, потому что разделять его на части может только небытие, которого 
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нет. Неподвижным, потому что движение предполагает изменение из бытия в небытие, что 

невозможно. Систему соответствующих доказательств построил ученик Парменида Зенон 

Элейский. 

Отделение вещественной основы от способов ее функционирования приводит к 

формированию представлений о материальной и идеальной субстанциях. Причем, если 

постулируется самоорганизация, самодвижение материи, материя сохраняет 

субстанциональность и возникает атомизм - наиболее последовательное материалистическое 

мировоззрение античности. А если принципы организации и движения противопоставляются 

пассивной материи как активный мир идей, рождаются идеалистические построения. 

Атомизм Демокрита и идеализм Платона - законченные глобальные системы мира - 

завершают этап формирования средств рефлексии и демонстрируют своим появлением 

начало этапа рефлексии над знанием в целом.  

 

 

Платон (427 г. до н.э. - 347 г. до н.э.) - основоположник традиции философского 

мышления, вышедшей по своему значению далеко за рамки греческой философии и 

получившей благодаря Платону название платонизма. Платон - первый из греческих 

философов, от которого в целостном виде до нас дошли подлинные тексты. По количеству 

их значительно больше, чем фрагментов, сохранившихся от досократиков. Сочинения 

Платона не содержат целостного учения, философской системы в том смысле, в каком это 

понятие использовалось позднейшими философами. 

Выразителем точки зрения самого Платона в его произведениях, которые были 

построены в форме диалогов, как правило, выступает Сократ. Метод, используемый им, 

получил название майевтики. Этим словом в греческом языке обозначается искусство 

повитух. Смысл состоит в том, что Сократ не выдвигает собственных утверждений, но, 

находя противоречия в рассуждениях собеседника, помогает тому самому "родить" истину, 

самостоятельно сформулировать правильный вывод. Именно так строится центральная 

конепция Платона - учение об идеях. В качестве введения в него можно рассматривать 

диалог "Гиппий Больший". Собеседник Сократа Гиппий - реальное историческое лицо, 

известный философ-софист. Платон, относившийся к софистам с глубокой неприязнью, 

представляет его как недалекого, но чрезвычайно самоуверенного человека. Сократ и 

Гиппий обсуждают вопрос, что такое прекрасное. Гиппий сначала недоумевает, как можно 

не понимать таких простых вещей. Прекрасное он отождествляет то с прекрасной девушкой, 

то с лошадью, а то и с кувшином. Сократ без труда показывает своему незадачливому 

оппоненту, что прекрасное - это не вещь, а качество, которое может быть присуще самым 

разным вещам. Но Сократа интересуют не эти конкретные воплощения, а прекрасное само 

по себе. И он убеждает Гип-пия, что если у разных людей - одно и то же представление о 

прекрасном, и если эта идея способна принимать различный вид, то объяснить это можно 

только одним способом: прекрасное - это идея, существующая сама по себе, независимо от 

человеческого сознания, и тем более - от отдельной вещи, в которой она находит свое 

воплощение. 

С идеей прекрасного сходны другие идеи - прежде всего центральная для Платона 

идея блага. Идеи представляют собой образцы вещей. Каждый предмет имеет свою идею, 

своеобразный эталон, в соответствии с которым он "изготовлен". Например, стол существует 

потому, что существует идея стола, дерево - потому, что есть идея дерева, человек - потому, 

что есть идея человека. Но между вещью и ее образцом есть и принципиальное различие. 

Если первая существует лишь в течение определенного срока, то второй - вечен и не 

подвержен разрушению. Однако с точки зрения Платона еще более важно другое: такими же 

идеями-эталонами являются главные этические принципы - благо, добро, справедливость. В 

окружающем нас мире могут попираться их конкретные и несовершенные воплощения, но 
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не они сами. Идеи неподвластны никакому человеческому произволу. Но если они 

присутствуют в сознании людей, значит, этот мир не может быть настоящим, поистине 

реальным миром. Следовательно, кроме него должен существовать какой-то иной мир, мир 

подлинных ценностей и незыблемого порядка, не нарушаемого никаким человеческим 

произволом.  

Свою концепцию Платон иллюстрирует с помощью замечательного образа, который 

мы обнаруживаем в его позднем произведении "Государство". Это знаменитая картина 

пещеры. В пещере сидят пленники, прикованные цепью и не имеющие возможности выйти 

наружу. Через небольшое отверстие в пещеру проникает свет, и люди видят на стенах тени. 

И так как ничего, кроме этих теней, они видеть не в состоянии, им кажется, будто это и есть 

подлинные вещи. В действительности же это только отражение того, что делается за 

пределами пещеры. Такой пещерой, темницей, Платон считал и обычное повседневное 

существование людей вообще, и существование человеческой души, заключенной в теле. 

Существующие в мире вещи – это тени на стенах пещеры которые копируют облик 

идеальных предметов. 

Существующие вещи – есть воплощение идей в материи. Материя Платона 

радикально отличается от материи в понимании позднейшей европейской философии, 

материя Платона недоступна чувственному восприятию. Она вообще не имеет никаких 

свойств, и ее существование необходимо лишь потому, что из соприкосновения идеи с 

материей возникают вещи. Кроме того, если с идеями связаны такие свойства вещей, как 

прекрасное и благо, то материя, напротив, символизирует в глазах Платона злое начало. 

Воплощаясь в материи и формируя отдельную вещь, единая идея не только расщепляется на 

множество единичных предметов, но и подвергается осквернению. 

Если вещам, не говоря уже о материи, идеи противостоят как порядок - хаосу и как 

добро - злу, то между идеями и душой человека существует тесная связь. Платон глубоко 

верил в переселение душ. Эта концепция играет в его философии, помимо всего прочего, 

важную роль при объяснении процесса познания. Сущностью процесса познания создатель 

Академии считал анамнезис - воспоминание. Душа при этом вспоминает то, что она до 

своего воплощения в этом теле созерцала, находясь в мире идей.  

В некоторых диалогах Платона появляется еще один персонаж - демиург (дословно, 

"мастер", "ремесленник"). Это своеобразное божество, задача которого состоит в том, чтобы, 

ориентируясь на идеи как на образцы, из материи создавать вещи, подобно тому, как гончар, 

имея в голове образ кувшина, лепит из глины отдельные, единичные кувшины. 

 

Особенность этических представлений Платона состоит, однако, в том, что они, в 

свою очередь, основываются на его учении о душе. Согласно этому учению, душа человека 

внутренне неоднородна. Она делится на три части: разумную, яростную и третью, низшую - 

вожделеющую. Каждая из них оценивается по своей собственной шкале; у каждой - своя 

добродетель: у разумной - мудрость; у яростной - мужество; вожделеющая же должна быть 

поставлена под строгий контроль и повиноваться лучшим частям души. Таким образом, ее 

добродетелью является послушание. 

Воздействие Платона на позднейшую философскую мысль было многогранным и 

противоречивым. Философы, религиозные и социальные мыслители черпали у него то, что 

было созвучно их собственным построениям: одни - учение об идеях, другие - космологию, 

третьи - концепцию государства. Последователи Платона, жившие в разных странах и в 

различные эпохи, шли, как они полагали, теми путями, что проложил великий афинский 

мудрец, и развивали мотивы, звучащие в его диалогах. Созданная им Академия 

просуществовала до 586-го года, когда она, как и другие языческие философские школы, 

была закрыта по распоряжению императора Юстиниана. Но влияние платоновской традиции, 

принимавшей различные конкретно-исторические формы, оказалось непреходящим. 
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Последним великим философом Эллады, деятельность которого завершает по-

настоящему творческий период ее истории, был ученик Платона Аристотель, он жил с 384-го 

по 322-й г. до н.э. 

Аристотель (384 г. до н.э. - 322 г. до н.э.) - ученик Платона, отошедший от многих 

фундаментальных положений платонизма и создавший свою философскую школу (Ликей). 

Основоположник многих наук - логики, психологии, эстетики и т.д. Учение Аристотеля 

оказало огромное воздействие на последующий ход развития европейской философии. 

Его расхождения с учителем объяснялись прежде всего тем, что в облике Аристотеля 

полностью отсутствуют черты пророка и религиозного учителя. К учению Платона он 

отнесся как к концепции, описывающей мироздание, а не как к попытке преодоления зла, 

царящего в мире; потому-то он не мог не обнаружить в ней многих неясностей и 

противоречий. 

Творчество Аристотеля поражает своей энциклопедической разносторонностью. Он 

занимался естественными науками и поэтикой, проблемами государственного устройства; 

был создателем логики и психологии. Однако центральную часть его наследия образует 

философия.  

Для него имеет значение лишь сугубо познавательная проблема - вопрос о 

соотношении единого и многого - как идея вещи, существующая "в единственном 

экземпляре", дробится на множество единичных предметов. Аристотель стремится сузить 

пропасть между идеей и вещью, вырытую Платоном. 

Что же делает возможным существование отдельной вещи, определяет ее 

своеобразие? 

Ответом на этот вопрос является учение Аристотеля о четырех причинах, 

обусловливающих существование вещи. Представим себе любой предмет, например, 

кувшин. Его существование невозможно без глины, материала (материи), из которой он 

может быть вылеплен. Но сама по себе глина, разумеется, не есть кувшин. Чтобы стать им, 

она должна быть соединена с формой (морфе), структурой, определяющей качественную 

определенность вещи. Но и этого мало. Кроме формы - т.е., говоря платоновским языком, 

идеи кувшина, необходим гончар, т.е. активное деятельное начало. Его Аристотель называет 

действующей, или инструментальной причиной. И, наконец, должна быть четвертая причина 

- цель, ради достижения которой создается вещь. 

Если продолжить мысленный эксперимент Аристотеля, материю можно так же, как и 

кувшин, разложить на материю и форму, материю, которая выделится в этом случае - тоже, и 

так далее. Итогом этого движения по нисходящей станет обнаружение некоей первоматерии. 

Сказать о ней что-либо определенное едва ли будет возможно: ведь все определенное, все 

качества мы уже исключили из нее. И точно так же, анализируя формы, мы придем к 

первоформе - форме форм. Таким образом, и в начале каждой вещи, и в основе мироздания, 

по Аристотелю, лежат два начала. Они совечны. 

Учение Аристотеля о сути бытия пережило свое время и своего создателя.  

 

 

 

       Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Ни одна школа философии не имеет монополии на истину. Чем это объяснить? 

2. В чем заключается смысл представлений философов древней Греции о человеке? 

3. В чем разница целей и установок Сократа и софистов? 

4. Что представляло из себя идеальное государство Платона? 
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5. Что такое формальная причина по Аристотелю? 

 

Литература. 
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2.4. Средневековая философия - теоцентризм. Основные идеи христианства имеющие 

философское значение: монотеизм, креационизм…  

"Открытие" нового измерения человека.  

 

Основные понятия. 

Теоцентризм - основная черта философии средневековья, согласно которой 

реальностью, определяющей все сущее является не природа и не человек, а Бог. 

Патристика - (от: падре - отец) учение отцов церкви по толкованию, обоснованию 

христианства: Августин Блаженный, Тертуллман и др. Форма философии раннего 

средневековья. 

Апологетика (от: апология- защита учения) - обоснование и защита христианского 

учения, тоже одна из форм философии раннего средневековья. 

Схоластика (греч. Школа) - средневековая форма философии и ее преподавания, 

когда философия выступала «служанкой» богословия в католических университетах. 

Пантеизм (греч. - пан - все, теизм - божественный) - тождество природы и Бога, 

который растворен в мире, в любых вещах. Здесь имеются элементы материализма, 

частичный отход от ортодоксального теизма. Субстанция - объективная реальность, 

всеобщая неустранимая основа всех вещей, причина самой себя. 

Томизм, неотомизм - официальная философская доктрина католического 

христианства, основанная на учении Фомы Аквинского. 

 

 

 Краткое содержание 

В античной философии началом всего являлась природа (космоцентризм). В 

средневековой же философии источником всякого бытия, блага и красоты является Бог. 

Средневековое мышление теоцентрично. Бог является реальностью, который создает 

и определяет все сущее. В основе христианского мышления лежат два важнейших принципа, 

не сводимых к мифологическому сознанию: и мышлению языческого (нехристианского) 

мира: идея творения (креационизм) (и идея откровения (апокалипсис). Эти две идеи можно 
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уподобить онтологическому (учение о мире) и гносеологическому (учение о познании) 

аспектам философии.  Идея откровения была разработана отцами церкви и закреплена в 

догматах. Так понятая истина сама стремилась овладеть человеком, проникнуть в него. На 

фоне греческой мудрости, эта идея была совершенно новой. Полагалось, что человек рожден 

в истине, что он должен постичь ее не ради себя, но ради нее самой, ибо ею был Бог, 

воплощением которого на земле являлся Христос в единстве Божественной и человеческой 

природ. Потому дольний мир, соответственно и человеческий разум изначально мыслились 

встроенными в высшую реальность, причащаясь ей. Причащенный разум - это определение 

средневекового разума. Функции философии заключаются в том, чтобы обнаружить 

правильные пути для осуществления причастия: этот смысл и заключен в выражении 

"философия - служанка богословия". 

 Согласно христианскому догмату (Библии) Бог сотворил мир из ничего, 

сотворил воздействием своей воли, благодаря своему всемогуществу , которое в каждый миг 

сохраняет, поддерживает бытие мира. Учение, о творении переносит центр тяжести с 

природного на сверхприродное (сверхестественное) начало. Если античные боги были 

родственны природе, Бог христианства стоит над природой, по ту сторону ее и потому 

является трансцендентальным, находящимся за пределами этого мира, вне сознания. В силу 

акта творения человека по образу и подобию Бога, а также в силу дарованной человеку 

способности разумного причащения Богу человек впервые рассматривается как личность, 

деятельность которой основана на свободе воли. Вопрос о свободе воли тесно связан с 

вопросом о Высшем благе, которым является Бог, зле, которое толкуется как нехватка блага, 

и предопределении. Смысл свободы воли связывался не с подчинением необходимости, а с 

определением поступков совестью и свободным выбором. 

 Одним из наиболее выдающихся представителей зрелой схоластики был 

теолог, монах Фома Аквинский (1225/26-1274). Он пытался обосновать основные принципы 

христианской теологии, опираясь на учение Аристотеля. При этом последнее было 

преобразовано таким образом, что оно не вступало в противоречие с догматами творения 

мира из ничего и с учением о богочеловечестве И.Христа. 

Высшей фазой развития средневековой философии является схоластика, которая  

начинается с 1Х в. и продолжается до конца XV в. Мир, согласно представлениям схоластов 

не имеет даже самостоятельного существования, все существует лишь в отношении к богу. 

Схоластическая философия сосредоточилась на двух проблемах: на доказательстве 

существования бога и на споре номинализма и реализма. 

 Вновь вспыхнул спор по вопросу: существуют ли реально универсалии или 

нет? Проблема универсалий уходит корнями в философии Платона и Аристотеля. 

Философской основой спора между реализмом и номинализмом был вопрос об отношении 

единичного и общего. Реализм приписывал существование лишь общему. 

Общее - это идеи, которые существуют до единичных вещей и вне их. Номиналисты 

не допускали реального существования универсалий - общее существует лишь после вещей. 

Крайние номиналисты считали общее пустым звуком, умеренные номиналисты отрицали 

реальность общего в вещах, но признавали его как мысли, понятия, имена, играющие 

важную роль в познании. Номинализм содержал материалистические тенденции, ибо 

исходил из реальности чувственного мира. Он подрывал схоластику изнутри и готовил почву 

для отделения философии от теологии, а также для нового естествознания. 

 

 

 

      Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Объясните, почему философия в средние века стала «служанкой» теологии? 
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2. В чем заключается фундаментальное отличие философии средних веков от философии 

античности? 

3. Какие философские дисциплины получили развитие в средние века? 

4. Каким образом решалась проблема соотношения веры и разума? 

5. Что из себя представляла проблема универсалий? 
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2.5. Философия Нового времени: классический рационализм и генезис научного 

знания. Гуманистическая секуляризация. Гносеологизм философии.      Декарт - проблема 

метода. Субъект - объектная картина мира. Немецкая классическая философия: критическая 

рефлексия. Философская система Гегеля, тождество бытия и мышления. Идеалы 

классической рациональности в философии и науке. 

 

Основные понятия. 

 

Рационализм - учение в теории познания, согласно которому источником познания 

признается только разум, роль чувственного познания принижается или умаляется. 

Сенсуализм - учение, признающее ощущение единственным источником познания. 

Дуализм - философское учение, считающее материальную и духовную субстанции 

равноправными началами. 

Эмпиризм - метод и методология познания, основанный на опытном исследовании. 

Сравни: рациональное, теоретическое исследование как методы познания. 

Апостериори и априори (от лат. апост. - из последующего и апр. - из 

предшествующего), апостериори - знание, получаемое из опыта, априори - знание, 

предшествующее опыту и независимое от него. 

Трансцендентальный (от лат. - переступать) - в схоластической философии означает 

такие аспекты бытия, которые выходят за сферу конечного, эмпирического мира и 

именуются трансценденталиями (единое, истинное, благое). В философии Канта термин 

употреблен в гносеологическом смысле и означает априорные (доопытные) условия 

познания;   трансцендентальное противоположно эмпирическому. 

Трансцендентное (от лат. - переступать) - понятийное обозначение всего того, что 

выходит за пределы нашего опыта, допускается в качестве предмета, существующего вне 

сознания. В гносеологическом смысле трансцендентное обозначает, что мы познаем не то, 

что содержится в сознании в опыте, а то, что находится вне нас. Противоположность -

имманентное. 
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«Вещь в себе» философский термин, означающий вещи как они существуют сами по 

себе, в отличие от того, какими они являются «для нас» в нашем познании. 

 

Краткое содержание 

 

XVI - XVII вв. - время, крупных перемен в жизни Европы. Сдвиги в образе жизни, 

системе ценностей, духовном мироощущении нашли свое отражение в новой проблематике и 

стиле философии. Важным событием, определившим характер и направленность 

философской мысли, стала научная революция. Ее начало было положено открытиями Н. 

Коперника, И. Кеплера, Тихо  Браге, Г. Галилея, а завершение выпало И. Ньютону. 

Философия должна была осознать смысл и масштаб происходящих перемен и, отвечая ходу 

событий, ввести современников в новый мир, мир с иным местоположением самого человека 

в его отношении к природе, обществу, самому себе и Богу. 

 

Философия Рене Декарта 

 

Рене Декарт (1596 - 1650) по праву считается одним из основателей философии 

нового времени. Ему принадлежит заслуга ясной и глубокой формулировки основных 

интуиций и допущений рассматриваемого нами классического периода новоевропейской 

философии. 

Отправной точкой философствования Декарта становится общая им с Бэконом 

проблема достоверности знания. Но в отличие от Бэкона, который ставил на первый план 

практическую основательность знания и акцентировал значение предметной истинности 

знания, Декарт искал признаки достоверности познания в сфере самого знания, его 

внутренних характеристик. Отклоняя, подобно Бэкону, авторитет как свидетельство истины, 

Декарт стремился к разгадке тайны высочайшей надежности и неотразимой 

привлекательности математических доказательств. Их ясность и отчетливость он 

справедливо связывает с радикально глубокой работой анализа. В результате сложные 

проблемы удается разложить на предельно простые и дойти до уровня, на котором 

истинность или ложность утверждения может быть усмотрена непосредственно, как в случае 

математических аксиом. Располагая такими очевидными истинами, можно уверенно 

проводить доказательства, относящиеся к сложным и заведомо неясным случаям. 

Декарт развивает специальное учение о методе, которое он сам резюмирует в 

следующих четырех правилах: 

1) Не принимать ничего на веру, в чем с очевидностью не уверен. Избегать всякой 

поспешности и предубеждения и включать в свои суждения только то, что представляется 

уму столь ясно и отчетливо, что никоим образом не сможет дать повод к сомнению; 

2) разделять каждую проблему, избранную для изучения, на столько частей, сколько 

возможно и необходимо для наилучшего ее разрешения; 

3) располагать свои мысли в определенном порядке, начиная с предметов простейших 

и легкопознаваемых, и восходить мало-помалу, как по ступеням, до познания наиболее 

сложных, допуская существование порядка даже среди тех, которые в естественном ходе 

вещей не предшествуют друг другу; 

4) делать всюду перечни настолько полные и обзоры столь всеохватывающие, чтобы 

быть уверенным, что ничего не пропущено. 

Эти правила можно обозначить соответственно как правила очевидности (достижение 

должного качества знания), анализа (идущего до последних оснований), синтеза 

(осуществляемого во всей своей полноте) и контроля (позволяющего избежать ошибок в 

осуществлении как анализа, так и синтеза). Продуманный так метод следовало применить 

теперь к собственно философскому познанию. 
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Первая проблема состояла в том, чтобы обнаружить очевидные истины, лежащие в 

основе всего нашего знания. 

Декарт предлагает с этой целью прибегнуть к методическому сомнению. Только с его 

помощью можно отыскать истины, усомниться в которых невозможно.  

Можно ли сомневаться в своем собственном существовании, в существовании мира, 

Бога? В том, что у человека две руки и два глаза? Подобные сомнения могут быть нелепы и 

странны, но они возможны. В чем же нельзя усомниться? Заключение Декарта лишь на 

первый взгляд может представиться наивным, когда он такую безусловную и неоспоримую 

очевидность обнаруживает в следующем: я мыслю, следовательно, существую (лат., cogito, 

ergo sum). Справедливость несомненности мышления подтверждается здесь самим актом 

сомнения как актом мысли. Мышлению отвечает (для самого мыслящего "Я") особая, 

неустранимая достоверность, заключающаяся в непосредственной данности и открытости 

мысли самой себе. 

Декарт получил лишь одно несомненное утверждение - о самом существовании 

познающего мышления. Но в последнем заключено много идей, некоторые из которых 

(например, математические) обладают высокой очевидностью как идеи разума. Так, в разуме 

заложено убеждение, что кроме меня существует мир. Как доказать, что все это не только 

идеи разума, не самообман, но и существующее на самом деле? Это вопрос об оправдании 

самого разума, о доверии к нему. 

Декарт разрешает эту проблему следующим образом. Среди идей нашего мышления 

находится идея Бога, как Совершенного Существа. А весь опыт самого человека 

свидетельствует о том, что мы, люди, существа ограниченные и несовершенные. Каким же 

образом эта идея оказалась присуща нашему уму? Декарт склоняется к единственно 

оправданной на его взгляд мысли, что сама эта идея вложена в нас извне, а ее творец и есть 

Бог, создавший нас и вложивший в наш ум понятие о себе как о Совершеннейшем Существе. 

Но из этого утверждения вытекает необходимость существования внешнего мира как 

предмета нашего познания. Бог не может обманывать нас, он создал мир, подчиняющийся 

неизменным законам и постижимый нашим разумом, созданным им же. Так, Бог становится 

у Декарта гарантом постижимости мира и объективности человеческого познания.  

Начиная с Декарта, новые ориентации философской мысли, в которых центральное 

место занимает мысль и сам человек, обретают классически ясный характер. 

 

Немецкая классическая философия 

 

Вторая половина XVIII - первые десятилетия XIX вв. в истории Германии отмечены 

нарастающим подъемом духовной культуры (в первую очередь литературы, критики, 

искусства, а затем и философии) на фоне сравнительно отсталых, по европейским меркам, 

социально-экономических порядков и раздробленности страны. В ряду деятелей немецкой 

культуры этого времени одно из центральных мест принадлежит Иммануилу Канту. 

 

Философия Иммануила Канта 

 

Философия Канта - завершение и одновременно критика Просвещения. Она положила 

начало последней фазы развития классической европейской философии, представленной 

школой немецкого идеализма. Особое место философии Канта, объясняет тот факт, что 

именно к его идеям возвращалась философская мысль XIX и XX столетий. 

Творческая жизнь Канта отчетливо распадается на два периода: докритический (по 

1770) и критический. В первый период интересы Канта носят ярко выраженный 

естественнонаучный и натурфилософский характер. В это время им написан знаменитый 
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трактат "Всеобщая естественная история и теория неба" (1755), в котором обосновывается 

космогоническая гипотеза, получившая позднее название теория Канта-Лапласа. 

 Со времени появления работы "О формах и принципах чувственно воспринимаемого 

и умопостигаемого мира" (1770) ведется отчет начала критического периода его творчества. 

Работы критического периода, три знаменитые "Критики..." - "Критика чистого разума", 

"Критика практического разума" и "Критика способности суждения" сделали Канта 

величайшим философом всех времен. 

Название этого периода "критический" призвано обозначить существо нового подхода 

Канта к задачам философии. Он состоит в исследовании условий возможности самих 

предметов философского интереса (познания, морали, религии и т.п.) и критического 

испытания всякого догматизма.  

Исходный пункт философии Канта удобнее всего пояснить той позицией, которую 

занял мыслитель в историческом споре рационалистов и эмпириков. Канту удалось 

осуществить синтез двух противоположных традиций, удержав в этом синтезе истину 

каждой из них и отклонив то, что, на его взгляд, оказалось в них ложным. Кант признал 

справедливость суждений эмпириков, утверждающих опытную природу нашего знания, но 

отклонил их идею о разуме как о "чистой доске", на которой лишь природа пишет свои 

письмена. Идея рационалистов о существовании врожденных идей также не была им 

принята, хотя в ней он усмотрел некоторый плодотворный смысл. Путем самонаблюдения 

нетрудно убедиться в том, что в нашей душе нет чистых идей (например, причинности), 

свободных от всякого опытного содержания, от тех или иных конкретных причин и 

следствий. Вместо врожденных идей Кант вводит понятие об априорных формах созерцания 

и рассудка. Эти формы принадлежат субъекту, а не объекту. Они характеризуют структуру 

соответственно чувственного восприятия и рассудочного мышления и ни в коем случае не 

присущи вещам в себе (самим по себе). Тем не менее эти формы нельзя обозначить в 

качестве врожденных, так как это означало бы решение вопроса об их реальном 

происхождении, что, по Канту, превосходит наши возможности, опирающиеся на метод 

самонаблюдения или доказательство посредством разума. Бесспорно лишь то, что общие 

формы познания и содержание нашей душевной жизни даны нам в единстве своего 

существования. 

Данные опыта получают название апостериорных элементов нашего сознания, т.е. 

всегда оказываются "заключенными" в априорные формы. Акт познания предстает тем 

самым как действие субъекта, как проявление его активности. 

Исследуя условия возможности человеческого познания, Кант полагал себя не в праве 

исходить из безусловной веры в безграничные возможности человеческого Разума. Для 

рационалистов и эмпириков то или иное решение вопроса о происхождении Разума по 

существу предопределяло основания их убежденности в познании природы вещей. Введение 

Кантом понятия "априорные формы чувственности и рассудка" меняло ситуацию по 

существу. Теперь "доступ" к вещам самим по себе оказывается невозможным именно из-за 

этих форм. В прежнем значении слова "познание" оно становится неисполнимым, а потому 

"вещи в себе" непознаваемы. Мы можем знать лишь мир явлений, но не то, что является в 

нем. В то же время явления - это не только данные опыта, но и формы познания, в которых 

они закреплены. Необходимое и всеобщее в явлениях есть выражение априорных форм 

познания, а разнообразное и изменчивое в них относится к данным опыта.Таким образом, 

являющийся нам мир предстает в качестве целого, проникнутого законом и порядком, 

источниками которых являются априорные формы познания. Как в этом убедились еще сами 

эмпирики, всеобщность и необходимость невозможно обосновать или вывести из опыта. 

Опыт всегда безмолвствует о будущем, но всеобщность и необходимость безразлична к 

тому, где и когда нечто имеет место. Истоки законообразности мира, как он нам дан в опыте, 

заключены в самом нашем уме и потому, с точки зрения Канта, рассудок 
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законодательствует в природе. Последнее необходимо понять не как произвол самого 

рассудка, но как видение всей природы под формой закона и закономерности. 

 

 

 

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770 - 1831)  

 

Гегель предпочитает видеть в качестве такой модели науку, а само творчество 

истолковать как логический процесс. "Истинной формой, в которой существует истина, 

может быть лишь научная система ее. Моим намерением было - способствовать 

приближению философии к форме науки - к той цели, достигнув которой она могла бы 

отказаться от своего имени любви к знанию и быть действительным знанием". 

Эта установка позволила Гегелю построить всеобъемлющую систему философии, 

охватившую собой все области человеческого знания. Разделяя классическую веру в 

определении предмета философии как Абсолютного, Гегель усматривает в мысли, в ее 

логическом движении адекватную Абсолюту "стихию". А это означает, что сущее в основе 

своей есть мысль, что все действительное разумно, а все разумное действительно. Идея есть 

истина, и все истинное есть идея. 

Систематическое развитие идеи, производящее мир, должно быть доказано, 

представлено в виде монистического процесса. Не религия и не искусство есть высшее 

откровение Божественной идеи, а ее познание и самопознание в форме чистого мышления, 

т.е. философия. "До этого пункта дошел мировой дух; каждая ступень имеет свою особую 

форму в истинной системе философии: ничто не потеряно, все принципы сохранены, так как 

последняя философия есть совокупность всех форм, Эта конкретная идея есть результат 

усилий духа сделаться объектом для самого себя, познать самого себя путем самого 

серьезного труда, продолжавшегося почти две с половиной тысячи лет: столько труда было 

разуму познать самого себя". 

Процесс развития, обусловленный противоречием, принимает у Гегеля форму 

трехтактного движения. Первой ступенью здесь является тезис, затем, его 

противоположность - антитезис, и, наконец, третья ступень - синтез. В конечном пункте 

противоположные моменты сохраняются в своем единстве как внутренние моменты 

синтетического целого. Господство так называемой триады позволяет также обозреть 

гегелевскую философскую систему в целом. 

Первый ее раздел образует "Логика", в которой прослежен весь путь развития 

абсолютной идеи, начиная с самых простейших ее логических форм ("бытие вообще" и 

"ничто") и кончая абсолютной идеей. Более сотни категорий, вытекая одна из другой, 

сплетаясь в законы, разворачиваясь в систему, создают удивительный логический каркас 

мира, его динамическую модель. Это, по Гегелю, как бы мысли Бога до возникновения мира. 

В самой "Логике" мы также имеем три части ("Бытие", "Сущность", "Понятие"), которые в 

свою очередь также распадаются на три части. Второй раздел гегелевской системы - 

"Натурфилософия". Здесь Гегель представил уже известный нам по "Логике" ряд категорий в 

формах природных процессов и образований. Последние выступают в качестве 

материализации, "овнешнения" чисто логического содержания. Все сущностное содержание 

абсолютной идеи развернулось в пространстве под чуждой ему оболочкой телесного и 

материального. Материальный мир - это как бы окаменевший дух. И Гегель своей 

философией природы показывает, как дух "просыпается" в природе, сбрасывает с себя 

мертвое оцепенение: свет, звук, химические реакции, биологические свойства - это все пути 

возрождения духа, его все более совершенные попытки вырваться из природы и вернуться к 

самому себе. И этот возврат происходит в человеке. Следующий раздел: философия духа. 

Дух выступает в трех формах: субъективный дух (индивидуальное развитие человека), 
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объективный дух (дух народа) и абсолютный дух (искусство, религия и философия - высшая 

ступень развития мирового духа). 

Особый интерес богатством мыслей представляет вторая часть философии духа - 

объективный дух. Эта часть гегелевской системы получила свое развернутое изложение в его 

знаменитой работе "Философия права" (1821). Завершающей формой объективного духа 

является государство, и отношение к этому институту общественной жизни, по убеждению 

Гегеля, позволяет и самой философии (в сознании ее человеческой ответственности) 

определиться должным образом, соответствующим как ее собственной природе, так и 

назначению в общественном универсууме. К государству поверхностная философская мысль 

относится суетно, не отдавая отчет в том, что оно - плод тысячелетнего труда и истории. 

"Все дело в том, чтобы в видимости временного и преходящего познать субстанцию, которая 

имманентна, и вечное, которое присутствует в настоящем". Свою собственную задачу Гегель 

определяет как постижение и изображение государства как разумного в себе. Дело философа 

состоит не в том, чтобы конструировать государство таким, каким оно должно быть, но лишь 

показать, как государство, этот нравственный универсуум, должно быть познано. Ведь 

задача философии постижение того, что есть, ибо то, что есть, есть разум. "Познать разум 

как розу на кресте современности и возрадоваться ей - это разумное понимание есть 

примирение с действительностью, которое философия дает тем, кто услышал внутренний 

голос, требовавший постижения в понятиях и сохранения субъективной свободы не в 

особенном и случайном, а в том, что есть в себе и для себя". 

Это гегелевское кредо в понимании отношения философии и действительности 

прекрасно гармонирует с его высочайшей оценкой государства, "как действительности 

нравственной идеи", "реализации свободы" и т.п. Государство, по гегелевскому 

определению, как действительность субстанциальной воли, которой оно обладает в 

возведенном в свою всеобщность особенном самосознании, есть в себе и для себя разумное. 

Это субстанциальное единство есть абсолютная неподвижная самоцель, в которой свобода 

достигает своего высшего права, и эта самоцель обладает высшим правом по отношению к 

единичным людям, чья высшая обязанность состоит в том, чтобы быть членами государства. 

Государство в отношении индивида обладает первичной реальностью. Оно есть объективный 

дух, и потому "сам индивид обладает объективностью, истиной и нравственностью лишь 

постольку, поскольку он член государства. Тем самым Гегель возвышает откровенно 

этатистскую позицию как единственно верную. Отклоняя все концепции государства, 

которые исходят из отдельных индивидов как от своей отправной точки (теория договора и 

пр.), Гегель делает заключение относительно таких концепций, что их рассудочные выводы 

неминуемо уничтожают "в себе и для себя сущее божественное, его абсолютный авторитет и 

величие". В свободе, по гегелевскому убеждению, надо исходить не из единичности и 

самосознания единичности. Главное - сущность самого самосознания, и она "независимо от 

того, знает ли об этом человек или нет, реализуется в качестве самостоятельной силы, в 

которой отдельные индивиды не более, чем моменты: государство - это шествие Бога в мире; 

его основанием служит власть разума, осуществляющего себя как волю". 

Таким предстает в гегелевской характеристике ход мировой истории. Государства, 

народы и индивиды служат бессознательными орудиями и органами внутреннего дела 

мирового духа. 

По общему смыслу и пафосу гегелевской философии она явилась завершением всего 

предшествующего развития не только в сфере собственно философской, но и в глобальном 

историческом смысле, так как Дух осознал самого себя как единственно сущее, как начало и 

конец всего. 

Темы истории и развития были введены гегелевской философией в духовную 

культуру Европы начала XIX в. с исключительной силой. Вместе с тем его учение оказалось 

последним грандиозным воплощением классического типа философии, основанном на 
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концепции самосознания, противопоставлении субъекта объекту и т.п. Падение гегелевской 

философии, ее критика открыли новый, неклассический период в развитии философии. 

 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Человек – как творение Бога (средние века) и человек как творец самого себя 

(Возрождение). В чем различие этих двух подходов? 

2. Сформулируйте основные принципы рационализма  Р. Декарта.  

3. В чем суть коперниканского переворота Канта в философии? 

4. Что такое свобода по Канту?  

5. Как рассматривает природу Гегель? 

6. Каково историческое место и значение немецкой классической философии? 
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2.6. Неклассическая философия 19 - 20 веков:  Маркс, Ницше, Фрейд. Раскрытие 

новых аспектов феномена человека. Социальность, либидо, воля.  

 

Основные понятия 

Постклассическая философия - условной название послегегелевского этапа развития 

западноевропейской философии XIX - начала XX в. 

Сциентизм- представление об исключительной роли науки в решении проблем 

общества, считающее науку главным фактором социального и культурного процесса. 

Отчуждение - социальный процесс, характеризующийся превращением деятельности 

человека и ее результатов в самостоятельную силу, подчас господствующую над ним и 

враждебную ему. 

Иррационализм - течение в философии, противоположное рационализму, 

утверждающее алогичный, иррациональный характер бытия и ограничивающее или 

отрицающее возможности разума в процессе познания. 

Эссенциализм - другое наименование классической философии, акцентирующее ее 

ориентацию на поиск сущности, объективируемой в таких понятиях как бытие, субстанция, 

бог, душа и т.п. 

Фрейдизм - направление современной философии, стремящееся применять учение 

Фрейда для объяснения явлений культуры, творчества и общества. 
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Психоанализ - метод лечения психических заболеваний, разработанный З.Фрейдом, а 

также теория, объясняющая роль бессознательного в жизни человека. 

Бессознательное - совокупность психических процессов, операций и состояний, не 

представленных в сознании субъекта. 

Либидо - половое влечение, сексуальная энергия, понятие психоанализа З.Фрейда 

Сублимация - перенос сексуальной энергии на другой объект. 

 

Краткое содержание 

 

Классические философские системы, основанные на систематическом понимании, 

были популярны в Европе до середины ХIХ в. Целью подобных концепций было стремление 

рассмотреть мир в единстве, при этом предлагались единые, либо единственные основания 

бытия. Глобальные философские системы продуцировались исходя из потребности 

объединения мира европейской культуры.  

Общие особенности ситуации, складывающейся в европейской философии середины 

XIX - начала ХХ века, объясняются действием двух факторов. Во-первых,  ускорением  и  

радикализацией социокультурных изменений в обществе. Разрушаются социально-

политические структуры. Общество «атомизируется» в том смысле, что меняется тип 

социальных связей, возрастает автономия личности. Утрачивают свою адекватность 

сложившиеся формы идентификации человека относительно социальных пространства и 

времени. Разрушаются и трансформируются традиционные иерархии ценностей. 

Во-вторых, на доминирующие позиции в культуре выдвигается наука. Это время 

второй научной революции, результатом которой стала профессионализация научной 

деятельности. Наука становится единицей в общественном разделении труда, социальным 

институтом.  Оформляется ее предметная организация. Наука начинает замыкаться на 

производство, превращаться, по выражению К.Маркса, в «непосредственную 

производительную силу». Научное знание вычленяется из ранее общего для него контекста с 

философией. С другой стороны, научная картина мира начинает   занимать   

социокультурную   нишу,   ранее занимавшуюся религиозным мировоззрением и 

философией. Несколько позднее суть происходившего Ф.Ницше выразил формулой «смерти 

Бога». 

 

Фридрих Ницше (1844 – 1900).В своей первой крупной работе "Рождение трагедии 

из духа музыки" Ницше анализировал культуру Древней Греции и утверждал, что она 

определялась борьбой между культами двух богов - Аполлона и Диониса. Культ Аполлона - 

это светлый культ разума, науки, соразмерности и гармонии, самоограничения, свободы от 

диких порывов, Аполлон - покровитель изящных искусств. Культ Диониса - темный, это 

культ земли и плодородия, Дионис - бог вина и опьянения, бог половой любви, бог самой 

жизни в ее биологическом и физиологическом смыслах. 

Культ Диониса пришел в Грецию с Востока, и под его влиянием были учреждены так 

называемые дионисийские празднества, дионисийские мистерии, напоминавшие оргии, 

когда люди сливались в совместном экстазе ритуальных песнопений и шествий и каждый 

человек в этих ритуалах был уже не индивидом, а частью большого, единого целого. Под 

влиянием наркотического напитка, писал Ницше, который упоминают в своих гимнах все 

первобытные люди и народы, либо могучего, радостно пронизывающего всю природу 

приближения весны просыпаются те дионисийские чувствования, в подъеме которых 

субъективное исчезает до полного самозабвения. "Под чарами Диониса не только смыкается 

союз человека с человеком, сама отчужденная, враждебная или порабощенная природа снова 

празднует праздник примирения со своим блудным сыном - человеком. Добровольно 

предлагает земля свои дары, и мирно приближаются хищные звери скал и пустыни... 
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Превратите ликующую песню "К Радости" Бетховена в картину, и если у вас достанет силы 

воображения, чтобы увидеть "миллионы, трепетно склоняющиеся во прахе", то вы можете 

подойти к Дионису". 

Из дионисийских мистерий возникли театрализованные представления и первые 

греческие трагедии, которые являли собой синтез аполло-нических мифов и дионисийской 

музыки. 

В дальнейшем Ницше везде и всюду искал это дионисийское начало в человеке, 

которое характеризует его мощь, силу, способность к выживанию. Всякая культура, по 

мнению философа, есть синтез аполлоновского и дионисийского. Но есть и еще одно начало, 

также возникшее, как и первые два, в Древней Греции, сократическое. Сократ, согласно 

Ницше, пытался все подвергать критике разума, в том числе и миф. "Добродетель есть 

знание", "добродетельный и есть счастливый человек", "грешат только по незнанию" - все 

эти положения Сократа изгоняли из трагедии веру в судьбу, рок, полагали начало 

оптимистическому, логически выверенному мировоззрению. Эта оптимистическая 

диалектика гонит музыку из трагедии, разрушает само существо трагедии, приводит к тому, 

что трагедия постепенно становится мещанской драмой. Под влиянием сократизма 

аполлоническая тенденция превратилась в логический схематизм.  

Современная Ницше культура, лишенная мифов - абстрактное воспитание, 

абстрактные нравы, абстрактное государство, культура, лишенная твердого, священного, 

коренного устоя, осужденная питаться другими культурами, - это, по мнению философа, 

результат безудержного развития сократизма. 

Эта культура находилась, да и сейчас находится, добавили бы мы, в глубоком кризисе 

именно в силу явного преобладания рационального начала над жизнью, над инстинктами и, в 

конечном счете, над свободой человека. Не афиняне убили Сократа: это он, установивший 

диктатуру разума, поднес Афинам чашу с ядом. 

В дальнейших своих работах Ницше проводил следующую основную идею: человек в 

полной мере еще не возник, еще не вырвался из животного состояния, о чем свидетельствует 

соперничество людей друг с другом, их бесконечные войны, конкуренция между собой, 

бестолковые и бессмысленные устремления. Только в отдельных индивидах природа 

достигла подлинно человеческого состояния - в философах, художниках и святых. 

Они встречаются чрезвычайно редко, зато всюду и везде господствует масса - 

людишек серых, обезличенных, неспособных ни на какой поступок, никогда не рисковавших 

ничем, и прежде всего собственной жизнью и, следовательно, ничего в этой жизни не 

добившихся. У этого стада одно основополагающее чувство - злобная зависть ко всему 

яркому, талантливому, удачливому. Большинство людей, писал Ницше, очевидно случайно 

живут на свете: в них не видно никакой необходимости высшего рода. Они занимаются и 

тем, и другим, их дарования посредственны. Стиль их жизни показывает, что они сами не 

придают себе никакой цены, они тратят себя, унижаясь до пустяков (будь это ничтожные 

страсти или мелочи профессии). В так называемом жизненном призвании проявляется 

трогательная скромность этих людей. Они говорят, что призваны приносить пользу и 

служить себе подобным. А так как каждый служит другому, то ни у кого нет призвания жить 

ради себя самого. Если цель всякого в другом, то общее существование не имеет цели, это 

"существование друг для друга" - самая комичная из комедий. Человек должен, по Ницше, 

заниматься своим делом - воспитывать в себе философа, художника или святого, и если 

каждый будет заниматься своим делом - тогда наступит общий прогресс. 

Массовые люди придумали себе и массовые религии, религии обиженных и 

угнетенных, религии сострадания - христианство и социализм. Самая нелепая заповедь - 

помоги ближнему как самому себе. Помогать, по Ницше, надо дальнему, тому, кто сумеет 

стать человеком, вырваться из животного состояния, И любить, в этом смысле, надо 

дальнего, а не ближнего, ибо ближний, ничего еще не сделавший для своего освобождения, - 



АНО ПО "Томский финансово-юридический техникум" 

 

АНО ПО "Томский финансово-юридический техникум" 

 

это просто животное. Нельзя любить человека просто за то, что он человек, как утверждает 

христианство и как полагает социалистическая идеология. "В человеке тварь и творец 

соединены воедино: в человеке есть материал, обломок, избыток, глина, грязь, бессмыслица, 

хаос; но в человеке есть и творец, ваятель, твердость молота, божественный зритель и 

седьмой день - понимаете ли вы это противоречие? И понимаете ли вы, что ваше 

сострадание относится к "твари в человеке", к тому, что должно быть сформовано, сломано, 

выковано, разорвано, обожжено, закалено, очищено, - к тому, что страдает по необходимости 

и должно страдать?". 

Злобная зависть маленьких серых людей и есть главный источник зла в мире. Когда-

нибудь, пророчествовал Ницше, предсказывая мировые войны, фашизм и прочие социальные 

катаклизмы, эта злобная энергия вырвется наружу и принесет немало бед и страданий 

людям. В будущем веке, писал он, поводом для войн станут философские и идеологические 

доктрины. В наступлении такого будущего есть определенная неизбежность, потому что 

наша эпоха, согласно Ницше, страдает ослаблением личности: никто не хочет жить, проявляя 

свою волю и решимость, никто сам не хочет жить так, как учит других, жить так, как жил, 

например, Сократ - мужественно и достойно. 

И мораль христианская, и мораль социалистическая только ослабляют, с точки зрения 

Ницше, личностное начало в человеке, это слишком человеческая мораль. А все, что 

относится к человеку, должно быть преодолено - человек есть только путь к тому человеку, 

что стоит высоко над нами, кто действительно уже не животное, не член стада, а воин, 

сверхчеловек. Когда стремишься к чему-либо недосягаемому, то добьешься того, что нужно. 

Стремясь к сверхчеловеку, такому существу, который обладает мощным дионисийским 

началом, сильно развитыми инстинктами, силой жизни, смелостью и настойчивостью, 

можешь стать человеком в подлинном смысле этого слова. 

Для сверхчеловека нужна и особая мораль - аристократическая, которая не 

убаюкивает человека будущим благоденствием и счастьем. Человек вообще не обязан быть 

счастливым. К счастью, писал Ницше, стремятся только коровы, женщины, дети, англичане 

и социал-демократы. Свободный человек - воин. Для Ницше, как в свое время для Пушкина, 

на свете счастья нет, а есть покой и воля. 

Ницше первым в XIX в. сказал о наступлении нигилизма, который темной ночью уже 

накрывает эпоху и вызывает радикальную переоценку всех ценностей. Самой 

исчерпывающей характеристикой нигилизма является смерть Бога. Бог европейской 

истории, а именно христианский Бог, утратил свою значимость для человеческой воли, а 

вместе с ним пали и его исторические производные - идеалы, принципы, нормы, цели и 

ценности. Люди продолжают держаться разнообразных оазисов смысла, хранить веру в 

осколки прежнего образа мира, но единой опоры у них уже нет. Прежний сверхчувственный 

мир идеалов, целей и мер мертв, христианская вера еще существует, но правящая в этом 

мире любовь перестала быть действенным принципом всего совершающегося теперь. 

Однако для Ницше нигилизм - это не явление упадка. Если мертв Бог и мертвы боги, тогда 

господство над сущим переходит к человеку, тогда и может осуществиться 

сверхчеловеческий идеал. Человек, отрезвленный нигилизмом, который разоблачил и отверг 

все виды и формы иллюзий относительно будущего счастья, гарантированности смысла 

человеческого бытия, победы добра и высшей справедливости, прогресса, должен взять на 

себя ответственность за бессмысленность мира, научиться жить в этой бессмысленности, 

найти мужество восторжествовать над обломками иллюзий, жить, постоянно увеличивая 

свою силу и власть над миром. Крушение прежних ценностей, отмечал М. Хайдеггер, идет 

не от страсти к слепому разрушению и не от суетного обновленчества. "Оно идет от нужды и 

необходимости придать миру такой смысл, который не унижает его до роли проходного 

двора в некую потусторонность. Должен возникнуть мир, делающий возможным появление 
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человека, который бы развертывал свое существо из полноты своей собственной сущности" 

[1]. 

 

К.. Маркс (1818-1883). Совместно со своим близким другом и соратником 

Ф.Энгельсом (1820-1895)  разрабатывает учение, которое получило название марксизм. 

Марксизм ознаменовал собою органическое соединение материализма и диалектики, 

становление материалистического понимания общества и истории. Учение марксизма 

оказало огромное влияние на судьбы людей XX в. 

В ранних работах («Экономическо-философские рукописи» 1844г. и др.) Маркс 

развивал гегелевское учение об отчуждении. Отчуждение при капитализме носит массовый 

характер: человек отчужден от результатов своего труда, от самого себя как человека, от 

природы и культуры. Социальный порядок более отчужден и тем более подавляет человека, 

чем интенсивнее он трудится. Вывод из этого - преодолеть отчуждение можно только 

посредством уничтожения частной собственности. Средством же уничтожения частной 

собственности и возвращения человеку подлинной сущности, по Марксу, является 

революция. Анализ отчужденного труда предопределил обоснование материалистического 

понимания истории, раскрытие сущности капиталистического производства и частной 

собственности, товара и денег, капитала, рассмотрение коммунизма как средства 

возвращения человеку его подлинной сущности.  

Принципиальная новизна философии марксизма - человек не просто существует в 

природе, а практически ее преобразовывает, изменяясь в этом процессе и сам. Труд, 

практика первичны и исходны по отношению к духовному миру, культуре. Практика 

общественна, предметна, в нее включены все виды деятельности и сознания людей, в ней 

решаются все теоретические проблемы. По Марксу, мировоззрение не творит и не создает, а 

только выражает жизнь, развивающуюся по собственным законам. В настоящее время 

существуют различные интерпретации марксизма - «западный», «восточный», 

«неомарксизм», «гуманистический» и др.  

 

Психоанализ - одно из наиболее влиятельных идейных течений XX в. Основы 

психоанализа как философской концепции были заложены Зигмундом Фрейдом (1856-

1939). Развивают его идеи К.Юнг, А.Адлер, К.Хорни, неофрейдисты В.Райх, Г.Маркузе, 

Э.Фромм, постмодернизм. 

Фрейд открыл в сознании человека особую бессознательную сферу, некий бездонный 

потаенный резервуар переживаний, который в принципе не может быть до конца выявлен 

разумом и энергия которого во многом определяет работу сознания человека и его внешнее 

поведение. Многие переживания детского возраста были «забыты» сознанием и, чтобы не 

разрушить детскую психику, вытеснены в бессознательное, но они продолжают жить там и 

мучают человека, иногда разрастаясь до серьезных психических расстройств. Каждый 

человек носит в себе большое количество комплексов, страхов, суеверий, которые порой 

выражаются в безобидных чудачествах, а временами носят явно антисоциальный характер. 

Анализируя подобные бессознательные глубинные переживания пациентов, ставших 

причиной неврозов, Фрейд заявляет, что первичным источником жизненной активности 

вообще является сексуальный инстинкт, «либидо». Он полагал, что психиатрия должна 

лечить не тело, а личность. Огромное внимание он уделял снам, где силы бессознательного 

проявляются наиболее ясно. Фрейд предложил психоаналитическую трактовку культуры, 

религии, истории. 

 

 

 

 



АНО ПО "Томский финансово-юридический техникум" 

 

АНО ПО "Томский финансово-юридический техникум" 

 

 

Вопросы для самоконтроля. 

 

1.  Что означает принцип первичности общественного бытия по отношению к 

общественному сознанию? Какие следствия из него вытекают? 

2. Как понимать тезис Ф.Ницше: «Бог умер!» 

3. Каково отношение Ф.Ницше к разуму, христианской морали, предшествующей 

философии? 

4. Какова структура человеческой психики по представлениям З.Фрейда. 

5. Какова роль желания в созидании культуры? 
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2.7. Философия 20-го века. Множественность типов философствования: 

сциентистский, антропологический, спекулятивно-метафизический, диалектический, 

религиозный, рационалистический и иррационалистический стили. Основные актуальные 

темы: человек, культура, история, язык, труд. Философские направления: экзистенциализм, 

герменевтика, структурализм, постструктурализм. Релятивизм и абсолютизм в философии. 

 

Основные понятия 

Феномен - психическое переживание, представленность предмета в сознании 

Эпохэ - в философии Гуссерля воздержание от поспешных суждений. 

Интенциональность - в философии Гуссерля направленность сознания на феномен, 

полнота рефлексивного акта над потоком психических переживаний. 

Верификация - установление достоверности высказываний опытным путем. 

Фальсификация - установление ложности высказываний в результате 

экспериментальной или теоретической проверки. 

Фаллибилизм - (подверженный ошибкам, ненадежный) принцип, согласно которому 

всякое знание ошибочно. 

Рационализация - нахождение приемлемых причин и объяснений для приемлемых 

мыслей и действий. 

Деконструкция - философская позиция, как политическая стратегия, как способ 

чтения, как метод анализа противоположный европейской «метафизике» в изучении 

культуры и философии. Деконструкция - это не отрицание, и не разрушение, а попытка 

заново обосновать, осуществить акт реконструкции, но при этом раскрыть, развязать, 

распутать всю дискурсивную цепь. 
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Экзистенция - специфический способ бытия человека в мире, характеризующийся 

через такие необъективируемые понятия как конечность, смертность, забота, страх, тоска.    

 

 

Краткое содержание 

 

В ХХ в. иррационалистическую традицию продолжили психоанализ и 

экзистенциализм. По-прежнему важнейшей остается тема человека (психоанализ, 

экзистенциализм, философская антропология). Новый ракурс в исследовании  сознания 

(феноменология, психоанализ).   

Философия в ХХ в. из аналитико-рациональной превращается в некое творчество, 

имеющее целью отразить, интерпретировать, объяснить изменившиеся символы культуры и 

смысложизненные вопросы человеческого бытия. 

     Феноменология - оригинальное направление, оказавшее фундаментальное влияние на 

последующее развитие философских идей. Ее основатель - немецкий философ Эдмунд 

Гуссерль (1859-1938) считал, что как «строгая наука» она призвана изменить основания и 

методологические посылки процесса познания, лежащие в основе наук, и всех философских 

систем. Феноменология ориентирует познание на непосредственный опыт сознания, 

созерцание феноменов как очевидных данностей. Посредством редукции Гуссерль 

последовательно «выносит за скобки» все данные опыта, суждения, оценки, пока сущность 

не станет «чистой» и интуитивно осознаваемой, а сознание будет мыслить логическими 

принципами, идеями чистой логики. Дальнейшее свое развитие идеи феноменологии 

получили в экзистенциализме и герменевтике. 

        Аналитическая философия. Логико-лингвистический поворот, т.е. перевод 

философских проблем в сферу языка и решение их на основе анализа языковых средств и 

выражений в философии ХХ в. начался с Бертрана Рассела (1872-1970), Людвига 

Витгенштейна (1889-1951).  Лингвистическую и логицистскую традицию анализа 

продолжил неопозитивизм. Основные идеи неопозитивизма сформировались в рамках 

Венского кружка (1930-1940 гг.). В отличие от позитивистов он видел задачу философии не 

в систематизации и обобщении специально-научного знания, а в деятельности по анализу 

языковых форм знания. Предметом философии должен  быть язык, и, прежде всего язык 

науки, как способ выражения знания, а также деятельность по анализу этого знания и 

возможностей его выражения в языке. Особенностью языка науки является язык 

наблюдения, протокольных предложений, фиксирующий чистый чувственный опыт. 

Теоретическое научное знание должно быть принципиально сводимо к опыту, т.е. 

верифицируемо. Ненаучным, следовательно, признается знание, теория, суждение, понятие, 

которые не поддаются проверке.  Представители неопозитивизма: Мориц Шлик (1882-1936), 

Рудольф Карнап (1891-1970), Отто Нейрат (1882-1945).  

Экзистенциализм - философское течение, которое ставит в центр внимания 

индивидуальные смысложизненные вопросы (вины и ответственности, решения и выбора, 

отношения человека к своему призванию, свободе, смерти) и проявляет интерес к 

проблематике науки, морали, религии, философии истории, искусству. Его представители 

Мартин Хайдеггер (1899-1976), Карл Ясперс (1883-1969), Ж.ан -Поль Сартр (1905-1980), 

Габриэль Марсель (1889-1973), Альберт Камю (1913-1960), Хосе Ортега-и-Гассет и другие 

соединены скорее сюжетно-тематически своими работами, которые отличаются 

причудливыми категориальными построениями, свободно переносимые в драматургию и 

прозу, но занятые стремлением вслушаться в подвижные умонастроения и ситуационно-

исторические переживания человека современной эпохи, пережившего глубокие 

потрясения. Эта философия обратилась к проблеме критических, кризисных ситуаций, 

пытаясь рассмотреть человека в жестоких испытаниях, пограничных ситуациях. Главное 
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внимание уделяется духовной активности людей, духовной выдержке человека, 

заброшенного в иррациональный поток событий и радикально разочарованного в истории. 

Новейшая история Европы обнажила неустойчивость, хрупкость, неустранимую конечность 

всякого человеческого существования. Новым небиблейским откровением оказывается 

сознание собственной смертности и несовершенства, которым обладает каждый человек. 

Это состояние М.Хайдеггер называет подлинным бытием человека, как «бытие-к-смерти». 

Самым надежным свидетелем истины при этом считается нетранслируемая индивидуальная 

субъективность сознания, выраженная в настроениях, переживаниях, эмоциях человека. 

Бытие, по Сартру, только может быть достигнуто путем переживания, скуки, отвращения. 

Задачи подлинной философии - аналитика бытия человека, застигнутого «здесь и теперь», в 

произвольной сиюминутности его переживаний. Это чувственно-интуитивное постижение 

мира и человека, который «заброшен» в историю. Область безусловных очевидностей 

внутренне едина и составляет мир «жизненной веры» человека. 

Человек как объект философского анализа в его целостности становится в центр 

философской антропологии. Человек - это особый род сущего, поэтому необходимо 

синтезировать новые знания о человеке. В 20-х гг. нашего столетия актуализация этих 

проблем Ницше, Дильтеем, Гуссерлем нашла свое продолжение у Макса Шелера (1874-

1928). В работе «Место человека в космосе» он рассматривает могущественный, но слепой 

жизненный «порыв» и всепостигающий, но бессильный дух как основные принципы 

человеческого бытия. XX в. приумножил неопределенность по вопросу о происхождении и 

сущности человека. К идеям Божественного творения и разумного конструирования 

философская антропология добавила дионисийского человека, стремящегося к слиянию с 

природой, и человека деятельного, создающего символы, формирующего интеллект. В 

поисках своей сущности он выходит за пределы своей природы и раскрывает себя на уровне 

игры, творчества и т.п. То или иное его свойство (вера, разум, природность, вооружение) 

демонстрирует многозначность человеческих архетипов. При оценке этих свойств 

рождаются суверенные образы человека и многообразные антропологические учения. 

Современные конструкции философской антропологии означают особый метод мышления, 

когда человек рассматривается в конкретной ситуации (исторической, социальной, 

экзистенциальной, психологической, инструментальной и пр.). Так продуцируются 

религиозная антропология, педагогическая антропология, антропология культуры и прочие 

типы гуманистической антропологии. В конечном итоге это свидетельствует о развитии 

комплексного изучения человека. 

Структурализм как новый научный метод в гуманитарных науках, претендующая на 

универсальность теория в литературоведении и искусствоведении возник в 30-е гг. 

Формирование философского направления связано с концепциями Соссюра, американской 

школы семиотики, русского формализма, структурной антропологией К-Леви-Стросса, 

структурного психоанализа Ж.Лакана, структуры познания М.Фуко и др. Обобщенно, 

структурализм - попытка выявить глубинные универсальные структуры, которые 

проявляются в социуме на всех уровнях: начиная с бессознательных психологических 

моделей, артефактов до искусства, философии, математики, литературы, архитектуры, языка 

и т.д. Эти универсальные структуры общества выявляют, изучая мифы, интерпретируя 

бессознательное с точки зрения его текстуального характера, укорененного в языке. М.Фуко 

(1926-1984) занимался поисками скрытых связей между социальными институтами, идеями, 

обычаями и отношениями власти. Он пытался раскрыть коды знания общества, которые 

находятся в постоянном процессе трансформации. Р.Барт (1915-1980) подверг критике 

устоявшиеся мнения в литературоведении. Теория текста рассматривалась им как 

производительность языка и порождение смысла. Каждый из структуралистов стремится 

выявить бинарные оппозиции, лежащие в основе глубинных структур человеческого разума, 

определить универсальную структуру человеческого бытия. Как и модернизм, 
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структурализм основан на убеждении в существовании единства всего сущего, 

универсальности его принципов. 

Постструктурализм, который взаимосвязан с постмодернизмом, развивая идеи 

структуралистской бинарной оппозиции в различных областях человеческой жизни 

(«господство / подчинение», «означающее / означаемое», «язык / речь», «природа / 

культура»), заменяет их понятиями множественности, не основанной на каком-то единстве. 

Образно это выражено в термине ЖДелеза и Ф.Гваттари «ризома» - корневище - метафоре 

системного, метафорического мышления. Ризома - это принципиально иной способ 

распространения множественности как «движения желания» без определенного направления 

и предсказуемости. Это и метафора современной культуры, с ее отрицанием 

упорядоченности и синхронности. Мир как ризома уничтожает универсализм, как и смысл 

бинарных оппозиций. Постструктурализм предложил процессы и процедуры децентрации, 

детерриториализации, деконструкции, которые были ассимилированы постмодернизмом. 

Так, децентрация - это когда центр, управляя структурой, не структурирован, он находится 

внутри структуры и вне ее. В экономике - децентрация производства, в культуре - отказ от 

этноцентризма в пользу равноправия культур, внимания к «другому». 

 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Какие направления являются приемниками традиции рационализма и иррационализма в 

философии ХХ в. 

2. В чем экзистенциализм видит основное проявление человеческой сущности? 

3. Что структурализм говорит о человеческой сущности? 

4. В чем смысл философского абсолютизма и релятивизма? 

 

Литература. 

 

1.  Канке В.А. Философия. –М. 1997. 

1. Камю А. Бунтующий человек. — М.: 1990.  

2. Проблема человека в западной философии. — М.: 1988. 

3. Андреев Л. Жан-Поль Сартр. Свободное сознание и XX 

век. — М.: 1994. 

4. Арок Р. Мнимый марксизм. — М.: 1993. , 

5. Богомолов А.С. Буржуазная философия США XX века. 

— М.: 1974. 

6. Буржуазная философская антропология. — М.: 1986. 

7. Габитова Р.М. Человек и общество в ненецком 

экзистенциализме. — М.: 1972. 

8. Григорьян Б.Т. философская анропология.—М.: 1982. 

9. Добренькое В.Я., Радугин А.В. Христианская теология и 

революция. — М.: 1990. 

10. Колесников А.С. Философия Бертрана Рассела. — Л.: 
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11. Лейбин В.М. Фрейд, психоанализ и современная западная 

философия. — М.: 1990. 

12. Проблемы философской герменевтики. — М.: 1990. 
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13. Психоанализ и науки о человеке. — М., 1996. 

14. Сидоров И.Н. Философия действия в США: от Эмерсона 

до Дьюи. — Л.: 1989. 

15. Современная аналитическая философия. — М.: 1988-

1991. Вып. 1 -3. 

 

 

 

Тема 3. Онтология. 

 

Онтология как учение о бытии. Онтологические категории: бытие и ничто, сущность 

и существование, единое и многое; вещь, свойства, отношения. Категория бытия в истории 

философии. Смысл проблемы бытия. Многообразие явлений и проблема единства мира 

поиск первоосновы сущего. Основные формы бытия. Реальность субъективная и 

объективная. Бытие как единство субъективной и объективной реальности. Проблема 

субстанции. Монизм. Дуализм. Плюрализм. Материализм и идеализм – альтернативные 

способы понимания мира.  

 

 

Основные понятия 

Онтология - философское учение о бытии. 

Бытие - предельно общее понятие, обозначающее все сущее, мир в целом. 

Сущее - то, что есть; 

Сущность - внутренняя, относительно устойчивая сторона предмета. 

Существование - реальное бытие; то, что сообщает вещам, процессам, действиям и 

т.д. их реальность. 

Реальность - совокупность состояний в прошлом, настоящем и будущем. 

все существующее, т.е. материальный мир и его идеальные продукты; 

противостоящие явлениям сознания. 

Субстанция - самостоятельная сущность, которая для своего существования не 

нуждается ни в чем, кроме самой себя. 

 

 Краткое содержание 

 

Центральное место во многих философских учениях прошлого и современности 

занимает категория бытия. Становление философии начиналось именно с постановки 

проблемы бытия. 

Бытие - философская категория, служащая для обозначения всего того, что 

существует; сущее вообще; всеохватывающая реальность. Бытие фиксирует не просто 

существование чего-нибудь, а сложную связь всеобщего характера. С помощью категории 

бытия интегрируются основные идеи о существовании мира: 1) мир есть, существует как 

беспредельная и непреходящая целостность; 2) природное и духовное, индивидуальное и 

общественное равно существуют, хотя различаются по форме; 3) мир образует совокупную 

реальность с которой необходимо считаться человеку, с одной стороны мир не однороден, он 

представляет собой всеобщее единство, которое включает в себя множество существующих 

в их конкретности и целостности вещей, процессов, состояний, человеческих индивидов, с 

другой стороны, мир в его существовании образует непрерывное единство, универсальную 

целостность. Существование - предпосылка единства мира. 

Основные формы бытия: а) бытие вещей; б) бытие человека; в) бытие социального; г) 

бытие духовного. 
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Все существующее, все, что может возникнуть и возникло во времени образует 

реальность поскольку вещи, процессы, явления бывают разного рода, то различают 2 вида 

реальности: объективную и субъективную. 

Объективная реальность - действительность, существующая вне человеческого 

сознания и независимо от него. Субъективная реальность противоположна объективной и 

обозначает наш внутренний мир. Различаясь по способу своего существования, они тесно 

связаны друг с другом и в реальной жизни постоянно переходят друг в друга. Такую 

глубинную связь между ними, их единство и фиксирует категория «бытия». 

Идея единства всего бесконечного многообразия мира приводит к представлению об 

общей основе всего существующего, для обозначения которой в философии была 

выработана категория субстанции. Субстанция обозначает внутреннее единство 

многообразия конкретных вещей, событий, явлений и процессов, посредством которых и 

через которые они существуют. Учения, объясняющие единство мира, исходя из одной 

субстанции, называются монистическими. 

В зависимости от того, что мыслится в качестве субстанции - материя или дух - 

различают материалистический монизм и идеалистический монизм. Монизму противостоят 

дуализм, согласно которому существует два исходных начала (и материя, и дух), и 

плюрализм, допускающий множество самостоятельных субстанций. 

 

 

Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Как соотносятся категории «бытие» и «материя» Можно предположить, что бытие более 

широкое понятие, чем материя? Как быть тогда с положением: «В мире нет ничего, кроме 

движущейся материи?» 

2. В чем отличие философского понятия материи от естественнонаучных представлений о 

материи? 

3. Возможно ли существование небытия? 

4. Раскройте смысл понятий сущность и существование. 

 

Литература. 

 

2. Введение в философию: Учебник для вузов. 2ч. – М.: Политиздат, 1989 (ч.2). 

3. Доброхотов А.Л. Категория бытия, в классической западноевропейской философии. –М., 

1986. 

4. Канке В.А. Философия. –М. 1997. 

5. Мамле Ю.В. Судьбы бытия //ВД. – 1993 - №10. 

 

 

 

Тема 4. Гносеология. Философия познания 

 

 Гносеология. Проблема познания в истории философии. Типология 

гносеологических учений: эмпиризм и рационализм. Многообразие форм знания и 

познавательной деятельности. Структура знания: единство чувственного и рационального 

познания. Понятие, суждение, умозаключение. Дедукция и индукция. Становление 

субьектно-обьектного видения мира. Истина и ее критерии. Три концепции истины. 

Практика.  

      

Основные понятия 
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Познание - процесс целенаправленного активного отображения действительности в 

сознании человека. 

Истина - правильное, адекватное отражение предметов и явлений действительности 

познающим субъектом. 

Знание - удостоверенный практикой действительности результат познания. 

Наука - 1) система знаний о мире; особая форма общественного сознания, 

отражающая природу, социум, внутренний мир человека в понятиях, законах, теориях. 

2) специфический тип духовного производства, деятельность по выработке, 

систематизации и проверке знаний. 

 

     Краткое содержание 

 

 Согласно наиболее широко представленной точке зрения, познание рассматривается 

как общественно - исторический процесс деятельности человека, содержанием которой 

является отражение объективной действительности в его сознании. 

 Результат познавательной деятельности состоит в обретении нового знания. Особый 

раздел философии - гносеология (теория познания) рассматривает вопросы о сущности 

знания, о познаваемости мира и критериях истины и др. 

 В зависимости от ответа на вопрос познаваем ли мир в гносеологии сложились 

основные точки зрения: гностицизм, сторонники которого оптимистично смотрят на 

будущее и настоящее познание, считают, что мир познаваем, а человек обладает 

потенциально безграничными возможностями познания; агностицизм, представители 

которого отрицают принципиальную возможность познания объективного мира; скептицизм, 

сторонники которого не отрицают познаваемость мира, но сомневаются в возможности его 

познания, в надежности истины. 

 Перед теми, кто настаивает на возможности познания мира, встает проблема 

источника знания, методов и средств познания. Можно выделить следующие учения: 

сенсуализм, который отводит решающую роль в процессе познания чувствам (Гоббс, Локк); 

эмпиризм утверждающий, что истинное знание может быть выведено из чувственного опыта 

посредством наблюдения и эксперимента (Ф. Бекон); рационализм, выводящий все знание из 

разума, единственным источником знания считалось мышление. Мышление - 

целенаправленное обобщенное отражение в мозгу человека существенных сторон, свойств и 

отношений действительности. Выделяют два уровня мышления: рассудок и разум. Рассудок 

- здравый смысл, способность четко, ясно, последовательно строить мысли, 

систематизировать факты. Разум - высший уровень мышления, творческое оперирование 

абстракциями и саморефлексия, дающее возможность постичь сущность вещи, закона, 

противоречия.  

Исходным пунктов и начальной формой познания является чувственное познание, для 

которого характерны наглядность, непосредственная связь с предметом. Формами 

чувственного познания являются ощущение, восприятие и представление. Другой 

неотъемлемой частью процесса познания является рациональное познание, осуществляемое 

в форме понятия, суждения и умозаключения. На этом уровне формируются идеи, 

принципы, законы, строятся теории. Чувственное и рациональное познание тесно связаны и 

образуют единство. Чувственное познание отражает лишь внешние стороны предмета, оно 

не может расчленять, обобщать, выявлять закономерности. Чувственного познания 

недостаточно для получения знания. Оно должно дополняться рациональным. Рациональное 

познание приникает во внутреннюю суть вещей, помогает создать целостную картину мира. 

Оно может давать новое знание, которое непосредственно не содержится в чувственном 

познании. Рациональное познание влияет на структуру и содержание чувственного познания, 

но при этом черпает исходный материал из последнего. 
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Сущность познания заключается в том, чтобы отражение мира, знание, было 

адекватным реальному положению дел. Данный вопрос рассматривается в теории истины.  

В соответствии с классической концепцией истины, истина - это знание, которое 

соответствует (адекватно) изучаемому объекту. Понятие «истина» характеризует наши 

знания, фиксирует их совпадение с действительностью. 

Истина противостоит заблуждению - знанию, не соответствующему своему предмету, 

реальности. Вопрос о том, как отличить истину от заблуждения - это вопрос о критериях 

истины. Выдвигались различные критерии: общезначимость, прагматизм, ясность мысли, 

авторитетность и др. Можно выделить три основные концепции истины: 

корреспондентная, предусматривающая соответствие теории экспериментальным данным. 

когерентная, в соответствии с которым знание истинно, если оно получено по определенным 

логическим правилам из ранее признанных истинными утверждениями. 

прагматическая, предлагающая истинность знаний проверять успехом в соответствующей 

деятельности. 

Среди различных видов знания (обыденного, паранаучного, художественного и др.).  

Особое место занимает научное знание. Его отличает системность, доказательность, 

направленность на постижение сущности предмета и выявление закономерностей 

окружающего мира, наличие специального категориального аппарата, опора на 

специфические методы и средства познания и др. 

В научном познании истинным должен быть не только его конечный результат, но и 

ведущий к нему путь, т.е. метод. Многообразие видов человеческой деятельности 

обусловливает многообразный спектр методов, которые могут быть классифицированы по 

различным основаниям. Так, по степени общности и сфере действия их можно разделить на 5 

основных групп: философские методы (диалектический, метафизический, аналитический, 

интуитивный, феноменологический, герменевтический и др.); общенаучные методы; частно-

научные; дисциплинарные; междисциплинарные. Различают также эмпирические 

(наблюдение, эксперимент, индукция, аналогия, классификация) и теоретические 

(восхождение от абстрактного к конкретному, исторический и логический, анализ и синтез) 

методы научного исследования. 

 

       Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Что такое знание и познание? 

2. Как соотносятся познание и практика? 

3. Назовите и охарактеризуйте основные подходы к проблеме познания. 

4. Что такое истина? Критерии истины. 

 

Литература  

 

1. Кочергин А.Н. Научное познание: формы, методы, подходы. –М., 1991. 

2. Введение в философию. Т.2. –М., Политиздат, 1989. 

3. Канке В.А. Философия. –М., 1997. 

4. Радугин А.А. Философия –М.: «Центр», 1997. 

5. Швырев В.С. Научное познание как деятельность. –М., 1984. 

6. Философия. Под ред. В. И. Кохановского. –Р/Д.: «Феникс», 1995. 

 

 

Тема 5. Человек как предмет философии. Философская антропология 
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5.1. Природа человека.  Человек как биологический и социальный индивид. Понятие о 

биологической и культурной эволюции. Человек творец и творение культуры.  

5.2. Развитие социально-философских воззрений о человеческой личности: древний 

Китай, Индия, Греция, Средневековье, Возрождение, Просвещение.  

5.3. Человек и природа. Производство и его роль в жизни человека. Человек и бог. 

Философская перспектива личности: вечное и временное. Человек и космос. 

5.4. Человек и история. Человек в системе социальных связей. Общество и его структура. 

5.5.  Биологическое и социальное начало личности, структура личности. Подсознание, 

сознание, сверхсознание. Проблема бессознательного З. Фрейд и П. Сорокин. Цензура и воля. 

Свобода и ответственность личности- экзистенциализм.  

 

Основные понятия 

 

Человек - субъект развития материальной и духовной культуры на Земле (представитель 

вида homo sapiens), связан с другими формами жизни, обладает членораздельной 

речью, сознанием и мышлением. Понятие человек является основным в таких 

философских направлениях как экзистенциализм и философская антропология. 

Антропоцентризм - характеристика философского учения, согласно которому человек есть 

центр и высшая цель мироздания 

Антропогенез (греч. anthropos - человек и genesis  - происхождение) - процесс возникновения 

и развития человека как общественного существа. 

Антропологизм (греч. anthropos - человек и logos - учение, слово) - в материализме взгляд на 

человека как на высшее и совершеннейшее произведение природы, познание которого 

дает ключ к ее тайнам. Направлен против идеализма и против дуалистического 

разрыва души и тела. 

Антропоморфизм (греч. anthropos - человек и morphe) - перенесение присущих человеку 

свойств и особенностей на внешние силы природы и приписывание их вымышленным 

мифическим существам (богам, духам и т.п.). Антропоморфизм связан с анимизмом, 

тотемизмом и присущ большинству современных религий. 

Субстрат (лат. sub - под и stratum - кладка, постройка, сооружение) - основа единства, 

однородности различных предметов и различных свойств отдельного, единичного 

предмета, вещи и их совокупности. 

Сущность - смысл данной вещи, то, что она есть сама по себе, в отличие от всех др. вещей и 

в отличие от изменчивых состояний вещи под влиянием тех или иных обстоятельств. 

Понятие "сущность" важно для всякой философской системы. 

Сознание - это форма внутренней активности субъекта и его ориентации в мире и в самом 

себе, когда он отражает мир и когда его действия строятся, исходя из объективного 

смысла решаемой жизненной задачи или предполагаемых личных и общественных 

последствий. 

Самосознание - это слово обозначает различные, хотя и тесно связанные между собой 

явления: самоконтролирующую функцию сознания, а также самопознание, 

самоисследование. 

Знание - удостоверенное практикой отражение действительности. 

Рассудок - житейское расчетливое мышление, отличающееся чувственной конкретностью и 

ориентированное на практическую пользу. 

Разум - высшая ступень логического понимания, теоретическое сознание, оперирующее 

широкими обобщениями. 

Мудрость - это личностная характеристика, предполагающая способность применять знания 

в жизни и вести себя благоразумно, с достоинством и предусмотрительностью. 
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Мышление - это организованный поисковый процесс, отличительной особенностью которого 

является постановка и решение проблем. 

 

Краткое содержание 

 

Философская антропология - это современная философская школа, которая сочетает в 

себе научное и ценностное видение проблем человека. Оформилось в 20 веке (основные 

представители - М.Шелер, А.Гелен, Г.Плесснер, П.Ландсберг и др.). Согласно философской 

антропологии ее задача ответить на вопрос "Что такое человек?". Она выдвигает программу 

познания человека во всей его полноте. Основатель этой школы немецкий философ М.Шелер 

(1874-1928) говорил, что философская антропология это "базисная наука о сущности и 

сущностном строении человека; о его отношении к различным сферам природы и основы 

всех вещей; о его сущностном происхождении и его физическом, психическом и духовном 

начале в мире, о силах, которые движут им, об основных направлениях его биологического, 

психического, духовно-исторического и социального развития, а так же о сущностных 

возможностях этого развития и о действительности этих возможностей".  

Представители философской антропологии анализируя "субстрат" и "сущность" 

человека сводят субстратную сторону к сущностной и наоборот, сущностную - к 

субстратной. При этом выделяются биологическая и функционалистская ветви философской 

антропологии. Биологическая интерпретация подменяет понятие человеческой сущности 

понятием естественного субстрата(натурализм и биологизм). Функционалистская 

интепретация говорит об отчужденности человека  в системе социальных отношений. Эти 

проблемы рассматриваются в таких философских дисциплинах как "культурная 

антропология" (Кассирер, Ландман), "медицинская антропологии" (Р.Христиан, 

В.Вайцзекер), феноменология (Гуссерль). 

Основы философской антропологии заложены в работе М.Шелера "Положение 

человека в космосе". По Шелеру статус человеческого бытия проявляется в космологической 

перспективе через соотнесение человека с другими формами органического мира в плане 

становления и эволюции психического начала : чувственного порыва, инстинкта, 

ассоциативной памяти и практического интеллекта. Жизнь человека содержит в себе эти 

формы отношения с миром и в этом смысле человек в принципе не отличается от животного. 

И М.Шелер убежден, "человек - естественный человек есть животное. Он не развился из 

животного царства, а был, есть и всегда остается животным". Однако между человеком и 

остальным животным миром, по мнению М.Шелера, имеется существенное различие. Это 

различие обусловлено наличием у человека духа. М.Шелер не ограничивается простой 

ссылкой на наличие у человека духа, а стремится дать развернутую характеристику человеку 

"как духовному бытию". Наиболее важной базисной характеристикой человеческого духа 

объявляется его "открытость миру". Животные ограничены средой обитания, дух же 

человека преодолевает ограничения среды и выходит в открытый мир, осознавая его именно 

как мир. Таким образом, сущностная особенность человека связывается М.Шелером с его 

онтологической свободой. В силу этой свободы дух способен постичь качественное бытие 

предметов в их объективном бытии. Поэтому человеческий дух предстает как объективность. 

Из этих базовых качеств человеческого духа вырастают такие его составляющие: как 

способность к интеллектуальному познанию ("априорное видение") и эмоционально-

чувственное отношение к миру (любовь). 

Проблема человека существовала всегда. В древности он был неразрывно связан с 

природой и был микрокосмом в макрокосмосе. Идеальное существование человека - это 

жить в согласии с этим миром. Начиная с Сократа человек стал объектом философского 

исследования, его рассматривали как существо уникальное, как высшую ценность общества. 

В средние века обратили внимание на внутренний (духовный) мир человека (Августин 
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Блаженный). В эпоху Возрождения антропоцентризм стал главным принципом 

философского мышления. Были заложены зерна индивидуализма. В Новое время возникло 

ощущение Истории человеческого рода. Индивид мог обратится к другому как к со-

участнику, возникло отношение "Я-Ты", "Я-мы" и "Мы-Мир". Человек исследовался с 

позиций механицизма. Главное в нем - его разумность. Таким образом, проблема человека 

обостряется в период, когда  разрушается прежнее представление о мироустройстве. 

Говоря о природе и сущности человека, различают понятия "человек" и "личность". 

Понятие человек имеет три уровня: 1) человек как олицетворение человеческого рода в 

общем; 2) человек конкретно-исторический; 3) человек отдельно взятый как индивид. 

Личность тоже трактуется по разному.  Личность - это человек как социальное существо 

(материализм). Личность - это человек как духовное, разумное существо (идеализм). Она 

всегда несет на себе печать конкретной эпохи. Личность не дана человеку извне, она может 

быть сформирована лишь им самим. Поэтому она вся динамична. Русский философ 

Н.Бердяев, размышляя о человеке писал, что "Учение о человеке есть прежде всего учение о 

личности. Истинная антропология должна быть персоналистичной". Он подчеркивал 

характерное для русской философии мнение, что личность является религиозно-духовной 

категорией. 

Понятие свобода является главным для человека. Но при этом должны быть 

соблюдены пределы. Иначе возникает анархия, произвол и все это приводит к насилию. 

Пределами свободы человека являются интересы другого индивида, общества, а также 

природы как естественной основы существования социума. При совпадении интересов 

личности и общества в обретении свободы ее понятие должно быть дополнено идеей 

регулирования деятельности людей. Государство обязано гарантировать соблюдение прав 

человека, признавая, что ценность человеческой личности выше любых ценностей нации, 

класса, группы людей и т.д. Это является гарантией от тоталитарного подавления прав 

человека. Игнорирование или принижение прав личности ведет к неминуемой деградации, 

как личности, так и общества. 

Свобода невозможна без ответственности и долга человека перед миром, в котором он 

существует. Ответственность есть неизбежная цена свободы, плата за нее. Свобода требует 

от человека разума, нравственности и воли, без чего она неизбежно будет вырождаться в 

произвол и насилие над другими людьми, в разрушение окружающего мира. Мера 

ответственности человека всегда конкретна, в пределах его компетентности и диапазона 

возможностей.  

Шелер говорил: "В известном смысле все центральные проблемы философии можно 

свести к вопросу: что есть человек и каково его метафизическое местоположение в общей 

целостности бытия, мира и Бога". Философская антропология обосновывает бытие человека 

наряду с философией жизни и экзистенциализмом.   

        

 Сознание - это особое состояние, свойственное только человеку, в котором ему 

одновременно доступен и мир, и он сам. Сознание мгновенно связывает, соотносит то, что 

человек увидел, услышал, и то, что он почувствовал, пережил.  

 Сознание носит системный характер. Оно проходит ступени чувственной 

достоверности, восприятия, представления, рассудочного и разумного сознания. Все эти 

формы и уровни сознания как бы пронизаны пламенем эмоций и энергией. 

Сознание - это вечно текущий поток мыслительных, эмоциональных и волевых актов. 

По способу умственной деятельности мыслящее сознание личности можно разделить на два 

основных типа: рассудок и разум. Платон считал, что разум есть способность созерцать 

сущее в понятиях, а рассудок достаточен для обыденного применения в практической 

деятельности. В отличие от рассудка, имеющего формальный алгоритмический характер, 
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разум диалектичен, охватывает противоречия в их единстве, а его логической формой 

является идея. 

 Для философии проблема сознания важна потому, что то или иное понимание 

сущности сознания, характера отношения к бытию затрагивает исходные мировоззренческие  

и методологические установки любого философского направления. Понятие сознание - 

ключевое философское понятие для анализа всех форм проявления духовной жизни человека 

в их единстве и целостности, а так же способов контроля и регуляции его взаимоотношений 

с действительностью, управления этим взаимоотношением. 

 Сознание - общественный продукт, возникает в процессе труда и общения. Сознание, 

деятельность и личность индивида представляют собой единство. Сознание является 

опосредствующим звеном между деятельностью и личностью. Обществу нужна не всякая 

деятельность, а целесообразная, сознательная. Обществу необходима не безликая 

индивидуальность, а личность, обладающая сознанием, имеющая власть над собой и над 

деятельностью. Сознание - это форма человеческой деятельности, ориентированная на 

идеальное отражение и творческое преобразование действительности. 

 Теперь поставим вопрос: из чего образуется сознание, как оно возникает, каковы его 

источники? Таких «образующих сознание» (Леонтьев) можно назвать три: чувственная 

ткань, социальное значение и индивидуальный смысл. Понятие смысла указывает на то, что 

индивидуальное сознание сводимо к безличному знанию, что оно, в силу принадлежности 

живому субъекту, всегда страстно, жизненно, укоренено в бытии. Понятие значения 

указывает на связь индивидуального сознания с общественным, оно фиксирует то 

обстоятельство, что сознание развивается не в условиях робинзонады, а внутри культуры, 

внутри социума. Философы отстаивают объективное, независимое от индивида значение 

идей, продуктов сознания. Чувственная ткань участвует в образовании сознания как целого. 

Ее главная функция состоит в образовании жизненного, событийно-деятельностного слоя 

сознания. Что касается источника сознания, то это действительность в широком смысле 

слова. Особое внимание в философской литературе обращается на развитие форм отражения 

как генетической предпосылки сознания. Отражение - лишь одна из форм деятельности. 

Общим источником сознания является социальное действие. Сфера бытия, в которой 

рождается и локализуется сознание, - это деятельность. 

 Если сознание есть субъективное условие ориентировки человека в окружающем его 

внешнем мире, то самосознание есть ориентировка его во внутреннем мире личности. 

Самосознание ориентировано на осмысление человеком своих действий, своего положения в 

обществе. Если сознание есть знание о другом, то самосознание - это знание человека о 

самом себе, это своего рода духовный свет, обнаруживающий и себя, и другое (Гегель). Если 

сознание ориентировано на познание мира, то самосознание на реализацию призыва «познай 

самого себя». Самосознание дает возможность человеку относиться к актам собственного 

сознания критически, «изучать акт собственного сознания» (И.М. Сеченов). Нельзя отказать 

животным в том, что они что-то знают, т.е. обладают какой-то информацией о внешнем 

мире. Но у животных нет самосознания. А человек знает о своем знании, он осознает также 

степень своего незнания и невежества. Человек располагает внутренним духовным миром, 

знанием своих возможностей. 

 Самосознание - не только познание себя, но и известное отношение к себе, т.е. 

самооценка. Верная самооценка поддерживает человека и дает ему нравственное 

удовлетворение. 

      Сознательность - это нравственно-психологическая характеристика действий 

личности, которая основывается на сознании и оценке себя, своих возможностей, намерений 

и целей. Поступок обладает качеством сознательности, поскольку он есть выражение 

изменения или цели, предвосхищающей результат действия. Нет абсолютной меры 

сознательности. Масштабы осознания объектом своей психической деятельности 
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простираются от смутного понимания того, что происходит в душе, до ясного самосознания. 

Сознательность характеризуется прежде всего тем, в какой мере человек способен 

осознавать общественные последствия своей деятельности. 

 Жизненный смысл сознания состоит в том, чтобы верно ориентироваться в мире, 

познавать и изменить мир в процессе практики.  

 

 

Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Что такое «Я»? 

2. За что, собственно, ответственен человек – за цель, внутренний замысел и мотив своего 

действия или за его результат? 

3. Дайте определение понятий  «естественное» и искусственное» во взаимодействии  

природы и общества: каково их соотношение? 

4. Сознательное и стихийное во взаимодействии природы и общества: каково их 

соотношение. 

5. Связаны ли понимание направленности истории с пониманием ее смысла? 

6. Различие во взглядах на человека: а) Античность;  б) Средневековье; в) Новое время. 

Составьте таблицу. 

7. Проблема человека в буддизме и христианстве. В чем сходство? 

8. Расскажите о роли личности и народных масс в истории человечества? 

9. Кто из философов занимался проблемами человека? 
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Тема 6. Наука и её роль 

 

Научное и вненаучное знание. Структура научного познания, его методы и формы. 

Научные революции и смена типов рациональности. Программа позитивизма.  

Познавательные, этические и эстетические ценности. Сциентизм и антисциентизм. Наука и 

этика. Знания и ответственность. Научные, религиозные и философские картины мира.  

   

 

Основные понятия 

Наука - особая область деятельности общества по добыче, организации, проверке, 

систематизации и социальной легитимизации знаний, претендующих на истинность и 

системное представление окружающей человека объективной реальности. 

Знание - продукт сознания человека, выражающаяся в виде идей, мыслей, ассоциаций 

и образов, особенностью которых является возможность осознания их содержания на 

достоверность и истинность посредством социальной объективизации (легитимизации) 

знаково-символическими средствами естественных и искусственных языков, а затем и в 

продуктах труда, технологиях, социальных институтах и предметах культуры. 

Предмет - выделенный в мышлении и отчужденный, извне или со - стороны 

созерцаемый аспект физической или духовной (интеллектуальной) реальности, который, как 

предполагается, существует, функционирует и развивается по объективным по Законам, не 

зависящим от человека, хотя если и порожден им. 

Объект - сторона объективно существующей материальной реальности, 

противостоящая человеку и данная в его ощущениях на основе которых формируется 

предмет изучения науки. 

Рефлексия - социальный феномен, обозначающий самоосмысление и самопознание 

различными субъектными образованиями собственного содержания предварительно 

отчужденного, с целью  управления процессом саморазвития. В специфическом изложении 

это способность человека думать о том, о чем он думает. 

Рациональность - способность человека мыслить и действовать на основе разумных 

норм, правил и ценностей, результатом которых является достижение истинных, 

объективных, т.е. от человека независимых представлений об окружающей его 

действительности, а соотвественно-максимальных выгод при минимальных сопутствующих 

затратах времени, энергии, финансов, здоровья и материалов. 

Парадигма - совокупность норм, правил и ценностей для постановки и решения 

исследовательских задач, в разделах отдельных наук, либо в рамках научных дисциплин в 

целом, либо системе родственных дисциплин. Парадигма через существующие научные 

традиции определяет производство новых знаний. 

 

   Краткое содержание 

 

Наука как особый вид познавательного отношения человека к миру возникла в  

середине 1 тысячелетия до н.э. в Греции. Она представляет собой специфическую форму 

мысленно-теоретического освоения действительности,  отличающуюся от других форм 

освоения мира как, например, эстетическое (художественное) религиозное, нравственного и 

т.д. тем, что ее утверждения носят характер истинностных. 

 Науку от других форм освоения действительности отличает строгая логичность 

построения ее утверждений, их  доказательность, воспроизводимость и проверяемость, 

которые, являются гарантом максимальной объективности их содержания. Вопрос об 

истинности ее утверждений является первостепенным, и поэтому процедуры проверки ее 
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высказываний должны быть наиболее разработанными. В этом исключительную роль играет 

метод (или способ) научного мышления, называемый рациональным.  

 В чем сущностная особенность этого метода научного мышления? Ответ в кратком 

виде выражается в подходе субъекта к объекту познания, а именно - отчужденного, «извне» 

или «со-стороны» наблюдаемого, исключающего всякую возможность его вмешательства в 

событийные процессы объекта, выполнение которых и предполагает объективность 

полученных знаний о последнем. 

 Все ясно, если объектом науки выступает природа, материальный мир. Но эта ясность 

несколько утрачивается, когда объектом науки выступает сам субъект познания, будь то 

отдельный человек, группа ученых или научное сообщество как таковое, поскольку и в 

отдельности, и в целом они одновременно и то, и другое - и субъект, и объект. И выведение, 

или отчуждение себя из событийных процессов в которых ты один из участников, и 

наблюдение при этом за собой со стороны или извне как за объектом научного познания, 

называется рефлексией. Значит, рационализация мышления как метод науки включает и 

отчуждение, и рефлексию этого отчуждения от объекта познания. Последняя вообще 

характерна для философского рассмотрения объективной реальности. 

 Теперь представим случай, когда объектом философии как науки является сама наука 

- естественные, общественные, технические и т.д., взятая в совокупности. 

 Это именно тот случай, когда наука становится объектом самой себя и  называется 

философией науки. Аналогично - есть философия, например, природы, техники, политики, 

экономики, человека и т.д.  

 Таким образом философия науки является одним из многих разделов философии как 

научной дисциплины. Ее становление прямо связано с историей утверждения науки в 

обществе как особого социального института, явно обозначившегося в начале ХХ века, 

ознаменованного научной технической революцией. Так, философия науки как особая 

дисциплина возникает в 20-30 годах ХХ века на переломе самой науки и связанной с ней 

социальной практики - утверждения неклассического вида рациональности. В предмет 

философии науки входит анализ социальной функции науки - влияния последней на 

структуру, содержание и организацию социальной реальности. В 50-х гг. в результате 

слияния научной и технической революций в единую НТР кардинально изменяется роль 

науки в обществе - она превращается  в непосредственную производительную силу 

общества. 

 Философия науки длительное время представлялась философией неопозитивизма, 

считавшей содержание, цели, структуру и методы науки неизменными. К. Поппер в числе 

первых пытается построить концепцию развития науки, к которому подключается И. 

Лакатос со своей научно - исследовательской программой. А Т.Кун и М. Тулмин, 

придерживаются антинеопозитивистской антирационалистической позиции и 

ориентируются на историко-эволюционистские взгляды на развитие науки. Разные, иногда 

противоположные, взгляды на природу в науке нашли отражение в концепции Фейрабенда, 

названной его коллегами «анархической». В ней утверждается, что развитие науки не 

подчиняется никаким законам, т.е. иррационально. Поэтому ее результат - знание 

произвольно, мифологично, условно, относительно как и мифы, религии, магия и др. 

социальное субъективные конструкции. 

 Исследованием феномена науки, закономерностей ее развития, ее социальной 

функции и роли занимаются Дж. Агасси, К.Хукер, Х.Патнем, В. Ньютон-Смит, Э.Штрекер, 

Л.Лаудан и многие др. В конечном итоге логика их рассмотрений сводится к субъектным 

основаниям этого феномена. 

 Возникновение в 90-х годах ХХ века постклассических взглядов на сущность науки 

показало ошибочность ее концептуального содержания вместе с его исходными 

предположениями, и утвердило взгляд, согласно которому объективность знания всецело 
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зависит от состояний индивидуальной субъективности. (Подробное см. работы, С. Гроффа, 

И. Пригожина, Ускеева С.Ш., Никифорова К.А. и др.). 

 

 

 

      Вопросы для самоконтроля. 

 

1.   В чем заключается специфика научного знания? 

2.   Назовите и охарактеризуйте уровни научного знания. 

5. Что такое метод? 

6. Что есть наука как социальный феномен? 

7. Что вы можете сказать о судьбе науки в ХХ1 веке? 
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Тема 7. Будущее человечества. 

 

Смысл существования человека и человечества. Планетарный характер человеческой 

деятельности. Глобализация ее экономические, социальные и культурные аспекты и 

последствия. Глобальные проблемы современности. Экологический, экономический, 

социальный, культурный кризисы человечества.  Перспективы дальнейшего развития и 

существования человечества. Концепция Ноосферы, русский космизм.  

 

Краткое содержание 

 

Глобальные проблемы и социальный прогресс 

 

К глобальным проблемам в первую очередь относятся следующие: 

 



АНО ПО "Томский финансово-юридический техникум" 

 

АНО ПО "Томский финансово-юридический техникум" 

 

предотвращение термоядерной войны, создание безъядерного ненасильственного 

мира, обеспечивающего мирные условия для социального прогресса всех народов на основе 

консенсуса их жизненных интересов, 

 

взаимного доверия и общечеловеческой солидарности; 

 

преодоление возрастающего разрыва в уровне экономического и культурного 

развития между развитыми индустриальными странами Запада и развивающимися странами 

Азии, Африки и Латинской Америки, устранение во всем мире экономической отсталости, 

ликвидация голода, нищеты и неграмотности, в которые ввергнуты сейчас многие сотни 

миллионов людей; 

 

обеспечение дальнейшего экономического развития человечества необходимыми для 

этого природными ресурсами, как возобновимыми, так и невозобновимыми, включая 

продовольствие, сырье и источники энергии; 

 

преодоление экологического кризиса, порождаемого катастрофическим по своим 

последствиям вторжением человека в биосферу, сопровождающимся загрязнением 

окружающей природной среды - атмосферы, почвы, водных бассейнов - отходами 

промышленного и сельскохозяйственного производства; 

 

прекращение стремительного роста населения ("демографического взрыва"), 

осложняющего социально-экономический прогресс в развивающихся странах, а также 

преодоление демографического кризиса в экономически развитых странах из-за падения в 

них рождаемости значительно ниже уровня, обеспечивающего простую смену поколений, 

что сопровождается резким постарением населения и угрожает этим странам депопуляцией; 

 

 

своевременное предвидение и предотвращение различных отрицательных 

последствий научно-технической революции и рациональное, эффективное использование ее 

достижений на благо общества и личности. 

 

Таковы наиболее важные и настоятельные глобальные проблемы современной эпохи, 

перед лицом которых оказалось человечество на рубеже нового тысячелетия своей истории. 

Список глобальных проблем, конечно, не исчерпывается перечисленными выше; многие 

ученые как в нашей стране, так и за рубежом с определенным основанием включают в него и 

другие: международный терроризм, распространение наркомании и алкоголизма, 

распространение СПИДа, лихорадки Эбола, новые вспышки туберкулеза и малярии и другие 

проблемы здравоохранения, а также проблемы образования и социального обеспечения, 

культурного наследия и нравственных ценностей и т.д. Принципиальное значение, впрочем, 

имеет не составление сколько-нибудь исчерпывающего списка глобальных проблем, а 

выявление их происхождения, характера и особенностей, а главное - поиски научно 

обоснованных и реалистичных в практическом отношении способов их решения. Именно с 

этим связан целый ряд общетеоретических, социально-философских и методологических 

вопросов в их изучении, которые к настоящему времени сложились в последовательную 

концепцию глобальных проблем современности, опирающуюся на достижения современной 

науки и философии. 

Сам термин "глобальные проблемы", впервые введенный в употребление в конце 60-х 

годов на Западе, получил широкое распространение в значительной мере благодаря 

деятельности Римского клуба. Однако многие из этих проблем были предвосхищены еще в 
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начале XX века такими выдающимися учеными, как Э. Леруа, П. Тейяр де Шарден и В. И. 

Вернадский. С 70-х годов разработанная ими концепция "ноосферы" (сферы разума) была 

непосредственно переключена в том числе и на исследования в области философии 

глобальных проблем. 

 

Происхождению глобальных проблем 

 

Современные глобальные проблемы - закономерное следствие всей глобальной 

ситуации, сложившейся на земном шаре в последней трети XX века. Для правильного 

понимания их происхождения, сущности и возможности их решения необходимо видеть в 

них результат предшествовавшего всемирно-исторического процесса во всей его 

объективной противоречивости. Это положение, однако, не следует понимать поверхностно, 

рассматривая глобальные проблемы как просто разросшиеся до планетарных масштабов 

традиционные локальные либо региональные противоречия, кризисы или бедствия. 

Напротив, будучи результатом (а не просто суммой) предшествовавшего общественного 

развития человечества, глобальные проблемы представляют собой специфическое 

порождение именно современной эпохи, следствие крайне обострившейся неравномерности 

социально-экономического, политического, научно-технического, демографического, 

экологического и культурного развития в условиях совершенно новой, своеобразной 

исторической ситуации. 

Речь идет не только и даже не столько о неравномерности развития отдельных стран, 

но и о неравномерности развития различных сфер жизни и деятельности внутри этих стран, 

неравномерности в развитии различных сторон жизнедеятельности человека, который в 

условиях своей жизни, в своем поведении и сознании может, образно говоря, одновременно 

пребывать в разных исторических эпохах, разделенных между собой десятилетиями и 

столетиями. И эти исторические контрасты сочетаются с охватившим нашу планету 

стремительным процессом интернационализации. В сравнении с прошлыми историческими 

эпохами неизмеримо возросли как общепланетарное единство человечества, спаянного 

общей судьбой, так и его беспрецедентное многообразие. 

Шесть миллиардов людей, живущих ныне на нашей планете, будучи современниками 

по отношению друг к другу, сопряженные экономической взаимозависимостью и почти 

мгновенно воспринимающие все события в мире благодаря новейшим средствам массовой 

коммуникации и информации, вместе с тем живут не только в разных странах и различных 

социальных системах, но и с точки зрения достигнутого ими уровня развития обитают как 

бы в различных исторических эпохах; нередко на одном континенте и даже в одной стране 

полуизолированные от внешнего мира родоплеменные общины, едва вышедшие из неолита 

(в бассейне Амазонки, в Тропической Африке или в Новой Гвинее), находятся на расстоянии 

всего одного-двух часов полета на реактивном лайнере от экономических и 

интеллектуальных центров современной цивилизации. 

Несмотря на разительные социальные, экономические, политические и культурные 

контрасты, правомерно тем не менее говорить о становлении единой цивилизации на нашей 

планете. Однако ее утверждение и развитие немыслимы без всеобщего признания таких 

фундаментальных гуманистических принципов, как свобода выбора народами своего 

будущего, возрастающая многовариантность социального прогресса и верховенство 

общечеловеческих интересов над бесчисленными центробежными силами. История 

неумолимо поставила на повестку дня переход от политической конфронтации к диалогу, от 

идеологического и религиозного фанатизма к деидеологизации межгосударственных 

отношений, к терпимости и плюрализму, от непримиримого противоборства к совместной 

эволюции различных народов на основе их взаимной военной, экологической, 

экономической безопасности. 
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Глобальные проблемы современности порождены в конечном счете именно 

всепроникающей неравномерностью развития мировой цивилизации, когда технологическое 

могущество человечества неизмеримо превзошло достигнутый им уровень общественной 

организации, политическое мышление явно отстало от политической действительности, а 

побудительные мотивы деятельности преобладающей массы людей и их нравственные 

ценности весьма далеки от социальных, экологических и демографических императивов 

эпохи. 

 

Взаимосвязь и иерархия глобальных проблем 

 

Историческое своеобразие и социальная уникальность глобальной ситуации, 

сложившейся на пороге третьего тысячелетия, властно потребовали от человечества высокой 

моральной ответственности и беспрецедентных практических действий как во внутренней 

политике отдельных стран, так и в международных отношениях, как во взаимодействии 

общества с природой, так и во взаимоотношениях между самими людьми. 

Все глобальные проблемы современности тесно связаны друг с другом и взаимно 

обусловлены, так что изолированное решение их практически невозможно. Так, обеспечение 

дальнейшего экономического развития человечества природными ресурсами заведомо 

предполагает предотвращение нарастающего загрязнения окружающей среды, иначе это уже 

в обозримом будущем приведет к экологической катастрофе в планетарных масштабах. 

Именно поэтому обе эти глобальные проблемы справедливо называют экологическими и 

даже с определенным основанием рассматривают как две стороны единой экологической 

проблемы. В свою очередь, эту экологическую проблему можно решить лишь на пути нового 

типа экономического развития, плодотворно используя потенциал научно-технической 

революции, одновременно предотвращая ее отрицательные последствия. 

В представлении некоторых ученых взаимосвязь и взаимообусловленность 

глобальных проблем образуют некий "порочный круг" неразрешимых для человечества 

бедствий, которых либо вообще нельзя избежать, либо единственное спасение от них 

состоит в немедленном прекращении экономического роста и роста населения. Такой подход 

к глобальным проблемам сопровождается различными алармистскими, пессимистическими 

прогнозами будущего человечества. В 70-80-е годы на Западе было опубликовано немало 

мрачных пророчеств, основанных на убеждении в неспособности человечества разрешить 

глобальные проблемы. Автор одного из них, американский социолог Р. Л. Хейлбронер, 

предрекая под влиянием первых докладов Римскому клубу впадение человечества в новое 

варварство на опустошенной планете, пессимистически заявлял: "И если под вопросом: 

"Есть ли надежда у человека?" - мы подразумеваем возможность справиться с вызовами, 

которые бросает нам будущее, без чудовищной расплаты, то напрашивается ответ: "Такой 

надежды нет!" [1] 

 

В противоположность подобным пессимистическим настроениям многие ученые в 

своих взглядах на будущее придерживаются социального оптимизма, продиктованного 

убеждением в том, что человечество обладает необходимым интеллектуальным потенциалом 

и материальными ресурсами для решения глобальных проблем, как бы сложны они ни были. 

Поэтому и в теории и на практике для оптимистически настроенных ученых и политических 

деятелей во всем мире, озабоченных выживанием человечества и сохранением цивилизации, 

характерен конструктивный подход к глобальным проблемам. 

Правильное определение приоритетов в решении глобальных проблем имеет 

исключительно важное практически-политическое значение. "Иерархия" глобальных 

проблем отнюдь не сводится к их формальной научной классификации. Она предполагает не 

просто приоритет одних из них по отношению к другим в соответствии с объективным 
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значением каждой из них для человечества, с насущностью их решения. Исходя из всей 

совокупности глобальных проблем как взаимообусловленной комплексной системы 

реальных противоречий современной эпохи, важно рассмотреть эту "иерархию" сквозь 

призму их причинно-следственных связей, которые, в свою очередь, диктуют определенную 

последовательность как в их теоретическом анализе, так и в практическом решении. 

Какими бы серьезными опасностями для человечества ни сопровождались все 

остальные глобальные проблемы, они даже в совокупности отдаленно несопоставимы с 

катастрофическими демографическими, экологическими и иными последствиями мировой 

термоядерной войны, которая угрожает самому существованию цивилизации и жизни на 

нашей планете. Вот почему безъядерный, ненасильственный мир - не только высшая 

социальная ценность, но и необходимое предварительное условие для решения всех 

остальных глобальных проблем современности. 

Еще в конце 70-х годов XX века ученые полагали, что мировая термоядерная война 

будет сопровождаться гибелью многих сотен миллионов людей и разрушением мировой 

цивилизации; теперь же стало очевидным: такая война приведет к уничтожению не только 

человечества, но и самой жизни на Земле. При этом по мере распространения ядерного 

оружия возрастает и риск термоядерной войны, а также опасность перерастания локальной 

ядерной войны в региональную и мировую. 

Исследования, посвященные вероятным последствиям термоядерной войны, выявили, 

что даже 5% накопленного к настоящему времени ядерного арсенала великих держав (в 

случае его военного применения) будет достаточно, чтобы ввергнуть нашу планету в 

необратимую экологическую катастрофу: поднявшаяся в атмосферу сажа от испепеленных 

городов и лесных пожаров создаст непроницаемый для солнечных лучей экран и приведет к 

падению средней температуры на десятки градусов, так что даже в тропическом поясе 

наступит долгая полярная ночь. В результате такой "ядерной зимы" погибнет не только 

человечество, но, вероятно, и сама жизнь на Земле. 

В настоящее время приоритетность предотвращения термоядерной войны по 

отношению ко всем остальным глобальным проблемам в возрастающей мере осознается 

мировой общественностью. Однако окончание "холодной войны" и противостояния двух 

сверхдержав после упразднения одной из них (СССР) сопровождалось резкой 

дестабилизацией всей международной системы и увеличением локальных военных 

конфликтов в Азии, Европе и Африке. Создание нового мирового порядка остается пока 

благим намерением. 

Отныне становится все более очевидным, что мирное сосуществование, решение 

международных конфликтов не военными, а политическими средствами - необходимое 

условие, повелительный императив для выживания человеческой цивилизации в целом, для 

сохранения жизни на нашей планете. Обеспечение мира с помощью военной силы и гонки 

вооружений, стремление к военному превосходству и политическому диктату в создавшихся 

условиях стали абсурдными. Концепция односторонней безопасности, опирающаяся на 

стремление к военному превосходству (пока еще с трудом!) уступает место осознанию того, 

что подлинная безопасность может быть достигнута лишь политическими средствами, 

благодаря согласованию национальных интересов и взаимному доверию всех народов. 

Приоритетность предотвращения термоядерной войны определяется также и тем, что 

ненасильственный мир без ядерного оружия создает необходимые предпосылки и гарантии 

для научного и практического решения остальных глобальных проблем в условиях 

международного сотрудничества. 

Впервые в истории перед человечеством открылась возможность обеспечить 

средствами существования многомиллиардное население земного шара, создать всем людям 

достойные условия жизни. Для достижения этого человечество ныне располагает 

необходимыми экономическими и финансовыми ресурсами, научно-техническими 
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возможностями и интеллектуальным потенциалом. Но для воплощения этой возможности 

необходимы добрая воля и международное сотрудничество на основе приоритета 

общечеловеческих интересов и ценностей. 

Глобальные проблемы цивилизации требуют для своего разрешения самой широкой 

коалиции всех социальных сил и общественных движений, заинтересованных в социальном 

прогрессе, и одновременно создают объективные условия и субъективные предпосылки для 

их сотрудничества. 

Несомненно, человечество не может позволить себе отложить решение 

первоочередных глобальных проблем (прежде всего проблем мира, разоружения, экологии и 

др.) до той поры, пока социальная и национальная солидарность общества повсеместно 

возобладают на нашей планете. Этого не в состоянии ждать и сама природа: она буквально 

взывает к спасению от расхищения ее ресурсов и катастрофического загрязнения 

окружающей среды. Если откладывать решение глобальных проблем на десятилетия, то не 

исключено, что в результате вообще некому и нечего будет решать. Именно сегодня 

складываются новые условия, позволяющие по крайней мере начать поэтапное решение 

основных глобальных проблем. 

По своему характеру, по своей сущности решение всех глобальных проблем не 

выходит за пределы общедемократических требований самых широких слоев населения. 

Идет ли речь о предотвращении термоядерной войны и выживании человечества, об 

установлении нового международного экономического порядка или регулировании роста 

мирового населения, о прекращении загрязнения окружающей среды или о преодолении 

отрицательных последствий научно-технической революции - успешно бороться за решение 

этих глобальных проблем можно и нужно уже сейчас на основе конструктивного и 

взаимоприемлемого сотрудничества всех стран и народов, невзирая на национальные и 

социальные противоречия. 

 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Сущность и содержание глобальных проблем современности? 

2. Является ли глобализация проблем человечества проявлением единства истории? 

3. Что означает «вариативность общественного развития»? 

4. В чем негативные результаты технической ориентации прогресса человечества? 

5. В чем причина возникновения глобальных,в частности, экологических, ядерных и др. 

проблем, т.е. возможностей самоуничтожения человечества? 

6. Какова «судьба» промышленно-технической ориентации развития человечества? 
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Примерные вопросы к экзамену по философии. 

 

1. Предмет философии. Возникновение философии: предшествующие ей формы. 

2. Отличительные черты философии - сравнение с наукой и религией. 

3. Основные функции философии. 

4. Истоки и специфика индийской философии. 

5. Истоки и специфика китайской философии. 

6. Античная философия: натурфилософия (основные идеи, понимание человека, понятие 

субстанции). 

7. Античная философия: Сократ, Платон, Аристотель (основные идеи, отличительные черты 

по отношению к натурфилософии). 

8. Платон. Концепция идей, ее употребление. 

9.  Аристотель - материя и форма. 

10. Средневековая философия - основные черты, специфика. Изменение философских 

представлений под влиянием библейских идей (идеи и их значение). 

11. Средневековое представление о человеке, открытие нового измерения человека. 

12. Философия Р. Декарта. Сомнение как метод, правила метода. 

13. Философия И. Канта - основные идеи. Мир феноменов и мир ноуменов. 

14. Философские взгляды Г. Гегеля. Концепция абсолютного духа. 

15. Философия Нового времени - краткая характеристика классической философии. 

16. Философские взгляды К. Маркса. Представления об обществе и человеке. 

17. Философские взгляды Ф. Ницше. Воля к власти. Критика европейской морали, 

переоценка ценностей. Идея сверхчеловека. 

18. Краткая характеристика неклассической философии 19в. 

19. Философские взгляды З. Фрейда.  Анализ человека и общества. 

20. Философия 20 века краткая характеристика. 

21. Экзистенциализм. Свобода и ответственность. 

22. Структура философского знания. Основные философские дисциплины. 

23. Человек как предмет философии. Понимание человека в истории философии. 

24. Естественнонаучные, религиозные и философские теории происхождения человека. 

25. Многомерность феномена человека. 

26. Познание. Чувственное и рациональное познание, их единство. 

27. Три концепции истины, их соотношение. 

28. Структура научного познания (эмпирический и теоретический уровни). 

29.  Методы научного познания (аксиоматический, описательный, гипотетико-дедуктивный).  

30. Глобальные проблемы современности. 
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Пояснительная записка 

Методические рекомендации предназначены для организации и проведения лекций, практических работ по 

дисциплине. Курс «Статистика» имеет целью дать представление о содержании статистики как научной 

дисциплины, познакомить с ее основными понятиями, методологией и методикой расчета важнейших 

статистических показателей 

 В результате освоения учебной дисциплины «Статистика», обучающийся  должен: знать/уметь:  

Уметь: 

 собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей профессиональной 

деятельности; 

 оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию; 

 исчислять основные статистические показатели; 

 проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выводы; 

         Знать: 

 законодательную базу об организации государственной статистической отчетности и ответственности за 

нарушение порядка ее представления; 

 современную структуру органов государственной статистики; 

 источники учета статистической информации; 

 экономико-статистические методы обработки учетно-статистической информации; 

 статистические закономерности и динамику социально-экономических процессов, происходящих в стране. 
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Тема 1. Введение в статистику. 

1. Предмет статистики, методология и задача. 

Термин «статистика» произошел от латинского слова «статус», что означает «определенное состояние 

вещей», «состояние» 

Предметом статистики является изучение количественной стороны массовых социально-экономических 

явлений в неразрывной связи с их качественной стороной в конкретных условиях места и времени 

Теоретической основой статистики являются положение социально-экономической теории, которые 

рассматривают законы развития социально-экономических явлений, выясняют их природу и значение в жизни 

общества 

 Свой предмет статистика изучает при помощи определенных категорий, т.е. понятий, к которым 

относятся: 

1. Статистическая совокупность – это совокупность социально-экономических объектов или явлений 

общественной жизни, объединенных качественной основой, общей связью, но отличающиеся друг от друга 

отдельными признаками. 

2. Единица совокупности – первичный элемент статистической совокупности, являющихся носителем признаков, 

подлежащих регистрации, и основой ведущегося при обследовании счета 

3. Признак – качественная особенность единицы совокупности 

4. Статистический показатель – понятие, отображающее количественные характеристики (размеры) соотношения 

признаков общественных явлений 

5. Система статистических показателей – совокупность статистических показателей, отражающая взаимосвязи, 

которые объективно существуют между явлениями 

Статистическая методология – совокупность общих правил и специальных приемов статистического исследования. 

Общие правила – это диалектический метод, т.е. явления рассматриваются в их взаимосвязи и развитии, 

взаимосвязи количественных и качественных изменений. 

Специальные методы цифрового освещения явления применяются на различных этапах статистического 

исследования. 

 

 Этапы статистического исследования 

 

 

 

 

Статистическое наблюдение- массовый 

научно-организованный сбор первичной 

информации об отдельных единицах 

изучаемого явления 

 Группировка и сводка- 

обобщение данных 

наблюдения для получения 

абсолютных величин 

явления 

Обработка статистических данных и 

анализ результатов для получения 

обоснованных выводов о состоянии 

изучаемого явления и закономерностях 

его развития 

 

Методы статистического исследования: 

 

- статистическое наблюдение; 

- сводка и группировка данных; 

- расчет обобщающих показателей; 

- статистические распределения; 

- выборочный метод; 

- корреляционно-регрессионный метод; 

- ряды динамики; 

- индексы. 

 

Задача статистики – исчисление статистических показателей, их анализ 

 

2. организация статистики в РФ 

 В соответствии со ст. 71 Конституции РФ руководство статистикой в стране осуществляет 

Государственный комитет РФ по статистике (Госкомстат) как орган исполнительной власти. 

 Основные задачи Госкомстата России: 

1. Представление официальной статистической информации Президенту, правительству, федеральным органам 

исполнительной власти, общественности, международным организациям. 

2. Разработка научно-обоснованной статистической методологии, соответствующей потребностям общества на 

современном этапе и международным стандартам. 

3. Координация статистической деятельности в государстве 

4. Разработка экономико-статистической информации, ее анализ, составление национальных счетов 
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5. Гарантирование полноты и научной обоснованности официальной статистической информации, обеспечение 

равного доступа к ее изучению всем пользователям. 

 

Функции Госкомстата РФ  состоят в том, что он: 

1. организует проведение государственных статистических наблюдений по разработанным им или 

согласованным с ним программам, формам и методикам; 

2. обеспечивает функционирование единого Государственного регистра предприятий и организаций 

(ЕГРПО) 

 

 Тема 2. Статистическое наблюдение 

1. Этапы статистического наблюдения 

Статистическое наблюдение – научно-организованный, планомерный и систематический сбор массовых сведений о 

социально-экономических явлениях и процессах путем регистрации заранее  намеченных существенных признаков. 

 

Требования, предъявляемые к статистическому наблюдению: 

- Планомерность; 

- Систематичность; 

- Массовый характер; 

- Обоснованный отбор. 

 

Этапы статистического наблюдения: 

- программно-методологическая подготовка проведения наблюдения; 

- организационная подготовка проведения наблюдения; 

- проведение статистического наблюдения, сбор данных и накапливание статистической информации; 

- контроль данных статистического наблюдения; 

- выводы и предложения 

 

2.Программно-методологические и организационные вопросы статистического наблюдения 

 К программно-методологическим вопросам относятся: 

1. Установление цели и задач наблюдения 

2. Определение объекта наблюдения, т.е. совокупности явлений и процессов, которые подлежат исследованию 

3. Определение единицы наблюдения, т.е. первичного, составного элемента объекта наблюдения, который 

является носителем регистрируемых при наблюдении признаков 

4. Составление программы наблюдения, т.е. перечня вопросов, по которым собираются сведения, либо перечня 

признаков и показателей, подлежащих регистрации 

5. Разработка инструментария статистического наблюдения, который включает в себя: 

- Формуляр статистического наблюдения – это специальный документ, в котором регистрируются ответы на 

вопросы программы; 

- Статистическую инструкцию, т.е. документ, разъясняющий вопросы программы наблюдения, порядок 

заполнения статистического формуляра 

Организационные вопросы включают определение: 

1. субъекта наблюдения, т.е. органа, который будет осуществлять наблюдение; 

2. места статистического наблюдения, т.е. места, где непосредственно производится регистрация наблюдаемых 

фактов и заполнения формуляра; 

3. времени наблюдения, т.е. момента или периода наблюдения, по состоянию на которое регистрируются данные; 

4. критического момента времени, т.е. момента времени, к которому приурочены регистрируемые сведения; 

5. кадрового состава и их подготовка; 

6. вида статистического наблюдения. 

 

 

3. Ошибки наблюдения и контроль 

Ошибки наблюдения – расхождения между установленными наблюдением и действительными значениями 

изучаемых величин. 

 По источнику возникновения ошибки могут быть преднамеренные и непреднамеренные. 

Непреднамеренные ошибки: 

- случайные; 

- систематические; 

- репрезентативности. 

Для выявления и устранения ошибок служит контроль: 

- синтаксический заключается в проверке правильности структуры документа, наличия необходимых реквизитов; 

в проверке оформления документов на предмет наличия и четкости всех необходимых записей, 

предусмотренных инструкцией. 
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- логический заключается в сопоставлении ответов на взаимосвязанные вопросы формуляра с целью выявления 

логически несовместимых ответов 

- арифметический (счетный) заключается в проверке правильности арифметических итогов показателей, 

содержащихся в отчетности или в формулярах обследования и в увязке тех показателей, которые могут быть 

выведены один из другого. 

 

4. Формы и виды статистического наблюдения 

 Статистическое наблюдение различают по организационным формам, видам, источникам сведений, 

способам их собирания 

 

 

Организационные формы статистического наблюдения 

 

 

Отчетность        специально-организованное  

         Наблюдение 

 

 

Отчетность – организационная форма, при которой единицы наблюдения представляют сведения о своей 

деятельности в виде регламентированного образца. 

 

Особенности отчетности 

 

 

Обязательность   Документальная   Юридическая сила  

     обоснованность 

 

 

 

 

 

 

 

Признаки классификации наблюдения 

 

 

1. По времени проведения: 

 

Непрерывное (текущее)  Единовременное   Переодическое 

 

Непрерывное – наблюдение, при котором регистрация фактов и явлений осуществляется по мере их совершения. 

Единовременное – наблюдение, которое служит для получения сведений, не собираемых текущей статистикой. 

Периодическое – наблюдение, которое проводится регулярно, через определенные промежутки или периоды 

времени. 

 

2. По охвату единиц 

 

 

Сплошное         Несплошное 

 

 

выборочное обследование  монографическое  анкетное обследование 

   основного  обследование 

   массива 

 

Сплошное – наблюдение, при котором обследованию подвергаются все без исключения единицы изучаемой 

совокупности явлений и процессов. 

Несплошное -  наблюдение, которое предполагает, что обследованию подвергаются не все единицы изучаемой 

совокупности, а только часть из них. 

Выборочное -  вид несплошного наблюдения, основанный на принципе случайного отбора тех единиц 

совокупности, которые должны быть подвергнуты статистическому наблюдению. 
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Монографическое обследование – вид несплошного наблюдения, предполагающий изучение и описание отдельных, 

характерных в каком-либо отношении, единиц совокупности явлений и процессов. 

Обследование основного массива – характеризуется тем, что отбирают наиболее крупные единицы наблюдения, в 

которых сосредоточена значительная доля всех подлежащих изучению фактов. 

Анкетное обследование – заключается в добровольном заполнении анкеты. 

 

3. По источникам сведений 

 

 

Непосредственное  Документальное   Опрос 

 

 

Непосредственное наблюдение осуществляют сами регистраторы с помощью осмотра, путем непосредственного 

замера, взвешивания или подсчета признаков изучаемого явления. 

Документальное наблюдение базируется на систематических записях в первичных документах, подтверждающих 

тот или иной факт. 

Опрос – наблюдение, при котором ответы на вопросы формуляра наблюдения записываются со слов 

опрашиваемого. 

 

5. Способы организации статистического наблюдения 

Способы наблюдения: 

 

1. Отчетный заключается в представлении предприятиями различных организационно-правовых форм 

статистических отчетов в строго установленном порядке. 

2. Экспедиционный заключается в том, что специально подготовленный счетчик (регистратор) опрашивает 

людей и с их слов заполняет бланк обследования 

3. Саморегистрация предполагает, что формуляры наблюдения заполняют сами опрашиваемые, а 

специально привлеченные работники обеспечивают опрашиваемых формулярами наблюдения, 

инструктируют их, собирают формуляры и проверяют правильность их заполнения. 

4. Анкетный сводится к сбору статистических данных с помощью специальных вопросников (анкет), 

рассылаемых определенному кругу лиц или публикуемых в периодической печати. 

5. Корреспондентский состоит в том, что статистические органы договариваются с определенными лицами, 

которые берут на себя обязательства вести наблюдения за социально-экономическими явлениями, 

составляющими объект наблюдения, и сообщать его результаты статистическим органам. 

 

 

Тема 3. Сводка и группировка статистических данных 

 

1. Задачи и виды статистической сводки 

 

Статистическая сводка – это обработка данных в целях получения обобщенных характеристик изучаемого 

явления или процесса по ряду существенных для него признаков для выявления типичных черт и 

закономерностей, присущих явлению или процессу в целом. 

 

Признаки классификации сводки: 

1. По глубине и точности обработки материала: 

- простая  

- сложная 

 

2. По форме обработки материала: 

- централизованная 

- децентрализованная 

 

3. По технике выполнения: 

- механизированная 

- ручная 

 

2. Метод группировок в статистике 

 

Статистическая группировка – это разделение совокупности на качественно однородные группы по какому-

либо признаку. 

 



АНО ПО «Томский финансово-юридический техникум» 

 

АНО ПО «Томский финансово-юридический техникум» 

 

Признаки классификации группировок: 

1. В зависимости от цели: 

- типологическая 

- структурная 

- аналитическая 

2. По числу признаков, положенных в основание группировок: 

- простая  

- сложная 

3. По отношению между признаками: 

- иерархическая 

- неиерархическая 

4. По виду признака: 

- количественная 

- качественная 

 

Группировочный признак – это основание, по которому производится разбивка единиц совокупности на отдельные 

группы. 

 В основание группировок может быть положен как количественный, так и атрибутивный признак 

 Количественные признаки имеют числовое выражение. 

 Атрибутивные признаки дают количественную характеристику единицы совокупности. 

 При группировке по количественному признаку необходимо определить количество групп и интервалы 

группировки. 

Интервал – количественное значение, отделяющее одну единицу (группу) от другой, т.е. он очерчивает 

количественные границы групп. 

Величина интервала представляет разность между максимальным и минимальным значениями признака в данной 

группе. 

 Количество групп и величина интервала связаны между собой: чем больше образовано групп, тем меньше 

интервал, и наоборот. Количество групп зависит от числа единиц исследуемого объекта и степени колеблемости 

группировочного признака. 

 Ориентировочно определить оптимальное количество групп с равными интервалами можно по формуле 

Стерджесса: 

 

n = 1 + 3.322 Lg N 

где n – число групп 

N – число единиц совокупности 

 

Интервалы могут быть равные и неравные, открытые и закрытые. 

Величина равного интервала определяется по формуле: 

 Xmax - Xmin 

i =        n 

 

 

где Xmax, Xmin – наибольшее и наименьшее значения признака, 

n – число групп 

 

3. Ряды распределения в статистике. 

После определения группировочного признака и границ групп строится ряд распределения. 

Ряд распределения -  это упорядоченное по определенному варьирующему признаку однородные группы. 

 В зависимости от признака, положенного в основание построения ряда распределения, различают: 

1. Атрибутивный ряд – ряд распределения, построенный по качественным признакам, не имеющим числового 

выражения и характеризующим свойство, качество изучаемого социально-экономического явления. 

2. Вариационный ряд – это ряд, построенный по количественному признаку. 

В зависимости от характера вариации различают дискретные и интервальные вариационные ряды. 

Дискретный ряд – это ряд, в котором группы составлены по признаку, изменяющемуся дискретно и 

принимающему только целые значения. 

Интервальный ряд – это ряд, в котором группировочный признак может принимать в определенном интервале 

любые значения. 

 Анализ рядов распределения можно проводить на основе их графического изображения. Для этой цели 

строят полигон, гистограмму, огиву, кумуляту распределения. 

 

 

Тема 4.  Способы наглядного представления статистических данных. 
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1. Статистические таблицы 

Результаты сводки и группировки материалов наблюдения, как правило, представляются в виде 

статистических таблиц. 

 

Таблица – это форма рационального изложения и изображения результатов статистической сводки и 

группировки, которая существенно облегчает их чтение и анализ. 

Таблица имеет подлежащее и сказуемое. 

Подлежащее – это объект, который характеризуется цифрами. 

Сказуемое – образует система показателей, которыми характеризуется объект изучения, т.е. подлежащее. 

 

В зависимости от построения подлежащего таблицы бывают: 

1. Простые – таблицы, в подлежащем которых нет группировок. 

2. Групповые – таблицы, в подлежащем которых объект разделен на группы по какому-либо признаку. 

3. Комбинационные – таблицы, в которых изучаемый объект разделен на группы не по одному, а по 

нескольким признакам. 

 

Требования к составлению и оформлению таблиц: 

1. Таблица по возможности должна быть краткой 

2. Таблица должна иметь название 

3. В таблице желательно давать нумерацию граф 

4. Приводимые в подлежащем и сказуемом признаки должны быть расположены в логическом 

порядке. 

5. Таблица может сопровождаться примечаниями, в которых указывают источники данных и даются 

необходимые пояснения 

6. Округленные числа в таблице приводятся с одинаковой степенью точности. 

 

2. Статистические графики 

Полученный в результате разработки статистический материал, расположенный в таблицах, часто нуждается в 

наглядном изображении с помощью построения статистических графиков. 

 

График – условное изображение статистических данных при помощи геометрических фигур, линий, точек и т.д.  

Каждый график включает: 

- Графический образ, т.е. виды графического изображения; 

- Поле графика, т.е. пространство, в котором размещаются геометрические знаки; 

- Масштабные ориентиры, т.е. ориентиры, придающие геометрическим признакам количественную 

определенность; 

- Систему координат 

 

Признаки классификации графиков: 

1. По способу построения 

- Диаграммы 

- Статистические карты 

2. В зависимости от геометрического знака: 

- Точечные; 

- Линейные; 

- Плоскостные; 

- Пространственные 

 

3. В зависимости от круга решаемых вопросов: 

- Диаграммы сравнения 

- Структурные диаграммы 

- Диаграммы динамики 

 

Тема 5. Статистические показатели 

 

1. Обобщающие показатели 

Показатели, характеризующие совокупности в целом и по группам, называются обобщающими. 

К ним относятся: 

- Абсолютные величины, 

- Относительные величины, 

- Средние величины, 
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- Показатели вариации. 

 

Абсолютные показатели выражают размеры общественных явлений в определенной конкретной форме. 

Различают индивидуальные и суммарные абсолютные величины. 

Индивидуальные абсолютные величины – это величины, характеризующие размеры признака у отдельных единиц 

совокупности. 

Суммарные абсолютные величины – это величины, характеризующие итоговое значение признака по определенной 

совокупности объектов, охваченных статистическим наблюдением. 

В зависимости от сущности исследуемого социально-экономического явления абсолютные величины выражаются в 

натуральных, условно-натуральных, стоимостных и трудовых единицах измерения. 

 

2. Относительные величины 

Относительная величина – это обобщающий показатель, который дает числовую меру соотношения двух 

сопоставляемых абсолютных величин. 

Величина, с которой производится сравнение, называется базой сравнения. По своему содержанию 

относительные величины подразделяются на виды: 

 

а) относительная величина динамики или темпы роста 

 

Факт текущего года 

Факт предшествующего года 

 

б) относительная величина планового задания 

 

План текущего периода 

Факт предшествующего периода 

 

в) относительная величина выполнения планового задания 

 

Факт текущего периода 

План текущего периода 

 

г) относительная величина структуры или удельный вес 

 

составная часть * 100% 

итог 

 

д) относительная интенсивности вычисляется путем сравнения разноименных величин, находящихся в 

определенной связи между собой 

е) относительная сравнения выясняется путем сравнения одноименных абсолютных величин, характеризующих 

разные объекты и относящиеся к одному и тому же периоду времени. 

 

3. Средние величины 

Средняя величина – обобщающая характеристика однородной совокупности явлений по определенному 

признаку. 

 Самыми распространенными видами средних являются: 

а) средняя арифметическая простая применяется в том случае, когда каждое индивидуальное значение признака 

(варианта) встречается один раз 

 

∑ x

n

x= ¿
¿

¿
¿

 

где 
x1 , x2, .. . x3  - индивидуальные значения признака 

n – число индивидуальных величин 

 

б) средняя арифметическая взвешенная применяется в том случае, когда варианта имеет различную частоту 
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x=
∑ xf

∑ f
 

 

 

 

Где  X1, X2, X3 ..., Xn  - варианты 

    F1, f2, f3…,fn – частота, т.е. числа, показывающие, сколько раз повторяется варианта. 

в) средняя интервального ряда применяется в том случае, если варианта задана в интервалах.  

Она рассчитывается в два этапа: 

- определяется средняя для каждого интервала (по формуле средней арифметической простой); 

- определяется средняя арифметическая взвешенная 

г) средняя гармоническая – это величина обратная средней арифметической из обратных значений признака. 

Она используется в тех случаях, когда в качестве весов применяются не единицы совокупности -–носители 

признака, а произведения этих единиц на значения признака (т.е. W = x   f) 

 

 

x=
∑ w

∑
w

x
 

 

4. Структурные средние 

Для характеристики величины варьирующего признака пользуются структурными средними: мода и медиана. 

Мода – величина ряда, которая чаще всего встречается в данной совокупности. 

В вариационном ряду это будет варианта, имеющая наибольшую величину. 

 

 

M 0= x0h
f

m
− f

m−1

f m− f m− 1f m− f m1
 

 

 

где Х0 – нижняя граница модального ряда, 

h – величина интервала, 

fm – частота модального интервала, 

fm-1  - частота интервала, предшествующая модальному, 

fm+1 – частота интервала, следующего за модальным. 

 

Модальным называется интервал, имеющий наибольшую частоту 

Медиана – это варианта, которая находится в середине вариационного ряда. 

В интервальном ряду медиана определяется по формуле: 

 

 

M e= x0h
0,5∑ f − S me− 1

f me
 

 

 

где Х0   - нижняя граница медианного ряда; 

h – величина интервала; 

Sme-1  - сумма частот интервалов, предшествующих медианному; 

fme – частота медианного интервала. 

 

Медианный интервал – это интервал, кумулятивная частота которого равна или повышает половину суммы 

частот. 

Кумулятивные частоты образуют путем суммирования частот, начиная с интервала с наименьшим значением 

признака. 

 

5. Показатели вариации 

Вариация – это различия в значениях какого-либо признака у разных единиц совокупности в один и тот же 

период или момент времени. 
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Для вычисления отклонений от средней величины используют следующие показатели вариации  

а) Размах вариации – разность ме6жду наибольшим и наименьшим значением варьирующего признака 

 

R = Xmax  - Xmin 

б) Среднее арифметическое или линейное отклонение (d) – учитывает различие всех единиц изучаемой 

совокупности, их колеблемость относительно среднего уровня 

 

 

d =
∑x− xf

∑ f
 

 

 

в) Средний квадрат отклонений или дисперсия ( σ
2

 ) – измеряет вариацию признака по всей совокупности под 

влиянием всех факторов 

 

σ 2=
∑x− x

2

2

f

∑ f  

 

 

г) Среднее квадратическое отклонение (    ) – обобщающая характеристика размеров вариации признака в 

совокупности 

 

 

σ=∑x− x
2 f

∑ f
 

 

 

д) Коэффициент вариации (V) – характеристика однородности совокупности 

 

 

v=
σ

x
⋅ 100  

 

Совокупность считается однородной, если коэффициент вариации не превышает 33% 

 

Тема 6. Ряды динамики 

1. Ряды динамики и их виды 

Ряд динамики – это ряд статистических показателей, характеризующий развитие общественных явлений во 

времени. 

Ряды динамики различаются по следующим признакам: 

1. По времени. Интервальный ряд – это ряд, характеризующий размеры изучаемого явления за определенные 

периоды времени. 

Моменитный ряд – это ряд, характеризующий размеры изучаемого явления на определенный момент времени 

2. По форме представления уровней – ряды абсолютных, относительных и средних величин 

3. По расстоянию между датами или интервалами времени. 

полные ряды динамики имеют место, когда даты регистрации и окончания периодов следуют друг за другом с 

равными интервалами 

Неполные ряды – когда принцип равных интервалов не соблюдается. 

Целью построения рядов динамики является: 

1. Характеристика интенсивности изменения уровня; 

2. Определение средних показателей; 

3. Выявление закономерностей динамики явления; 

4. Выявление факторов, влияющих на изменение объекта во времени; 

5. Период развития явления на будущее. 

 

 

2. Показатели рядов динамики 
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Для анализа рядов динамики вычисляют ряд показателей: 

- абсолютный прирост определяется как разность между уровнями ряда; 

- темп роста – это отношение уровней ряда, выраженное в %; 

- темп прироста – это отношение абсолютного прироста к уровню ряда, выраженное в %; 

- абсолютное значение 1% прироста  - это отношение абсолютного прироста к темпу прироста. 

Показатели анализа рядов динамики  могут быть базисными и цепными. 

Если каждый уровень ряда сравнивается с предыдущим, то показатели будут цепные. Если же все уровни ряда 

сравниваются с одним и тем же первоначальным уровнем, то полученные показатели будут базисными. 

 

3. Средние характеристики ряда динамики 

Система средних показателей динамики включает: 

- средний уровень ряда, 

- средний темп роста, средний темп прироста. 

Средний уровень ряда – это показатель, обобщающий итоги развития явления за единичный интервал или 

момент из имеющейся временной последовательности. 

Способы расчета среднего уровня ряда зависят от вида ряда динамики. 

Для интервального ряда динамики. 

Для интервального ряда средний уровень рассчитывается по формуле средней арифметической простой. 

 

y=
y

1
y

2
. .. y

n

n  

 

где y1, y2, …yn – уровни ряда 

n – число уровней 

 

Средний уровень моментного ряда рассчитывается по средней хронологической: 

 

y=

1

2
y1y2y3. ..

1

2
yn

n− 1
 

 

Средний темп роста (коэффициент роста) определяется по формуле средней геометрической. 

Если имеются абсолютные данные ряда динамики, то средний темп роста рассчитывается по формуле: 

 

K
p
=

n− 1
y

n

y
1

,               
T p= K p× 100

 

 

 

 

где n – число членов ряда, 

y1 – начальный уровень ряда, 

yn – конечный уровень ряда 

Если абсолютные данные отсутствуют, а имеются цепные коэффициенты роста, то средний коэффициент роста 

определяется по формуле: 

 

K p=
n
K 1⋅ K 2⋅ . .. K n  

 

где К1, К2,  ….Кn – коэффициенты роста за каждый период. 

 

4. Методы анализа основной тенденции (тренда) в рядах динамики 

Тренд – основная тенденция развития динамического ряда (к увеличению либо снижению его уровней). 

Анализ основной тенденции в рядах динамики может быть произведен тремя методами: 

1. Укрупнения интервалов. Ряд динамики разделяют на некоторое достаточно большое число равных 

интервалов. Если средние уровни по интервалам не позволяют увидеть тенденцию развития явления, переходят 

к расчету уровней за большие промежутки времени, увеличивая длину каждого интервала (одновременно 

уменьшается количество интервалов). 

2. Скользящая средняя. В этом методе исходные уровни ряда заменяются средними величинами, которые 

получают из данного уровня и нескольких симметрично его окружающих, по которым рассчитывается среднее 
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значение уровня, называется интервалом сглаживания. Интервал может быть нечетным (3 5 7 и т. д. точек) или 

четным (2 4 6 и т.д. точек). Скользящие средние с продолжительностью периода, равной трем, следующие: 

 

y1
=

y
1
y

2
y

3

3
,                y2=

y2y3y4

3
,                y3=

y3y4y
5

3
 и т.д. 

 

 

 

Полученные средние записываются к соответствующему срединному интервалу (2, 3 , 4 и т.д.). 

3. Аналитическое выравнивание заключается в том, что все уровни ряда динамики представляются в виде 

функции времени: 

yt = f(t) 

Любой ряд динамики можно представить в виде трендовой модели, используя следующие функции: линейную; 

второго порядка; показательную; гиперболическую. 

4. Модели сезонных колебаний  

Если в анализируемой временной последовательности наблюдается устойчивое отклонение от тенденции (как в 

большую так и в меньшую сторону), то можно предположить наличие в ряду динамики некоторых (одного или 

нескольких) колебательных процессов. Это особенно заметно, когда изучаемые явления имеют сезонный 

характер, - возрастание или убывание уровней повторяется регулярно с интервалом 1 год. 

Задачи которые необходимо решить в ходе исследования сезонности: 

1. выявить наличие сезонности; 

2. численно выразить сезонные колебания; 

3. выделить факторы, вызывающие сезонные колебания; 

4. оценить последствия сезонных колебаний; 

5. математическое моделирование сезонности. 

Уровень сезонности оценивается с помощью индексов сезонности. 

Индексы сезонности показывают, во сколько раз фактический уровень ряда в момент или интервал времени 

больше среднего уровня либо уровня, исчисленного по уравнению тенденции. 

Расчет индексов сезонности выполняют двумя методами в зависимости от характера динамики. 

Если годовой уровень явления из года в год остается относительно неизменным, то индексы сезонности 

исчисляются по формуле: 

 

ic=
yi

y0

⋅ 100
 

 

 

где уi – средняя из фактических уровней одноименных месяцев; 

у0 – общая средняя за исследуемый период. 

Если же объемы явления от года к году сильно растут или снижаются, то для выполнения сезонности нужно 

применить предварительное выравнивание фактических данных и после этого исчислять сезонную волну, но не 

от постоянной средней, а от выровненных данных. 

 

 

Тема 7. Индексы 

 

1. Индексы и их виды. 

Индекс – относительная величина, которая характеризует изменение уровня изучаемого явления во времени и 

пространстве. 

 

 

При помощи индексов: 

- определяются средние изменения сложных, непосредственно несоизмеримых совокупностей во 

времени; 

- оценивается средняя степень выполнения планового задания по совокупности в целом и по 

группам; 

- устанавливаются средние соотношения сложных явлений в пространстве; 

- определяется роль отдельных факторов в общем изменении сложных явлений во времени или 

пространстве; 

- изучается влияние структурных сдвигов. 
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Индексы бывают: 

1. По степени охвата элементов совокупности: 

- индивидуальные характеризуют изменение только одного элемента совокупности; 

- общие отражают изменение во всей совокупности элементов сложного явления 

2. По содержанию и характеру индексируемой величины: 

- индексы количественных показателей; 

- индексы качественных показателей. 

3. По способу расчета: 

- цепные, получаемые сопоставлением текущих уровней с предшествующим; 

- базисные, получаемые сопоставлением с уровнем периода, принятого за базу. 

4. По методологии расчета: 

- агрегатные; 

- средние из индивидуальных индексов. 

 

В статистической практике принято обозначать буквой: 

i – индивидуальный индекс; 

y – общий индекс, 

p – цена, 

q – количество, 

   - себестоимость, 

t – затраты времени на производство единицы продукции. 

 

Период, уровень которого сравнивается, называется отчетным, или текущим, периодом и обозначается 

подстрочным знаком «1», а период, с уровнем которого проводится сравнение, называется базисным и 

обозначается подстрочным знаком «0». 

 

2. Индивидуальные индексы 

Индивидуальные индексы выражают соотношение отдельных элементов совокупности. 

Индивидуальные индексы выражаются следующим образом: 

а) индекс физического объема продукции 

 

i
q
=

q
1

q
0

 

 

 

б) индекс цен 

 

i
p
=

P
1

P
0

 

 

в) индекс себестоимости 

 

i=
z

1

z
0

 

 

г) индекс производительности труда 

 

it=
t
0

t1
 

 

 

3. Общие индексы 

Общие индексы показывают соотношение совокупности явлений, состоящей из разнородных, 

непосредственно несоизмеримых элементов. 

Общие индексы рассчитываются по агрегатной форме, которая показывает относительное изменение 

изучаемого экономического явления и абсолютные размеры этого изменения. 
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  Величина индекса зависит от индексируемых показателей, т.е. от величин, изменение которых 

определяется, и  от сомножителей, которые берутся в качестве весов, т.к. в зависимости от того, какие данные 

взяты в качестве весов – данные базисного или отчетного периода, получают два разных индекса. 

 Выбор периода взвешивания индексов зависит от того, какие индексы вычисляются: индексы 

количественных или качественных показателей. В теории статистики принята следующая система взвешивания: 

сомножители количественных индексируемых показателей берутся на уровне базисного периода, а 

качественных – на уровне отчетного периода. 

 Наиболее часто употребляются следующие агрегатные индексы: 

а) общего объема товарооборота 

 

Y =
∑ p

1
q

1

∑ p
0
q

0
 

 

б) цен 

Y =
∑ p1q1

∑ p
0
q1

 

 

в) физического объема товарооборота 

 

Y =
∑ q

1
p

0

∑ q
0

p
0

 

 

г) себестоимости 

 

Y =
∑ z

1
q

1

∑ z
0
q

0

 

 

д) производительности труда 

 

 

Y =
∑ t

0
q

1

∑ t
1
q

1

 

 

 

4. Среднеарифметические и среднегармонические индексы 

Агрегатные индексы могут быть вычислены при условии, если известны индексируемые величины и веса. 

 Однако, в отдельных случаях невозможно применение агрегатных формул общих индексов. Например, 

когда известно произведение индексируемой величины и веса индекса и значение индивидуального индекса. В 

этом случае необходимо преобразовать агрегатный индекс в среднеарифметический или среднегармонический. 

Например: известно p1 * q2  и  
i

p
=

p
1

p
0

 

Чтобы определить общий индекс цен, необходимо в агрегатную формулу общего индекса цен   Y =
∑ p

1
q

1

∑ p
0
q

1

  подставить значение    p
0
=

p
1

i , тогда общий индекс цен будет вычисляться по формуле  

Y =
∑ p

1
q

1

∑
p

1
q

1

i

. 

Это формула среднегармонического индекса. 
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Если известно  
q0 p0  и 

i
q
=

q
1

q
0

, то необходимо вычислить общий индекс физического объема 

продукции. В этом случае заменяем q1 = iq0 и делаем подстановку в общий индекс физического объема: 

Y =
∑ q

1
p

0

∑ q
0

p
0

=
∑ iq

0
p

0

∑ q
0

p
0

 

 

 

Это формула среднеарифметического индекса. 

 

 

Тема 8. Выборочное наблюдение и формы его организации 

Выборочное наблюдение – это такой вид несплошного наблюдения, при котором исследуется часть 

совокупности, а результаты распространяются на всю совокупность. 

 При проведении выборочного наблюдения необходимо определить генеральную совокупность (N) – 

состоящую из всех единиц наблюдения, и выборочную (n) – часть совокупности единиц наблюдения, которая 

подвергается выборочному обследованию. 

  

Существуют различные способы формирования выборочной совокупности: 

 

1. индивидуальный отбор: 

- собственно-случайный отбор, или случайная выборка. Осуществляется в виде жеребьевки или по 

таблице случайных чисел. 

- механический отбор. Вся совокупность разбивается на равные по объему группы по случайному 

признаку. Затем из каждой группы, как правило, берется одна единица. Все единицы изучаемой 

совокупности предварительно располагаются в определенном порядке, а потом, в зависимости от объема 

выборки, через определенный интервал, отбирается необходимое количество единиц. 

- Типический отбор. Изучаемая совокупность  разбивается по существенному, типическому признаку 

на качественные однородные, однотипные группы. Затем из каждой группы случайным способом 

отбирается количество единиц, пропорциональное удельному весу группы во всей совокупности. 

2. Серийный, или гнездовой отбор. При этом отборе в порядке случайной или механической выборки выбирают 

не единицы, а серии, внутри которых производится сплошное наблюдение. 

Особенности обследуемых объектов определяют два метода отбора: 

- Повторный отбор, при котором каждая попавшая в выборку единица возвращается в генеральную 

совокупность и имеет шанс попасть в выборку вторично. 

- Бесповторный отбор означает, что каждая отобранная единица (или серия) не возвращается в 

генеральную совокупность и не может подвергнуться вторичной регистрации. 

Основные характеристики параметров генеральной и выборочной совокупностей обозначается символами: 

N – объем генеральной совокупности (число входящих в нее единиц); 

n – объем выборки (число обследованных единиц); 

X -  генеральная средняя (среднее значение признака в генеральной совокупности); 

x – выборочная средняя, 

p – генеральная доля (доля единиц, обладающих данным значением признака в общем числе единиц 

генеральной совокупности), 

w – выборочная доля, 

 σ
2

   - генеральная дисперсия (дисперсия признака генеральной совокупности), 

  σ
2

      - выборочная дисперсия того же признака, 

  
σ

  - среднее квадратическое отклонение в генеральной совокупности, 

   
σ

    - среднее квадратическое отклонение в выборочной совокупности. 

 

2. Ошибки выборки 

 Целью выборочного наблюдения является характеристика генеральной совокупности – генеральной 

средней и генеральной доли. Характеристики выборочной совокупности – выборочная средняя и выборочная доля 

отличаются от генеральных характеристик на величину ошибки выборки. 

 Предельная ошибка выборки определяется по формулам, приведенным в таблице: 

Метод отбора Предельные ошибки выборки 

 

Для средней Для доли 
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Повторный 
Δx= t⋅σ

2

n  Δw= tw1− w

n
 

бесповторный 

Δx= tσ
2

n 1−
n

N Δw= tw1− w

n
1−

n

N
 

 

t – коэффициент доверия. Значения t даются в таблицах нормального распределения вероятностей. Чаще всего 

используются следующие сочетания: 

t P/вероятность 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

 

0,683 

0,866 

0,954 

0,988 

0,997 

0,999 

 

 

 

3. Определение численности выборки 

На стадии организации выборочного наблюдения приходится решать вопрос о том, каков должен быть объем 

выборки, чтобы была обеспечена требуемая точность результатов наблюдения. 

Формулы расчета для определения численности выборки зависят от метода отбора. Они различны для расчета 

средней и доли и приведены в таблице. 

 

Метод отбора Формулы объема выборки 

Для средней Для доли 

Повторный 
n=

t
2
σ

2

Δ
2

x  

 

n=
t
2
ww− 1

Δp
2  

бесповторный 
n=

t
2
σ

2
N

NΔx
2t2σ 2  

 

n=
t
2
w1− wN

NΔp
2t2w1− w

 

 

Δx  , 
Δ p  - предельные ошибки выборки средней и доли соответственно. 

 

Тема 9.  Cтатистическое изучение связи между явлениями. 

1. Понятие корреляционной связи. 

 Все явления общественной жизни взаимосвязаны и взаимообусловлены. Задача статистики состоит в том, 

чтобы выявить и измерить связи и зависимости между изучаемыми явлениями. При изучении конкретных 

зависимостей одни признаки выступают в качестве факторов, обусловливающих изменение других признаков. 

 Признаки первой группы называют факторными признаками, признаки второй – результативными. 

 Формы проявления взаимосвязей разнообразны. В качестве самых общих их видов выделяют 

функциональную (полную) и корреляционную (неполную) связи. 

 В первом случае величине факторного признака строго соответствует одно или несколько значений 

функций. 

 Корреляционная связь проявляется в среднем, для массовых наблюдений, когда заданными значениям 

зависимой переменной соответствует некоторый ряд вероятностных значений независимой переменной. 

Виды связей: 

1. По направлению – прямые (зависимая переменная растет с увеличением факторного признака) и обратные 

(рост факторного признака сопровождается уменьшением функций) связи. Такие связи можно также назвать 

соответственно положительными и отрицательными. 

2. По аналитической форме – линейные (между признаками в среднем проявляются линейные соотношения) и 

нелинейные (переменные связаны между собой нелинейно) связи. 

3. По числу взаимодействующих факторов – парная (характеризуется связь двух признаков) и множественная 

(изучаются более чем две переменные) связи. 

4. По силе – слабые и сильные связи. 
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5. Непосредственная (факторы взаимодействуют между собой  непосредственно), косвенная (участвует третья 

переменная, которая опосредует связь между изучаемыми признаками), ложная (подтверждается 

количественными оценками, но бессмысленна). 

 

2. Показатели тесноты корреляционной связи. 

Показатели тесноты корреляционной связи дают возможность охарактеризовать зависимость вариации 

результативного признака от вариации признака-фактора. Рассчитывают следующие показатели тесноты связи: 

1. Коэффициент корреляции знаков, или коэффициент Фехнера, основан на оценке степени согласованности 

направлений отклонений индивидуальных значений  факторного и результативного признаков от 

соответствующих средних. Вычисляется по формуле: 

Kф=
na− nи
nand

 

где 
na  - число совпадений знаков отклонений индивидуальных величин от средней; 

nв  - число несовпадений 

Коэффициент Фехнера может принимать значения от -1 до +1. 

Kф  = 1 свидетельствует о возможном наличии прямой связи; 

Kф = -1 свидетельствует о возможном наличии обратной связи. 

2. Линейный коэффициент корреляции. 

 При расчете этого показателя учитываются не только отклонения индивидуальных значений признака от 

средней, но и сама величина этих отклонений. Формула коэффициента имеет следующий вид: 

r=

∑
1

n

xi−x⋅yi− y

nσ xσ y

 

 Линейный коэффициент корреляции может принимать значения от -1 до +1. 

 Чем ближе коэффициент корреляции по абсолютной величине к 1, тем теснее связь между признаками. Знак 

плюс соответствует прямой связи, знак минус соответствует обратной связи. 

3. Уравнение регрессии 

 Применение метода корреляционного анализа дает возможность выражать связь между признаками 

аналитически – в виде уравнения – и придавать ей количественное выражение. 

 В случае парной линейной зависимости уравнение регрессии записывается так: 

y= a0a1 x
  

Параметры 
a0  и 

a1   определяются при помощи системы двух нормальных уравнений, отвечающих 

требованию метода наименьших квадратов: 

∑ y= na0a1∑ x  

∑ xy= a0∑ x
2
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Раздел 1. Финансы и финансовая политика 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники финансирования дефицита федерального бюджета 

Внутренние Внешние 

Кредиты, полученные РФ от кредитных 

организаций в валюте РФ                                                      

выпуск ценных бумаг от  имени РФ 

бюджетные ссуды и бюджетные 

кредиты,  полученные от бюджетов 

других уровней 

поступления от продажи имущества, 

находящегося в гос. собственности                      

сумма превышения доходов над 

расходами по государственным запасам и 

резервам 
 

Гос. займы, осуществляемые в иностранной 

валюте путем выпуска ценных бумаг от 

имени 

 

 
Кредиты правительств 

 полученные от бюджетов других уровней                         
иностранных, банков и фирм, 

международных финансовых организаций, 

предоставленные в иностранной валюте, 

привлеченные РФ 

 

изменение остатков средств на счетах по 

учету средств федерального бюджета 

 



 

 

Государственный долг - долговые обязательства правительства перед 

физическими и юридическими лицами, иностранными государствами и иными 

субъектами международного права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соглашения и договора, в т.ч. международные, заключенные от имени РФ, о 

пролонгации и реструктуризации долговых обязательств РФ прошлых лет 

 

Договора о предоставлении РФ государственных гарантий 

 

Формы долговых обязательств 

 

кредитные соглашения и договора, заключенные от имени РФ с кредитными 

организациями, иностранными государствами и международными 

финансовыми 

организациями 

 

государственные займы, осуществленные путем выпуска ценных бумаг от 

имени РФ 

 

договора и соглашения о получении РФ бюджетных кредитов от бюджетов 

других уровней бюджетной системы РФ 

 

Функции территориальных бюджетов 

 

формирование денежных доходов 

распределение и использование денежных фондов 

между отраслями  народного хозяйства 

 

контроль за хозяйственно-финансовой деятельностью 

предприятий, организаций, подведомственных 

территориальным органам власти 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Территориальный бюджет 

Доходы 
Расходы 

Собственные 

налоговые доходы, 
закрепленные за 

соответствующим 

бюджетом 

неналоговые доходы 

соответствующих 

бюджетов 

Регулирующие 

отчисления от 

федеральных и 

региональных 

бюджетов 

средства из фондов  

финансовой  поддержки 

регионов 

дотации, субвенции, 

субсидии  из  

вышестоящих бюджетов 

управление 

 

Правоохранитель

ная  деятельность  

отрасли 

народного 

хозяйства 

образование и 

подготовка 

кадров  

культура и 

искусство 

здравоохранение, 

физкультура и 

спорт 

средства, полученные из 

вышестоящих бюджетов в 

порядке  

социальная 

политика 

  здравоохранение, 

физкультура и спорт 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Пенсионный фонд 

Фонд социального 

страхования 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Фонды, создаваемые 

по решению 

региональных и 

муниципальных 

органов власти для 

решения региональных и 

местных задач 
Фонды, создаваемые 

для решения 

отраслевых задач 

Государственный 

фонд занятости 

населения РФ 

Источники формирования внебюджетных фондов 

Внебюджетные фонды 

Централизованные 

(государственные) 

Децентрализованные 

собственные платежи, установленные 

законодательством РФ, субъектов РФ, решениями 

местных органов власти 

добровольные взносы юридических и физических лиц 

прибыль от коммерческой деятельности, 

осуществляемой фондами - юридическими лицами 

другие доходы, предусмотренные соответствующими 

законодательными актами  



 

 

Государственный кредит - это совокупность экономических отношений 

между государством в лице его органов власти и управления, с одной стороны, 

и физическими и юридическими лицами, с другой, при которых государство 

выступает в качестве заемщика, кредитора и гаранта. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

Функции государственного кредита 

Распределительная Регулирующая Контрольная 

Формы государственного кредита 

государственные займы 

обращение части вкладов в государственные займы 

заимствование средств общественного ссудного фонда 

казначейские ссуды 

гарантированные ссуды 



 

 

Тема 1.4. Финансы организаций различных форм собственности. 

 

 

Финансы предприятий - определенные экономические отношения, 

возникающие в процессе формирования, распределения и использования 

денежных доходов и накоплений предприятий. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы организации финансов предприятия 

1. хозяйственная самостоятельность 

2. самофинансирование 

3. материальная ответственность 

4. материальная заинтересованность в результатах деятельности 

5. обеспечение финансовых резервов 

6. осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Условия эффективного функционирования финансов предприятия 

многообразие форм собственности 

наличие рынков труда, товаров и капиталов 

самофинансирование предпринимательства и 

самостоятельность в принятии решений 

рыночное ценообразование и конкуренция 

правовое обеспечение экономического поведения субъектов 

предпринимательства 

Функции финансов предприятия 

Обеспечивающая Распределительная Контрольная 

 

П 



 

 

Финансовые ресурсы - совокупность фондов денежных средств, находящихся в 

распоряжении предприятий. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовые ресурсы предприятия 

Источники 

Собственные 
Мобилизованные 

на финансовом 

рынке 

Поступление от 

финансово-

кредитной системы 

прибыль 

амортизационные 

отчисления 

прибыль от 

реализации 

выбывшего 

имущества 

целевые 

поступления 

(плата за 

содержание детей 

и т. д.) 

другие виды 

доходов и 

поступлений 

продажа собственных 

акций, облигаций и др. 

ценных бумаг 

кредиты 

дивиденды и 

проценты по 

ценным бумагам 

других эмитентов 

страховые 

возмещения 

финансовые 

ресурсы, 

формируемые на 

паевых (долевых) 

началах 

бюджетные 

субсидии 

другие виды 

ресурсов 



 

 

Механизм формирования показателей прибыли. 

 

 
Распределение прибыли предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.5. Система страхования. 

внереализационные доходы и расходы 

 

 

операционные доходы и расходы Прибыль (убыток) от 

продаж 

управленческие расходы 

коммерческие расходы 

Чистая прибыль 

выручка от продажи 

товаров, продукции, работ, 

услуг (за минусом НДС, 

акцизов) 

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 

Валовая прибыль 

Балансовая прибыль Корректировка прибыли в 

целях налогообложения 

Налогооблагаемая 

прибыль 

налоги и прочие платежи в бюджет 

Налогооблагаемая прибыль Налог на прибыль 

Чистая прибыль 

Фонд 

накоплени

я 

Фонд 

потреблени

я 

Резервный 

фонд 

Фонд соц. 

сферы 

Нераспределенная 

прибыль 

Прибыль к распределению между учредителями 



 

 

Страхование - отношения по защите имущественных интересов 

физических и юридических лиц при наступлении определенных событий за 

счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых 

взносов. 

 
Принципы добровольного страхования: 

1. Действует в силу закона и на добровольных началах 

2. Добровольное участие страхователей, но не страховщиков 

3. Выборочный охват объектов 

4. Ограничено сроком страхования 

5. Действует только при уплате разового или периодических страховых 

взносов 

6. Страховое обеспечение зависит от желания страхователя 

Принципы обязательного страхования: 

Функции страхования 

Предупредительная Сберегательная Контрольная 

Участники страховых отношений 

страхователи страховщики страховые посредники 

страховые агенты страховые брокеры 

Формы страхования 

Обязательное Добровольное 

Рисковая 



 

 

1. Законодательная основа регламентации страховых отношений 

2. Автономность распространения на объекты 

3. Бессрочность 

4. Сплошной охват объектов страхования 

5. Нормирование страхового возмещения 

 

 

 

Классификация видов страховой деятельности 

Личное Имущественное Ответственности  

 страхование 

жизни 

 страхование от 

несчастных 

случаев и 

болезней 

 медицинское 

страхование 

 страхование 

средств 

наземного 

транспорта 

 страхование 

средств 

воздушного 

транспорта 

 страхование 

средств 

водного 

транспорта 

 страхование 

грузов 

 страхование 

других видов 

имущества 

 страхование 

финансовых 

рисков   

 страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных 

средств 

 страхование 

гражданской 

ответственности 

перевозчика 

 страхование 

гражданской 

ответственности 

предприятий - 

источников 

повышенной 

опасности 

 страхование 

профессионально

й ответственности 

 страхование 

ответственности 

за неисполнение 

обязательств 

 страхование иных 

видов 

ответственности 

перестрахование 

 

 

 

 

 

 



 

 

Страховой рынок - система организации страховых отношений, при 

которой происходит купля-продажа страховых услуг как товара, формируется 

предложение и спрос на них. 

Принципы функционирования страхового рынка 

1. Демонополизация страхового дела 

2. Конкуренция страховых организаций 

3. Сотрудничество страховщиков 

4. Свобода выбора для страхователей условий предоставления страховых 

услуг, форм и объектов страхования 

5. Надежность и гарантия страховой защиты 

6. Гласность 

 

 

 
 

Основы построения страховых тарифов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страховая премия (страховой взнос) рассчитывается по формуле: 

 

 

 

Страховая премия * Страховой тариф (%) 

СП=  

 100% 

  

 

Виды рынков в зависимости от 

масштаба спроса и предложения на 

страховые услуги 

Внутренний Внешний Мировой 

Страховой тариф (брутто-ставка) 

Нетто-ставка 

Основная часть 

нетто-ставки 
рисковая надбавка 

Нагрузка 



 

 

Раздел ll. Банки и банковская система. 
Тема 2.1. Банковская система РФ. 

Банковская система - совокупность различных видов банков и банковских 

институтов в их взаимосвязи, существующая в той или иной стране в 

определенный период. 

 

 
 

 

Цели деятельности Банка России: 

1. Защита и обеспечение устойчивости рубля 

2. Развитие и укрепление банковской системы РФ 

3. Обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования 

платежной системы 

 

 

Функции Банка России: 

1. Разработка и проведение единой государственной денежно-кредитной 

политики 

2. Осуществление валютного регулирования 

3. Организация и осуществление валютного контроля 

4. Участие в разработке прогноза платежного баланса и организация его 

составления 

5. Проведение анализа состояния и прогнозирования развития экономики 

РФ в целом и по регионам 

6. Осуществление государственной регистрации кредитных организации 

7. Надзор за деятельностью кредитных организации 

8. Регистрация эмиссии ценных бумаг кредитными организациями 

9. Установление правил проведения банковских операций, бухгалтерского 

учета и отчетности для банковской системы 

10. Выполнение функций кредитора последней инстанции для кредитных 

организаций 

11. Установление правил осуществления расчетов РФ 

12. Монопольное осуществление эмиссии наличных денег и организация их 

обращения 

  

 

Уровни банковской системы 

Центральный банк 

Коммерческие банки и кредитные учреждения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Функции Банка России в организации наличного денежного обращения: 

1. Прогнозирование и организация производства, перевозка и хранение 

банкнот и монеты Банка России, создание их резервных фондов 

2.  Установление правил хранения, перевозки и инкассации наличных денег 

для кредитных организаций 

3. Установление признаков неплатежеспособности банкнот и монеты Банка 

России, порядка уничтожения банкнот и монеты Банка России, а также 

замены поврежденных банкнот и монеты Банка России 

4. Определение порядка кассовых операций 

  

Денежно-кредитная политика - совокупность мероприятий в области денежного 

обращения и кредита, направленных на регулирование экономического роста, 

сдерживание инфляции, обеспечение занятости и выравнивание платежного 

баланса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пассивные операции Центрального банка 

Эмиссия банкнот 
прием средств 

коммерческих банков и 

казначейства 

операции по образованию 

собственного капитала 

Активные операции Центрального банка 

учетно-ссудные вложения в гос. ценные бумаги 

учетные операции краткосрочные ссуды государству и банкам 

Процентные ставки по 

операциям Банка России 

Инструменты денежно-кредитной политики 

Нормативы обязательных 

резервов 

Рефинансирование 

Валютное регулирование Прямые количественные ограничения 



 

 

Кредитная организация - это юридическое лицо, которое для извлечения 

прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального 

разрешения Банка России имеет право осуществлять банковские операции, 

предусмотренные законом. 

 

Функции коммерческого банка: 

1. Аккумуляция и мобилизация денежного капитала 

2. Посредничество в кредите 

3. Создание кредитных денег 

4. Осуществление расчетов в народном хозяйстве 

5. Организация выпуска и размещение ценных бумаг 

6. Оказание консультативных услуг 

 

Пассивные операции банка - это операции по формированию источников 

средств, ресурсов банка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ресурсы банка 

Собственные 

Уставный капитал 

Добавочный капитал 

Фонды банка 

Нераспределенная 

прибыль отчетного года 

и прошлых лет 

Привлеченные 

Вклады и депозиты 

юридических и физических лиц 

Остатки на расчетных, 

текущих и иных подобных 

счетах юридических лиц 

межбанковские кредиты 

 эмиссия инвестиционных 

ценных бумаг 



 

 

Активные операции - операции по размещению (использованию) ресурсов 

банка для получения соответствующего дохода. 

Виды активных операций: 

1. Предоставление кредитов юридическим и физическим лицам 

2. Операции с ценными бумагами от своего имени и за свой счет 

3. Инвестирование 

4. Операции РЕПО 

5. Валютные операции 

6. Нетрадиционные операции банков 

Признаки классификации активных операции банка: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По экономическому содержанию 

Свободные резервы 

Кредиты и средства, размещенные в виде депозитов в других банках 

Инвестиции 

Материальные и нематериальные активы 

По уровню риска 

Безрисковые Активы с 

минимальным риском 

Активы с повышенной 

степенью риска 

С точки зрения ликвидности 

Низколиквидные 

активы 

Труднореализуемые 

активы 

Ликвидные 

активы 

Высоколикви

дные активы 



 

 

Кредитная политика - комплекс мероприятий банка, цель которых - 

повышение доходности кредитных операции и снижение кредитного риска. 

 

Этапы кредитования Регламентируемые параметры и процедуры 

Предварительная работа по 

предоставлению кредита 
 состав будущих заемщиков 

 виды кредитов 

 количественные пределы кредитования 

 стандарты оценки кредитоспособности 

заемщиков 

 стандарты оценки ссуд 

 процентные ставки 

 методы обеспечения возвратности кредита 

 контроль за соблюдением процедуры 

подготовки выдачи кредита 

Оформление кредита  формы документов  

 технологическая процедура выдачи 

 контроль за правильностью оформления 

кредита 

Управление кредитом  порядок управления кредитным портфелем 

 контроль за исполнением кредитных 

договоров 

 условия продления или возобновления 

просроченных кредитов 

 порядок покрытия убытков 
 

1. 
Факторы, влияющие на формирование кредитной политики 

Микроэкономические 

факторы 

Экономический 

потенциал региона 

Внутрибанковские 

факторы 

Принципы кредитования 

Целевой 

характер 

Срочность Платность Возвратность Обеспеченность 

Формы обеспечения возвратности кредита 

Гарантия Поручительство Залог 



 

 

Виды кредитов: 

1. По срокам погашения 

 краткосрочные 

 среднесрочные 

 долгосрочные 

  

2. По характеру обеспечения 

 обеспеченные 

 недостаточно обеспеченные 

 необеспеченные 

  

3. По целям использования 

 под оборотный капитал 

 на проведение оборотных сделок 

 под финансирование инвестиционных затрат 

 на покупку ценных бумаг 

 потребительские кредиты 

  

4. По виду процентной ставки 

 с фиксированной процентной ставкой 

 с плавающей процентной ставкой 

  

5. По способу погашения 

 погашенные единовременным платежом 

 погашенные в рассрочку в течение всего срока действия кредитного 

договора 

 

 

Способы выдачи кредита 

участие банка в 

предоставлении средств 

клиенту на консорциальной 

основе 

открытие кредитной 

линии 

разовое зачисление на 

расчетный (текущий) 

счет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S - сумма денежных средств, причитающихся к возврату (получению) 

P - первоначальная сумма привлеченных или размещенных денежных средств 

j - годовая процентная ставка 

K - количество дней в календарном году 

t - количество начисления процентов по привлеченным (размещенным) 

денежным средствам 

d - количество календарных дней в периоде, по итогам которого банк 

производит капитализацию начисленных процентов 

n - количество операций по капитализации начисленных процентов в течение 

общего срока привлечения (размещения) средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начисление процентов по кредитным и депозитным операциям 

Формула простых процентов 

S=
 jkp

t

1*
 

Формула сложных процентов 

S=
 

n
jkp

d

1*
 

Нетрадиционные банковские операции 

Расчетно-кассовое 

обслуживание 

клиентов 

Лизинговые 

операции 

Факторинговые 

операции 

Трастовые 

операции 



 

 

Тема 2.2. Рынок ценных бумаг 

 

Рынок ценных бумаг - сегмент финансового рынка, на котором 

осуществляются гражданско-правовые сделки со всеми видами ценных бумаг, 

эмитированных различными организациями, финансовыми инструментами и 

государством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функции рынка ценных бумаг 

Общерыночные 

Коммерческая 

Ценовая 

Информационная 

Регулирующая 

Специфические 

Перераспределительная 

Функция страхования 

ценовых и финансовых 

рисков 

Эмитенты Финансовые 

посредники 

Инвесторы 

Объекты деятельности 

все виды ценных бумаг 

Субъекты рынка ценных бумаг 



 

 

Виды рынка ценных бумаг: 

 

1. По условиям обращения фондовых инструментов: 

 первичный 

 вторичный 

 

2. По организационным формам функционирования: 

 организационный (биржевый) 

 неорганизационный (внебиржевый) 

 

3. По региональному признаку: 

 местный 

 региональный 

 национальный  

 мировой 

 

4. По срочности реализации сделок: 

 кассовый  

 срочный 

 

Ценная бумага - документ установленной формы и реквизитов, 

удостоверяющий имущественные права, осуществление или передача которых 

только при его предъявлении. 

 

Виды ценных бумаг 

 

1. По содержанию финансовых отношений: 

 долговые  

 долевые 

2. По форме существования: 

 документарные 

 бездокументарные 

3. По видам эмитентов: 

 государственные ценные бумаги 

 муниципальные ценные бумаги 

 ценные бумаги коммерческих организаций 

4. По способу формирования: 

 первичные 

 вторичные 

 производные 

5. По степени связи с конкретными владельцами: 

 именные 

 предъявительские 

 ордерные 



 

 

 

 

6. По периоду обращения: 

 краткосрочные 

 среднесрочные 

 долгосрочные 

7. По гарантированности уровня доходности: 

 с фиксированным доходом 

 с колеблющимся доходом 

 бездоходные 

8. С точки зрения экономической сущности: 

 акции 

 облигации 

 векселя 

 казначейские обязательства 

 опционы 

 варранты 

 финансовые фьючерсы 

 

Фондовая биржа - организатор торговли на рынке ценных бумаг, не 

совмещающий деятельность по организации торговли с другими видами 

деятельности, за исключением депозитарной деятельности и деятельности по 

определению взаимных обязательств. 

Субъекты деятельности - юридические лица. 

Основание деятельности - Наличие лицензии ФКЦБ 

 

Основные функции фондовой биржи: 

1. Обеспечение высокой концентрации спроса и предложения по ценным 

бумагам отдельных эмитентов в одном месте 

2. Формирование рыночных цен, объективно отражающих складывающееся 

соотношение спроса и предложения на отдельные фондовые инструменты 

3. Осуществление квалифицированного посредничества между продавцами и 

покупателями ценных бумаг 

4. Формирование условий для минимизации финансовых рисков, связанныхъ с 

обращением ценных бумаг 

5. Осуществление процедуры листинга отдельных ценных бумаг 

6. Обеспечение участников фондового рынка достоверной коммерческой 

информацией 

7. Стандартизация параметров обращающихся ценных бумаг 

8. Обеспечение гарантий исполнения сделок с ценными бумагами 

9. Создание механизмов для беспрепятственного разрешения споров между 

участниками фондового рынка 

10.Разработка этических стандартов, кодекса поведения участников биржевой 

торговли 



 

 

Раздел lll. Финансирование и кредитование капитальных 

вложений. 
 

Инвестиции - это вложения финансовых средств в различные виды 

экономической деятельности в целях сохранения и увеличения капитала. 

 

Классификация инвестиций: 

 

1. В зависимости от объекта инвестирования: 

 реальные инвестиции 

 финансовые (портфельные) инвестиции 

 инвестиции в научно-техническую продукцию 

 нематериальные инвестиции 

 

2. В зависимости от характера участия в процессе инвестирования: 

 прямое инвестирование 

 непрямое инвестирование 

 

3. В зависимости от срока инвестирования: 

 краткосрочные 

 долгосрочные 

 

4. В зависимости от формы собственности: 

 частные 

 государственные 

 иностранные 

 смешанные 

 

Участники инвестиционной деятельности: 

 

1. Заказчики 

2. Подрядчики 

3. Пользователи объектов капитальных вложений 

4. Поставщики строительных материалов, оборудования 

5. Финансовые посредники 

 

Формы осуществления инвестиций: 

1. Денежные средства и их эквиваленты 

2. Движимое и недвижимое имущество 

3. Земля 

4. Имущественные права, вытекающие из ааторского права 

5. Права пользования землей и другими ресурсами, а также иные 

имущественные права 

6. Другие ценности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П - прибыль 

К - капитальные вложения 

С 1 , С 2 - текущие затраты по вариантам 

С - приведенные затраты 

Эн - нормативный коэффициент эффективности  

 

 

Структура капитальных вложений 

Технологическая 

затраты на строительно-

монтажные работы 

приобретение 

оборудования, инструмента 

и инвентаря 

прочие капитальные 

работы и затраты 

Воспроизводственная 

строительство 

расширение 

реконструкция 

модернизация 

техническое 

перевооружение 

Отраслевая 

по отраслям 

народного 

хозяйства 

Показатели эффективности капитальных вложений 

Общая экономическая 

эффективность 

Экв=
К

П
 

Срок окупаемости 

Ткв=
П

К
 

Сравнительная 

экономическая 

эффективность 

Эф=
21

12

КК

СС




 

Зпр = С+Эн*Кmin 



 

 

Раздел  lV. Валютная система и международные кредитные 

отношения. 
Тема 4.1. Мировая валютная система. 

Валютная система - форма организации и регулирования валютных 

отношений, закрепленных национальным законодательством или 

межгосударственными соглашениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валюта - денежная единица, используемая для определения величины 

стоимости товара, для расчетов за проданные товары, выполненные работы, как 

на внутреннем, так и во внешнеэкономических отношениях. 

 

  

 

 

 

 

 

Валютная система 

Национальная Мировая Международная 

Мировая валютная система 

Первая МВС создана в 1867 г. Парижским соглашением 

Вторая МВС создана в 1922 г. на Генуэзской международной 

экономической конференции 

Третья МВС создана в 1944 г. Бреттон-Будским соглашением 

Четвертая МВС основана в 1976 г. в результате соглашения между 

странами Международного валютного фонда в г. Кингстон 

 

 

 

 

 

В соответствии с уровнем конвертируемости 

свободно конвертируемая 

валюта 

частично конвертируемая 

валюта 

замкнутая 

валюта 



 

 

 

Валютный курс - цена денежной единицы одной страны, выраженная в 

денежной единице другой страны на определенную дату. 

 

Факторы, влияющие на формирование валютного курса: 

1. Конкурентоспособность товаров на мировых рынках 

2. Процентные ставки 

3. Темпы инфляции 

4. Состояние и развитие платежного баланса страны 

5. Ускорение или замедление международных платежей 

6. Состояние национального финансового рынка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация курса валют: 

1. В зависимости от сроков совершения операций: 

 текущий (кассовый) курс 

 срочный (форвардный) курс 

 

2. В зависимости от вида осуществляемой операции (покупка или продажа): 

 курс покупателя 

 курс продавца 

 средний курс 

 

Кросс-курс - соотношение между двумя валютами, которое определяется 

на основе этих валют по отношению к какой-либо валюте. 

 

 

Тема 4.2. Валютная система РФ. 

Валютный рынок - официальный центр, где сосредоточена купля-продажа 

валют и ценных бумаг в иностранной валюте на основе спроса и предложения и 

определяется курс иностранной валюты относительной денежной единицы 

данной страны. 

Методы регулирования валютных ресурсов 

Валютная интервенция Дисконтная политика Валютные ограничения 

Виды котировки курса валют 

Прямая котировка Косвенная котировка 



 

 

Особенности валютного рынка 

1. Не имеет четких географических границ и определенного 

месторасположения 

2. функционирует круглосуточно 

3. на нем может действовать неограниченное число участников 

4. обладает высокой степенью ликвидности 

 

 

 

 

 

 

 

 Иностранная валюта - это: 

 денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монет, 

находящихся в обращении и являющиеся законным средством в 

соответствующем иностранном государстве; 

 средства на счетах в денежных единицах иностранных государств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валютные операции коммерческих банков: 

1. Открытие и ведение валютных счетов клиентуры 

2. Неторговые операции 

3. Установление корреспондентских отношений с иностранными банками 

4. Конверсионные операции 

5. Операции по международным расчетам, связанные с экспортом и импортом 

товаров 

6. Операции по привлечению и размещению банком валютных средств. 

Тема 4.3. Международные кредитные отношения. 

Международный кредит - это кредит, функционирующий на 

международном уровне. 

 

 

Валютный рынок 

Национальный Региональный Мировой 

Валютные операции 

Текущие валютные операции Валютные операции, связанные с 

движением капитала 

Виды лицензий на совершение валютных операций 

Разовые Внутренние Расширенные Генеральные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация международного кредита 

1. По видам: 

 товарные 

 валютные 

2. По назначению: 

 коммерческие 

 финансовые 

3. По валюте займа: 

 в валюте страны - должника 

 в валюте страны - кредитора 

 в валюте третьей страны 

 в международной счетной денежной единице 

4. По обеспеченности: 

1. защищенные  

2. бланковые 

 

Роль международного кредита: 

1. Положительная - стимулирует развитие и ускорение производительных сил, 

расширение процесса производства, внешнеэкономическую деятельность. 

2. Отрицательная - обостряет противоречия рыночной экономики, форсирует 

перепроизводство товаров, усиливает диспропорцию общественного 

воспроизводства и конкурентной борьбы за рынки сбыта, сферы приложения 

капитала и источники сырья. 

 

Отличительные черты кредита: 

1. Сверхвысокие ставки ссудного процента 

2. Кредиторами выступают физические лица или хозяйствующие субъекты, не 

имеющие лицензии на коммерческую деятельность 

3. Криминальные методы взыскания заемных сумм с непательщика 

 

Участники международного кредита 

Юридические лица 

Правительства соответствующих государств 

Международные финансовые институты 



 

 

Платежный баланс - это соотношение платежей, произведенных страной за 

границей, и поступлений, полученных ею из-за границы, за определенный 

период времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Платежный баланс 

платежный баланс 

по текущим 

операциям 

баланс движения 

капиталов и кредитов 

баланс движения 

золотых и валютных 

резервов 
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Тема: Производственная структура организации (предприятия) 

Производство - это создание материальных благ, необходимых для существования и развития 

общества, содержание производства определяет трудовая деятельность, предполагающая следующие 

моменты: целесообразную работу или сам труд; предмет труда, то есть все то, на что направлен труд 

человека; средства (орудие труда) - машины, оборудование, инструменты, с помощью которых 

человек преобразует предметы труда. 

Комплекс производственных подразделений организации по управлению предприятием и 

обслуживанию работников, их количество, форма взаимосвязи и соотношение между ними 

представляют собой общую структуру предприятия (фирмы). 

Производственные подразделения предприятия            цехи, участки, 

обслуживающие хозяйства и службы (прямо или косвенно участвующие в производственном 

процессе), взятые в совокупности, составляют производственную структуру. 

Построение    рациональной    производственной    структуры    предприятия осуществляется в 

следующем порядке: 

 устанавливают   число   цехов,   участков   предприятия,   их   мощность   в размерах, 

обеспечивающих заданный выпуск продукции; 

 рассчитываются площади для каждого цеха и склада, определяется  их пространственные 

расположения в генеральном плане предприятия; 

 планируются все транспортные связи внутри предприятия, необходимые внешние 

коммуникации; 

 намечаются кратчайшие маршруты передвижения предметов труда по ходу 

производственного процесса. 

К подразделениям обслуживающих работников относятся: жилищно-коммунальные отделы, их 

службы, фабрики, кухни, детские сады, ясли, санатории, дома отдыха, медсанчасть, спорт клубы, 

отделы технического обучения, учебные заведения по повышению производственной квалификации, 

культурного уровня рабочих, специалистов и руководителей. 

Основная структурная производственная единица предприятия (кроме предприятий с без 

цеховой структурой управления) - цех - обособленное в административном отношении звено, 

выполняющее определенную часть общего производственного процесса (стадию производства). 

На крупном (среднем) предприятии цехи подразделяются на 4 группы: основные, 

вспомогательные, рабочие и подсобные. 

Под типом организации производства понимают комплексную характеристику особенностей 

организации и технического уровня промышленного производства. 

Единичный тип производства предусматривает штучный выпуск изделий разнообразной и 

непостоянной номенклатуры ограниченного потребления. 

Серийное производство предусматривает одновременное изготовление сериями широкой 

номенклатуры однородной продукции, выпуск которой повторяется в течение продолжительного 

времени. 

Массовое производство характеризуется непрерывностью и относительно длительным 

периодом изготовление ограниченной номенклатуры однородной продукции в больших количествах. 

Массовое производство - это высшая форма специализации   производства,   позволяющая   

сосредоточить   на   предприятиях выпуск одного или нескольких одноименных изделий. 

Общая и производственная структура предприятия в условиях  формирования рыночных 

отношений должна претерпевать изменения в соответствии с требованиями рынка и конкуренции.                               

• 

Предприятия продолжают работать, по старому не проявляют инициативу. Все это приводит к 

снижению эффективности производства в условиях рыночной экономики, а также в условиях 

перехода к рынку (Россия). 
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Тема: Основы логистики организации (предприятия) 

Логистика - это направление хозяйственной деятельности, которое заключается в управлении 

материальными потоками в сферах производства и обращения. 

Логистика - это процесс управления движением и хранением сырья, компонентов и готовой 

продукции в хозяйственном обороте с момента уплаты денег поставщикам до момента получения 

денег за доставку готовой продукции потребителю. 

Принципы логистики: комплексность, научность, конкретность, надежность. 

 Логистическая функция - это укрепленная группа логистических операций, направленных на 

реализацию целей логистической системы.    Схема процедуры бизнес-планирования: 

Анализ рынка 

↓ 

Определение политики 

↓ 

Оценка альтернатив 

↓ 

Определение стратегии 

↓ 

Составление бизнес-плана 
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Тема: Основной капитал и его роль в производстве 

Капитал как категория выражает, прежде всего, определенную сумму материальных, денежных 

и интеллектуальных средств, позволяющих своему владельцу вести предпринимательскую 

деятельность. 

К основному капиталу относится имущество предприятия, имеющее срок службы более 1 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К производственным основным фондам относят: средства труда, функционирующие в сфере 

материального производства. 

К непроизводственным основным фондам относят: средства труда, функционирующие в 

жилищном и коммунальном хозяйстве, здравоохранении, образовании, науке, культуре и искусстве, 

органах государственного управления, кредитных и других сферах. 

Активная часть основного капитала является ведущей и служит базой в оценке технического 

уровня и производственных мощностей. 

Пассивная часть является вспомогательной и обеспечивает процесс работы активных элементов. 

Структура основного капитала - это доля каждой их групп в их общей стоимости. 

При оценке основных фондов в стоимостном выражении различают: первоначальную, 

восстановительную, остаточную стоимость, то есть стоимость с учетом износа. 

В процессе производства основные фонды изнашиваются. Различаются 2 вида износа основных 

фондов: физический и моральный. 

 

Для характеристики степени физического износа, используются следующие показатели: 

коэффициент износа (Ки) и коэффициент годности (Кг): 

 

           Ки = 
Ф

И
  КГ = 

Ф

ИФ 
 

 

где Ф - первоначальная стоимость, И - сумма износа основных фондов. 

Амортизация — это плановое перемещение стоимости основных фондов по мере их износа на 

изготовляемую продукцию.  

А = Ф + Р + М-Л, 

где А - амортизация, Ф - первоначальная или балансовая стоимость, Р -затраты на капитальный 

ремонт, М - затраты на модернизацию, Л -ликвидационная стоимость, то есть стоимость тех 

материалов, которые остаются после ликвидации. 

Норма амортизации - это установленные размер амортизационных отчислений за год, 

установленный в процентах к балансовой стоимости О.Ф. по каждой конкретной группе с учетом их 

назначения, конструкции и особенности эксплуатации. 

Для планирования, учета и анализа использования О.Ф. разработана система показателей: 

 Фондоотдача определяется  отношением  объема  выполненных работ  и услуг в стоимостном 

выражении к среднегодовой стоимости О.Ф. 

Основной капитал 

Земля Здания и 

сооружения 

 

 

ия 

ия 

Машины, 

оборудование, 

передаточные 

устройства, 

транспортные средства 

Другие виды 

основного 

капитала 
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                                              Фо = ,
.

.

ср

ур

Ф

С
 

 

где Ср.у.- объем выполненных работ и услуг в стоимостном выражении за год, Фср. - среднегодовая 

стоимость основных производственных фондов. 

Фондоотдача показывает, какова отдача от каждого рубля, затраченного на О.Ф., как 

эффективно они используются на предприятии. Иногда фондоотдачу измеряют размером прибыли, 

тогда формула примет вид: 

 

                                                  ,
.ср

о
Ф

П
Ф    

 

где П - прибыль, полученная организацией за год.  

 

 

 Фондоемкость- это показатель, обратный фондоотдачи: 

 

                                               .
1

..

.

ур

ср

о

е
С

Ф

Ф
Ф   

 

 

 Фондовооруженность      -     определяется      как      стоимость      основных 

производственных фондов, приходящихся на одного рабочего. 

 

                                                    ,
.

о

ср

в
Н

Ф
Ф   

 

 

где Н0 - общая численность рабочих в организации.  

Уровень износа О.Ф. 

                                                                иК n* tэ 

где п - норма амортизации, tэ - длительность нахождения объекта в эксплуатации в годах. 

Существует два направления улучшения использования основных фондов: экстенсивное и 

интенсивное. 

Производственная мощность предприятия — это максимально возможный выпуск продукции за 

единицу времени в натуральном выражении в установленном планом номенклатуре и ассортименте 

при полном использовании производственного оборудования и площадей, с учетом применения 

передовых технологий, улучшении организации производства и труда, обеспечения высокого 

качества продукции. 

Производственную мощность ведущего производства можно определить по формуле: 

 

                                                   ,
*

m

макс

М

Фn
М   

 

М - это производственная мощность цеха, участка в принятых единицах измерения, п — число 

единиц ведущего оборудования в цехе, Фмакс - это максимально возможный фонд времени работы 

ведущего оборудования, часы; Мт - прогрессивная норма трудоемкости обработки изделия на 

ведущем оборудовании, часы. 
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Среднегодовая производственная мощность определяется путем прибавления к мощности на 

начало года среднегодового ввода мощности и вычитания среднегодового его выбытия: 

 

 пгср ММ .  

 

где Мср.г. - среднегодовая мощность предприятия, Мн - мощность на начало года (входная), Мв - ввод 

мощностей в течении года, Мл - ликвидация (выбытие) мощностей в течении года, п, и п2 - 

количество полных месяцев с момента в вода 

мощностей в действие до конца года и с момента выбытия мощностей до конца года. 

Уровень использования производственной мощности можно охарактеризовать следующими 

показателями: коэффициент фактического использования производственной мощности и 

коэффициент загрузки оборудования. 
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Тема: Оборотный капитал 

Для обеспечения бесперебойного процесса производства наряду с основными 

производственными фондами необходимы предметы труда, материальные ресурсы. 

К оборотным производственным фондам промышленных предприятий относится часть средств 

производства, вещественные элементы которых в процессе труда в отличие от основных 

производственных фондов расходуются в каждом производственном цикле, и их стоимость 

переносится на продукт труда целиком и сразу. 

Оборотные фонды - это та часть производственных фондов, которая полностью потребляется в 

каждом производственном цикле и переносит всю свою стоимость на вновь созданную продукцию. 

Соотношение между отдельными элементами оборотных фондов (в процентном) или их 

составными частями называется структурой оборотных фондов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав оборотных средств предприятия: 

1.  производственные запасы (нормируемые):  

 вспомогательные материалы 

 топливо 

 запасные части для ремонта 

 малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 

2.  незавершенное производство 

3.  расходы будущих периодов 

4.  готовая продукция на складе 

5.  товары отпущенные, неоплаченные покупателями 

6.  денежные средства 

7.  средства в расчетах (дебиторские задолженности). 

Общий расход материальных ресурсов - это потребление отдельных видов или вместе взятых 

материальных ресурсов на выполнение всей произведенной программы в отчетном периоде. 

К оборотным средствам относятся денежные средства, необходимые предприятию для 

создания производственных запасов на складах и в производстве, для расчетов с поставщиками, 

бюджетом, для выплаты зарплаты. 

 

Оборотные   средства,   обслуживающие   процесс   обращения   продукции представляет собой 

фонды обращения. К ним относится готовая к реализации продукция, находящаяся на складах 

предприятия; продукция, отгруженная, но не оплаченная потребителями; денежные средства 

предприятия; средства в расчетах. Эффективное использование       оборотных       средств  

промышленных предприятий характеризуют три основных показателя: 

1.  коэффициент оборачиваемости: ,0
СО

Р
К n  

Денежные 

средства 

Средства в 

расчетах, 

дебиторская 

задолженность 

Производстве

нные запасы 

Расходы на производство, 

незавершенное производство, 

расходы будущих периодов 

Готовая 

продукция 
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где Рn - объем реализованной продукции, СО - средний остаток оборотных средств. 

2.  коэффициент загрузки оборотных средств:        .3

nР

СО
К   

3.  длительность одного оборота (в днях): 
0К

Д
Т   

где Д - число дней в периоде (360, 90). 
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Тема: Капитальные вложения и их эффективность 

Капитальные вложения — это единовременные затраты на новое строительство, 

реконструкцию, расширение и техническое перевооружение. 

Капитальные вложения — это затраты материальных, трудовых и денежных ресурсов, 

направленные на восстановление и прирост основных фондов. 

Инвестиции - долгосрочные вложения средств как внутри страны, так и за рубежом в целях 

создания новых и модернизации действующих предприятий, освоения новейших технологий и 

техники, увеличения производства и получения прибыли. 

Инвестор - частный предприниматель, организация или государство, осуществляющие 

долгосрочное вложение капитала в какое-либо дело, предприятие с целью получения прибыли. 

Капитальные вложения позволяют предприятию развивать производство, увеличивать выпуск 

продукции, пользующейся спросом, сертифицировать ее и выходить на международный рынок. 

Капитальное строительство - это производственный процесс создания 

производственных и непроизводственных основных фондов путем строительства новых, 

расширения, реконструкции, технического перевооружения и модернизации действующих объектов. 

Основной формой расширенного воспроизводства основных фондов является капитальное 

строительство. 

Капитальное строительство - сложный, характеризующийся множеством связей процесс. 

Отличительные его черты: сложность сооружаемых объектов, большие затраты материальных, 

трудовых и денежных ресурсов, техническая и организационная сложность сооружаемых объектов, 

большая длительность производственного цикла. 

Весьма эффективным органом в сфере строительства остается Госстрой Р.Ф. Его задача - 

проработка нормативной базы строительства: унификация, стандартизация, требования к качеству, 

безопасность, а также лоббирование в правительстве решений по повышению инвестиционной 

активности. 

В широком смысле слова под капитальными вложениями понимают все вложения, связанные с 

созданием, обновлением основных и приростом оборотных фондов. 

Капитальные вложения состоят из следующих основных элементов:  

 Затрат на строительно-монтажные работы (СМР) - возведение зданий и сооружений, работ по 

освоению, подготовке и планировке территории застройки, монтаж технологического, 

оперативного и других видов оборудования; 

 Затрат на приобретение различных видов машин, механизмов, инструментов и инвентаря 

сроком службы не менее одного года и стоимостью свыше 1 млн. руб. за единицу; 

 Капитальных работ и затрат на проектно-изыскательскую деятельность, содержание дирекции 

строящегося предприятия и технического надзора, подготовку и переподготовку 

эксплуатационных кадров и др. масштабы капитального строительства характеризуются 

объемами капитальных вложений и выполняемых капитальных работ. 

В зависимости от признаков, положенных в основу классификации, структура капитальных 

вложений подразделяется на отраслевую, территориальную,   технологическую,   

воспроизводственную    и    по   формам собственности. 

Распределение капитальных вложений по отраслям характеризует отраслевую структуру. Ее 

совершенствование идет по пути увеличения абсолютных и относительных капитальных вложений в 

развитие прогрессивных (базовых) отраслей промышленности, от которых зависят повышение 

экономической эффективности общественного производства и темпы научно-технического 

прогресса. 

Первостепенное значение для повышения эффективности общественного производства имеет 

улучшение технологической структуры капитальных вложений, распределения их между 

основными составными частями: затратами на СМР, стоимостью оборудования, машин, механизмов, 

инструментов, инвентаря, прочими капитальными работами и затратами. 

Технологическая структура капитальных вложений состоит:  
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 Строительно-монтажные работы; 

 Оборудование, инструмент и инвентарь; 

 Прочие капитальные работы и затраты. 

Воспроизводственная структура капитальных вложений - это распределение их по основным 

формам воспроизводства основных фондов: на новое строительство, реконструкцию, расширение 

действующих предприятий, техническое перевооружение, модернизацию. 

Территориальная структура капитальных вложений - это распределение их по экономическим 

районам Р.Ф. Ее формирование направлено на обеспечение ускоренного развития промышленности 

восточных регионов страны и регионов, перспективных для развития добывающей промышленности. 

Структура капитальных вложений по формам собственности - это распределение 

капитальных вложений по государственным, арендным, акционерным, другим коллективным 

предприятиями, кооперативам и т.п.  

План капитального строительства - составная часть плана развития отрасли, республики, 

экономического района и отдельного предприятия. Он разрабатывается одновременно с планом 

выпуска продукции и другими его 

разделами и этим обеспечивается комплексное решение вопросов производства и капитального 

строительства. 

Экономическая эффективность капитальных вложений выражается, прежде всего, в 

экономическом результате, который достигается в народном хозяйстве от их реализации. Таким 

непосредственным экономическим результатом является прирост производственных мощностей и 

основных фондов. 

По народному хозяйству в целом, его отраслям, экономическим районам абсолютная 

экономическая эффективность капитальных вложений Эа определяется как отношение прироста 

национального дохода ∆НД к капитальным вложениям К за соответствующий период: 

 
К

НД
Эа


 . 

Обобщающими показателями сравнительной экономической эффективности капитальных 

вложений являются срок окупаемости Ток или коэффициент эффективности капитальных 

вложений Е, которые определяются соответственно по формулам: 
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где К - объем капитальных вложений в основные производственные фонды за планируемый период; 

П1 - прибыль в последнем году планируемого периода; 

П0 - прибыль в базисном году. 

Для объектов строительства, отдельных мероприятий и технико -  экономических проблем 

расчокТ . ;
СЦ

К

                                      
,

/К
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где Ток. расч. - срок окупаемости расчетный; К - сметная стоимость строящегося объекта (капитальные 

затраты на осуществление мероприятий; Ц — стоимость годового выпуска продукции (по проекту) в 

ценах предприятия; С - проектная себестоимость годового выпуска продукции. 

Для   определения   фактической   эффективности   капитальных   вложений экономический 

эффект от их реализации в виде прироста прибыли можно сопоставлять с величиной прироста 

основных производственных фондов: 
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где Ф1 - размер основных производственных фондов на конец анализируемого периода; Ф0 - размер 

основных производственных фондов в базисном периоде. 

Пути повышения  эффективности капитальных вложений. 

Эффективность капитальных вложений формируется на четырех стадиях: планирования 

капитальных вложений, проектирования капитального строительства, строительного производства, 

освоения вновь введенных в действие проектных мощностей и технико-экономических показателей. 

Стадия планирования - совершенствование отраслевой структуры капитальных вложений, 

первоочередное направление их в развитие прогрессивных отраслей промышленности; повышение 

удельного веса капитальных вложений в техническое перевооружение предприятий отрасли, их 

реконструкцию и расширение; концентрация капитальных вложений на пусковых объектах, 

подлежащих вводу в действие в планируемом периоде; рациональное размещение производительных 

сил. 

Стадия проектирования промышленного строительства — широкое использование передовых 

достижений науки и техники; максимальное использование типовых проектов; соблюдение 

принципа комплектности проектирования; разработка оптимальных схем районной планировки 

промышленных узлов, объединения в одном районе группы предприятий; широкая унификация 

строительных элементов конструкций. 

Стадия строительства промышленных предприятий — всесторонняя индустриализация 

строительного производства; совершенствование организации и технологии строительно-монтажных 

работ; повышение уровня специализации и кооперирования в строительстве; повышение качества 

строительства; совершенствование   планирования,   управления   и    систем   экономического 

стимулирования строительного производства. 

Стадия эксплуатации вновь введенных в действие промышленных предприятий и объектов - 

обеспечение комплексного ввода в действие основных фондов и смежных производств; 

заблаговременная подготовка кадров и необходимых элементов оборотных  фондов (сырья, 

материалов, топлива) для вновь строящихся предприятий; организация своевременного освоения 

запроектированной технологии производства изделий.   

Многие направления повышения эффективности капитальных вложений и основных фондов 

являются общими для всех отраслей народного хозяйства. Однако конкретное проявление тех или 

иных закономерностей зависит от специфики процесса производства, назначения продукции и 

применяемых предметов труда. 

В машиностроении и металлообработке одним их характерных направлений (показателей) 

повышения эффективности использования основных фондов (а, следовательно, и капитальных 

вложений) является фондоотдача. 

Этому способствует ряд факторов: 

 совершенствование отраслей структуры машиностроения;  

 повышение  доли   активной   части   основных   фондов  и   улучшение   их технологической 

структуры; 

 рост коэффициента использования производственных мощностей; 

 применение        единых        систем        конструкторской        документации, технологической  

документации  и  технологической   подготовки  производства, позволяющее   значительно    

сократить   сроки   разработки    и   постановки    на производство новых изделий; 

 производство деталей из прогрессивных заготовок, полученных методом точного литья и 

штамповки, изготовленных в закрытых штампах, а также из фасонных профилей проката. 

В химической промышленности повышение эффективности капитальных вложений связано с 

тем, что получение готового продукта осуществляется с применением большой доли рабочих машин 

и оборудования в общей стоимости основных   фондов   отрасли,   а   суммарная   доля   стоимости   

передаточных устройств, рабочих и силовых машин, оборудования по величине меньше лишь одной 

отрасли - электроэнергетики. 



 АНО ПО "Томский финансово-юридический техникум"  

 

13 

 

Для химической промышленности характерна концентрация производства, которая может 

происходить за счет увеличения единичной мощности используемого оборудования. Влияние 

концентрации производства сказывается главным образом на фондоемкости, трудоемкости и 

материалоемкости. 

Повышение эффективности капитальных вложений в легкой и пищевой промышленности в 

первую очередь связано с улучшением использования основных фондов. Для этих отраслей 

промышленности характерна невысокая фондоемкость производства продукции и полная 

зависимость экономических показателей от количества и качества поступающего сырья. 

Немаловажным фактором является сезонный характер переработки некоторых видов сырья и 

разнородность производств в этих отраслях. Основными путями повышения эффективности 

капитальных вложений здесь могут быть: повышение доли активной части основных фондов в их 

общей структуре; направление капитальных вложений на расширение производства, реконструкцию, 

техническое перевооружение, модернизацию оборудования; привлечение отечественного и 

зарубежного оборудования с высокими технико-экономическими характеристиками для переработки 

сырья; постоянное совершенствование технологических процессов, внедрение мало-, безотходных и 

экологически чистых технологий. 
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Тема: Аренда, лизинг 

Опыт развитых стран подтверждает, что только высокая степень самостоятельности 

предприятий по всему аспекту производственно-хозяйственной деятельности обеспечивает 

экономическую эффективность производства и материальное благополучие работников. Отсюда 

ясно, что необходимы такие формы хозяйствования, которые дали бы предприятию подлинную 

свободу действий, обеспечивающую насыщение потребительского рынка товарами, расширенное 

воспроизводство и  социально-экономическое развитие. Одной из таких форм служит аренда. 

Арендные отношения на предприятиях промышленности получили развитие в основном там, 

где имеются замкнутые технологические циклы производства с небольшой продолжительностью 

изготовления продукции. 

Аренда — это имущественный наем, основанный на договоре о предоставлении имущества во 

временное пользование за определенную плату. Аренда предприятия - это аренда имущества 

самостоятельных предприятий, а также структурных подразделений, входящих в их состав 

производственных участков, групп, производств, цехов и др. Выступая в роли коллективного 

арендатора средств производства, трудовой коллектив на время, установленное договором, 

становится их собственником. Именно в этом заключается коренное изменение отношений 

собственности при переводе государственных предприятий на аренду. 

Внутрихозяйственный арендный подряд — это новая ступень в развитии внутрихозяйственного 

бригадного и коллективного подряда, имеющегося в ряде отраслей экономики. Это форма 

хозяйственной деятельности подразделений (групп работников), основанная на договоре срочного 

возмездного владения ими имуществом подразделения. 

Лизинг - это особый вид аренды различных машин, оборудования, средств транспорта, 

строительства, компьютеров, производственных сооружений и других, как правило, с последующей 

передачей их в собственность лизингополучателю. Благодаря лизингу предприятия имеют 

возможность взять необходимые средства производства во временное пользование без крупных 

капиталовложений. Лизинг имеет множество разновидностей и постоянно находится в развитии. 

Классическая схема лизинга предполагает трех участников: предприятие - производитель 

оборудования, арендодатель - лизинговая фирма (компания) и арендатор - лизингополучатель. 

Эффективность лизинга подтверждена практикой в США, Англии, Германии и других государствах 

рыночной экономики. В России лизинг находится в стадии «осторожного» развития. 

Тема: Кадры организации и производительность труда 

Трудовые ресурсы на предприятии - это объект постоянной заботы со стороны руководства 

предприятием. Роль трудовых ресурсов существенно возрастает в период рыночных отношений. 

Инвестиционный характер производства, его высокая наукоемкость, приоритетность вопросов 

качества продукции изменили требования к работнику, повысили значимость творческого 

отношения к труду и высокого профессионализма. Это привело к существенным изменениям в 

принципах, методах и социально-психических вопросах управления персоналом на предприятии. 

Хорошо подобранный трудовой коллектив — одна из основных задач предпринимателя. Это 

должна быть команда единомышленников и партнеров, способных осознавать, понимать и 

реализовывать замыслы руководства предприятия. Только она служит залогом успеха 

предпринимательской деятельности, выражения и процветания предприятия. Трудовые отношения 

— едва ли не самый сложный аспект работы предприятия. 

Какие бы технические возможности, организационно-управленческие преимущества ни 

открывались перед предприятием, оно не начнет работать эффективно без соответствующего 

человеческого ресурса. Ведь все в конечном итоге зависит от людей, от их квалификации, умения и 

желания работать. Не зря сегодня западные специалисты рассматривают структуру предприятия как 

составляющую вещественного и человеческого капитала. 

Существует два главных критерия отбора и продвижения работников: 

- высокая профессиональная квалификация и способность к обучению; 
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- опыт общения и готовность к сотрудничеству. 

Организация труда и управления коллективом предприятия включает: 

 наем сотрудников в условиях неполной занятости; 

 расстановку   работников    в    соответствии    со    сложившейся    системой производства; 

 распределение среди них обязанностей;  

 подготовку и переподготовку кадров;  

 стимулирование труда; 

 совершенствование организации труда;                             

 заботу о работниках, оказавшихся излишними на данном предприятии по самым разным 

причинам. 

Расстановка рабочих и распределение среди них обязанностей основаны на сложившейся 

системе разделения труда. 

Наибольшее распространение получили следующие формы разделения труда: 

 технологическая — по видам работ, профессиям и специальностям;  

 пооперационная   -   по   отдельным   видам   операций   технологического процесса; 

 по    функциям    выполняемых    работ    -    основных,    вспомогательных, подсобных; 

 по квалификации.  

Все работающие на предприятии делятся на две категории: 

 промышленно-производственный персонал, занятый производством и его 

обслуживанием; 

 персонал непромышленных организаций - в основном работники жилищно-

коммунального    хозяйства,    детских    и    врачебно-санитарных    учреждений, 

принадлежащих предприятию. 

К рабочим относят работников предприятия, непосредственно занятых созданием 

материальных ценностей или оказанием производственных и транспортных услуг. Рабочие 

подразделяются на основных и вспомогательных. Их соотношение - аналитический показатель 

работы предприятия. 

Коэффициент численности основных рабочих определяется по формуле: 

 

Ко.р =1-Рв.р/Рр., 

 

где Рв.р - среднесписочная численность вспомогательных рабочих на предприятии, в цехах, на 

участке, чел.; Рр. - среднесписочная численность всех рабочих на предприятии, в цехе, на участке, 

чел. 

Специалисты         и руководители осуществляют организацию 

производственного процесса и руководство им. 

К служащим относятся работники, осуществляющие финансово-расчетные, снабженческо-

сбытовые и другие функции. 

Квалификация работ определяется уровнем специальных знаний и практических навыков и 

характеризует степень сложности выполняемого им конкретного вида работы. Соответствие его 

способностей, физических и психических качеств той или иной профессии означает 

профессиональную пригодность работника. 

Структура кадров предприятия, цеха, участка характеризуется соотношением различных 

категорий работников в их общей численности. В целях анализа структуры кадров определяется и 

сравнивается удельный вес каждой категории работников dpi  в общей среднесписочной 

численности персонала предприятия Р: 

dpi=Pi/P,   или   dpi  = (Pi  100) /P, 
 

где Рi- среднесписочная численность работников I-й категории, чел. 
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Структура кадров определяется и анализируется по каждому подразделению, а также может 

рассматриваться по таким признакам, как возраст, пол, уровень образования, стаж работы, 

квалификация, степень выполнения норм и т.д. 

Состояние кадров на предприятии может быть определено с помощью следующих 

коэффициентов. 

Коэффициент выбытия кадров кв.к (%) определяется отношением количества работников, 

уволенных по всем причинам за данный период Рув., к среднесписочной численности работников за 

тот же период Р: 

кв.к  = Рув /Р. 

 

Коэффициент приема кадров кп.к. (%) определяется отношением количества работников, 

принятых на работу за данный период Рп., к среднесписочной численности работников за тот же 

период Р: 

кп.к. =( Рп / Р)100. 

 

Коэффициент стабильности кадров Кс.к, рекомендуется использовать при оценке уровня 

организации управления производством как на предприятии в целом, так и в отдельных 

подразделениях: 

 Кс.к = 1-Р
/
ув./Р+Рп, 

 

где   Р'ув   -   численность   работников,   уволившихся   с   предприятия   по 

собственному желанию и из-за нарушения трудовой дисциплины за отчетный период, чел.; Р — 

среднесписочная численность работающих на данном предприятии в период, предшествующий 

отчетному, чел.; Рп - численность вновь принятых за отчетный период работников, чел. 

Коэффициент текучести кадров кт,к определяется» делением численности работников 

предприятия (цеха, участка), выбывших или уволенных за данный период Рув, на среднесписочную 

численность за тот же период Р (%): 

кт.к = (Рув/Р)100. 

 

Для правильной организации труда на предприятии необходимо знать, какое количество труда 

требуется для выполнения той или иной работы, иначе - установить меру труда каждого работника, 

то есть норму труда. 

Нормирование труда - определение максимально допустимого количества времени для 

выполнения конкретной работы или операции в условиях данного производства (минимально 

допустимого количества продукции, изготовляемой в единицу времени: час, смену). 

Нормирование труда на предприятии - основа правильной организации труда и заработной 

платы, оно должно строиться на базе внедрения прогрессивных, технически обоснованных норм. 

Различают опытно-статистический и аналитический методы нормирования труда. 

Наиболее прогрессивный - аналитический метод, поскольку он предполагает научные подходы 

к формированию норм, а опытно-статистический метод только фиксирует сложившееся положение 

на предприятии в предыдущий плановый период и рассматривает его как базу сравнения для нового 

периода. 

В состав нормы времени на единицу продукции или работы при ручных, машинно-ручных и 

машинных работах включаются следующие элементы затрат: 

tn = t 0 + t В  +  t 0б +  tП.3  + t ОТ  +  t Н.Т 

 

где t0 - основное время; tВ - вспомогательное время; t0б - время обслуживания рабочего места; tП.3 - 

подготовительно-заключительное время; tОТ - время на отдых личные надобности; tН.Т — время 

неустранимых перерывов, предусмотренных технологией и организацией производственного 

процесса. 
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Эффективность использования трудовых ресурсов на предприятии выражается в изменении 

производительности труда, результирующего показателя работы предприятия, в котором отражаются 

как положительные стороны работы, гак и все его недостатки.                                                  

Производительность труда, характеризуя эффективность затрат труда в материальном 

производстве, определяется количеством продукции, производимой в единицу рабочего времени, 

или затратами труда на единицу продукции. Различают производительность живого труда и 

производительность совокупного, общественного, труда. 

Уровень производительности труда характеризуется двумя показателями: 

- выработкой продукции в единицу времени (прямой показатель); 

- трудоемкостью изготовления продукции (обратный показатель). 

Эти показатели выработки и трудоемкости могут быть представлены следующими формулами: 

b = В/Т; t = Т/В, 

где В - объем произведенной продукции, руб.; Т — затраты живого труда на производство 

продукции, руб.; b - выработка продукции в единицу времени; t-трудоемкость изготовления 

продукции. 

Полную трудоемкость, представляющую собой затраты труда всех категорий промышленно-

производственного персонала можно представить: 

 

tпол. = tтех. +  tобс. + tупр.. 

Прирост производительности труда за счет увеличения объемов производства и изменения 

численности работников определяется по следующей формуле: 

Р = ,
100

100

п

п

Р

РВ 
 

где В - процент прироста выпускаемой продукции на предприятии в данный период; РП - процент 

уменьшения численности работников предприятия. 

Рост производительности труда работающих на предприятии Р (%) за счет увеличения 

удельного веса кооперативных поставок продукции определяется по следующей формуле: 

Р = dк1 - dкo 

           100 - dк1 

где dк1, dкo- удельный вес кооперативных поставок в валовой продукции предприятия соответственно 

в базовом и планируемом периодах, %. 

Рост производительности труда за счет лучшего использования фонда рабочего времени 

рассчитывается по формуле: 

 

Р = ФЭ1- Фэ0   100 ,  

                                                               Фэ0 

 

где ФЭ1, Фэ0 - эффективный годовой фонд времени работы одного рабочего соответственно в 

базисном и планируемом периодах, чел.- час.  
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Тема: Формы и системы оплаты труда 

Заработная плата является формой вознаграждения за труд и важным стимулом работников 

предприятия, поскольку выполняет воспроизводственную и стимулирующую (мотивационную) 

функции. 

Общий уровень оплаты труда на предприятии может зависеть от следующих основных 

факторов: 

 результатов    хозяйственной    деятельности    предприятия,    уровня    его прибыльности; 

 кадровой политики предприятия; 

 уровня безработицы в регионе, области, среди работников соответствующих специальностей; 

 влияния профсоюзов, конкурентов и государства; 

 политики предприятия в области связей с общественностью и др. 

В основу организации оплаты труда на многих российских предприятиях положены 

следующие основные принципы: 

 осуществление оплаты в зависимости от количества и качества труда; 

 дифференциация   заработной   платы   в   зависимости   от   квалификации работника,    

условий    труда,    отраслевой    и    региональной    принадлежности предприятия; 

 систематическое повышение реальной заработной платы, то есть превышение темпов 

роста номинальной заработной платы над темпами инфляции; 

 превышение темпов роста производительности труда над темпами роста средней 

заработной платы. 

Организация оплаты труда непосредственно на предприятии состоит из следующих основных 

элементов: 

 формирование фонда оплаты труда, 

 нормирование труда, 

 установление тарифной системы, 

 выбор наиболее рациональных форм и систем заработной платы. 

Фонд оплаты труда представляет собой источник средств, предназначенных для выплат 

заработной платы и выплат социального характера. Нормирование труда дает возможность 

учитывать качество труда и индивидуальный вклад работника в общие результаты деятельности 

предприятия. 

Тарифная система позволяет соизмерять разнообразные конкретные виды труда, учитывая их 

сложность и условия выполнения, то есть качество труда. Она состоит из следующих основных 

элементов; 

 тарифная сетка, устанавливающая дифференциацию в оплате труда с учетом разряда работы и 

отраслевой принадлежности предприятия; 

 тарифные ставки, определяющие абсолютный размер оплаты простого труда (1-го разряда) в 

единицу времени (день, час); 

 тарифно-квалификационные справочники, подразделяющие различные виды работ на группы 

в зависимости от их сложности; 

 районные коэффициенты к заработной плате, компенсирующие различия в стоимости жизни в 

различных природно-климатических условиях (регионах); 

 доплаты к тарифным ставкам и надбавки за совмещение  профессий, 

 расширение зон обслуживания, сверхурочные работы, работу в праздничные и выходные дни, 

вредность, работу во вторую и третью смены и др. 

На большинстве предприятий действуют две основные формы оплаты труда: повременная и 

сдельная. Повременной называется такая форма оплаты труда, при которой заработная плата 

начисляется работникам по установленной тарифной ставке или окладу за фактически 

отработанное на производстве время. 
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Для повременной формы оплаты труда характерны две основные системы заработной платы: 

простая повременная и повременно-премиальная. При простой повременной системе заработная 

плата работника (ЗППП) за определенный отрезок времени может быть определена следующим 

образом: 

ЗППП = m  Т, 

где m - часовая (дневная) тарифная ставка рабочего соответствующего разряда, руб.; Т — 

фактически отработанное на производстве время, часов (дней). 

При повременно-премиальной системе заработная плата работника (ЗППП) может быть 

определена по следующей формуле: 

 

ЗППП = m  Т(1+
100

nkp 
), 

где р - размер премии в процентах к тарифной ставке за выполнение установленных показателей и 

условий премирования; к - размер премии за каждый процент перевыполнения установленных 

показателей и условий премирования, %; n- процент перевыполнения установленных показателей и 

условий премирования. 

При сдельной форме оплаты труда заработная плата работникам начисляется по заранее 

установленным расценкам за каждую единицу выполненной работы или изготовленной продукции. 

Сдельная форма оплаты труда стимулирует, прежде всего, улучшение объемных, количественных 

показателей работы. Поэтому она применяется на участках производства с преобладанием ручного 

или машинно-ручного труда: именно в этих условиях, возможно, учесть количество и качество 

произведенной     продукции,     обеспечить     увеличение     объема производства и обоснованность 

устанавливаемых норм труда. 

 Сдельная форма оплаты труда подразделяется на системы по способам: определения    

сдельной   расценки    (прямая,    косвенная,    прогрессивная, аккордная, подрядная); 

 расчетов с работниками (индивидуальная или коллективная); 

 материального поощрения (с премиальными выплатами или без них). 

Основным источником выплат заработной платы всем категориям работающих является фонд 

заработной платы. Плановая величина фонда заработной платы (ФЗП) может быть определена 

различными способами: 

1.  Метод прямого счета: 

ФЗП = Чсп  ЗПср, 

где Чсп - среднесписочная плановая численность работающих, чел.; ЗПср -средняя заработная плата 

одного работающего в плановом периоде с доплатами и начислениями, руб. 

2.  Нормативный метод расчета: 

ФЗП=QНзп, 

где Q - общий объем выпускаемой продукции в плановом периоде, руб.; Нзп - норматив заработной 

платы на 1 рубль выпускаемой продукции, руб. 

В состав фонда заработной платы включаются:  

 оплата за отработанное время;  

 оплата за неотработанное время; 

 единовременные поощрительные выплаты;  

 выплаты за питание, жилье, топливо. 

 

 

 



 АНО ПО "Томский финансово-юридический техникум"  

 

20 

 

Тема: Издержки производства и реализации продукции 

Затраты на производство продукции называются издержками производства. В общем виде 

издержки производства и реализации (себестоимость продукции, работ, услуг) представляют собой 

стоимостную оценку используемых в процессе производства продукции (работ, услуг) природных 

ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также
 
других 

затрат на ее производство и реализацию. 

В издержки производства и реализации продукции включаются затраты, связанные с 

 и организацией производства; 

 использованием природного сырья; 

 подготовкой и освоением производства; 

 совершенствованием технологии и организации производства, а также улучшением качества 

продукции; 

 изобретательством и рационализацией, проведением опытно-экспериментальных работ; 

 обслуживанием производственного процесса; 

 обеспечением нормальных условий труда и техники безопасности; 

 управлением производством; 

 подготовкой и переподготовкой кадров; 

 отчислением на государственное и негосударственное социальное страхование и 

пенсионное обеспечение, в Государственный фонд занятости населения; 

 отчислением по обязательному медицинскому страхованию и др.  

Валовой доход - это показатель, характеризующий конечный результат производственной или 

коммерческой деятельности предприятия, фирмы, исчисляемый путем исключения из валовой 

выручки и результатов внереализационных операций (без налога на добавленную стоимость и 

акцизов) всех затрат на производство и реализацию продукции, вошедших в себестоимость, кроме 

затрат на оплату труда. Валовая прибыль - часть валового дохода предприятия, фирмы, которая 

остается у них после вычета всех обязательных расходов. Представляет собой сумму прибыли от 

реализации продукции (работ, услуг), основных фондов, иного имущества предприятий и доходов от 

внереализационных операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям. 

В отечественной практике управления затратами для целей планирования, учета и 

калькулирования существует следующая классификация: 

 по виду производства - основное и вспомогательное; 

 по виду продукции - отдельное изделие, группа однородных изделий, заказ, передел, работы, 

услуги; 

 по    виду    расходов    -    статьи    калькуляции     для    калькулирования себестоимости  

продукции  и  организации  аналитического  учета)  и элементы затрат (для составления 

проектной сметы затрат и отчета затрат на производство);  

 по месту возникновения затрат - участок, цех, производство, хозрасчетная бригада. 

Для практического использования в системе управления формированием затрат и издержек 

целесообразно выделить и рассмотреть классификацию затрат с учетом вида расходов — по 

статьям калькуляции и элементам затрат. 

Перечень статей калькуляции, их состав и методы распределения по видам продукции, работ, 

услуг определяются отраслевыми методическими рекомендациями по вопросам планирования, учета 

и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) с учетом характера и структуры 

производства. 

Состав калькуляционных статей: 

1.  Сырье и материалы (за вычетом отходов). 

2. Покупные     изделия,      полуфабрикаты     и      услуги     кооперированных предприятий. 

3.  Заработная плата основная производственных рабочих. 

4.   Заработная плата дополнительная производственных рабочих. 
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5.   Отчисления на социальное страхование с заработной платы основной и дополнительной 

производственных рабочих. 

6.  Расходы на подготовку и освоение производства. 

7.   Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования. 

8.   Цеховые расходы. 

9.  Общезаводские расходы.  

10.  Потери от брака. 

11. Внепроизводственные расходы. 

Первые восемь статей затрат образуют цеховую_себестоимостъ. Цеховая себестоимость плюс 

общезаводские расходы и потери от брака составляют производственную себестоимость. Наконец, 

все 11 статей представляют собой полную себестоимость продукции. 

В нынешних условиях перехода на рыночную экономику на многих малых и средних 

предприятиях используют сокращенную номенклатуру калькуляционных статей, включающую: 

 Материальные    затраты    (сырье,    материалы,    топливо    и    энергия    на технологические 

цели), в прямом исчислении; 

 Затраты на оплату труда (также в прямом исчислении); 

 Прочие прямые затраты; 

 Затраты по управлению и обслуживанию производства (косвенные). 

В отличие от статей калькуляции, группировка которых носит рекомендательный характер, 

затраты, образующие себестоимость продукции (работ, услуг), группируются в соответствии с их 

экономическим содержанием по следующим общепринятым элементам: 

 Материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов); 

 Затраты на оплату труда; 

 Отчисления на социальные нужды; 

 Амортизация основных фондов; 

 Прочие затраты. 

Математически это выглядит следующим образом:  

Сс =  МЗ + 3/П + Ос.н + А +Пр. 
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Тема: Ценообразование 

Нормальное функционирование национальной экономики предполагает использование системы 

рычагов, ключевое место среди которых занимают цены. Последние выступают одновременно в 

качестве действенного инструмента хозяйственного управления и объекта государственного 

регулирования. Рыночные цены балансируют спрос и предложение товаров (услуг). Равновесная 

цена устраняет как дефицит, так и избыток товаров (услуг), сдерживает рост или  падение цен. В  

случае дисбаланса рынка используется государственное регулирование цен. 

Основными факторами, способствующими усилению роли цен, выступают: увеличение 

размеров хозяйствующих субъектов и усложнение форм их деятельности в условиях рынка; 

неустойчивость макроэкономической конъюнктуры; усиление конкуренции на рынке; снижение 

рентабельности и общей экономической эффективности промышленного производства. Состояние 

влияет на жизнеспособность субъектов экономики. Прежде всего цены оказывают воздействие на 

платежеспособный спрос, уровень доходов, направления денежных потоков, инвестиционную 

активность предприятий. 

Ценовая система - это единая упорядоченная совокупность различных видов цен, 

обслуживающих и регулирующих экономические отношения между различными участниками 

национального и мирового рынков. 

Ценовая система: 

 По сфере обслуживания национальной экономики: 

 Оптовые цены на продукцию промышленности; 

 Закупочные цены на продукцию сельского хозяйства; 

 Цены на продукцию строительства; 

 Тарифы транспорта; 

 Цены на потребительские товары; 

 Тарифы на услуги; 

Внешнеторговые цены (экспортные и импортные).  

 По степени участия государства в ценообразовании: 

 Рыночные цены (свободные, монопольные, демпинговые); 

 Регулируемые (фиксированные и предельные).  

 По стадиям ценообразования: 

 Оптовые цены изготовителя; 

 Оптовые отпускные цены; 

 Оптовые цены закупки; 

 Розничные цены. 

 По транспортной составляющей в цене: 

 Цены франко-склад поставщика; 

 Цены франко-станция отправления; 

 Цены франко-вагон станция отправления; 

 Цены франко-вагон станция назначения; 

 Цены франко-склад потребителя.                               

 По характеру ценовой информации: 

 Цены фактических сделок; 

 Аукционные цены; 

 Биржевые цены; 

 Справочные цены; 

 Ценовые индексы (индивидуальный и свободный). 

Цены дифференцируются по ряду критериев: по степени участия государства в 

ценообразовании, по стадиям ценообразования, по транспортной составляющей в цене, по характеру 

ценовой информации. 
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Ценовые методы - это способы формирования цен на товары и услуги. Они могут быть 

представлены в виде следующей системы. 
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Тема: Прибыль и рентабельность 

Прибыль - основной источник финансовых ресурсов предприятия, связанный с получением 

валового дохода. Валовой доход предприятия - выручка от реализации продукции (работ, услуг) за 

вычетом материальных затрат, то есть включающий в себя оплату труда и прибыль. 
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Рентабельность - это доходность, прибыльность предприятия; показатель экономической 

эффективности производства промышленного предприятия, который отражает конечные результаты 

хозяйственной деятельности. Ее рассчитывают как отношение балансовой прибыли к среднегодовой 

стоимости основного капитала и нормируемых оборотных средств. Различают два вида 

рентабельности: рентабельность, рассчитанная на основе балансовой (общей) прибыли, и 

рентабельность, рассчитанная на основе чистой прибыли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факторы, влияющие на величину прибыли 

Внутренние Внешние 

Производственные 

Внепроизводственные 

Экстенсивные Интенсивные 
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Методическое пособие 

по учебной дисциплине «Основы экономической теории» 
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Введение 

Термин экономика определяет два понятия: первое означает 

хозяйственную деятельность людей, второе - характеризует науку, 

изучающую такую же деятельность. 

Общая экономическая теория состоит: 

 Политическая экономия;  

 Микроэкономика; 

 Макроэкономика. 

Экономика - это все виды деятельности людей, которые позволяют 

обеспечивать себе все виды материального условия для жизни на земле. 

Экономическая теория - это наука о том, какие из редких 

производственных ресурсов люди и общество с течением времени с 

помощью денег или без их участия избирают для производства различных 

товаров и распределяют их с целью потребления в настоящим и будущим 

между различными людьми и группами общества. 

Микроэкономика - это раздел общей экономической теории, 

исследующий деятельность отдельных экономических субъектов, играющих 

существенную роль в функционировании экономики. Микроэкономика 

изучает конкретные экономические единицы, детали их поведения, исследует 

причинно следственные связи, которые влияют на выбор людей, 

предприятий и общества в целом. Изучает цены и их влияние на элементы 

хозяйства. 

Макроэкономика - это раздел общей экономической теории, 

исследующий экономику как единое целое в системе, в комплексе всех ее 

проблем на уровне народного хозяйства. Макроэкономика занимается 

экономикой в целом или такими ее подразделениями (агрегатами), как 

государственный сектор, домашнее хозяйство, частный сектор, изучает, как 

быстро развивается экономика, каков объем производимого продукта, каков 

совокупный доход, ищет решение проблем, повышение занятости, 

увеличение производства товаров и услуг. 

Современная экономика - это есть экономике, исходит из 

ограниченности ресурсов и беспредельных потребностей человека и 

общества, следовательно, основное здесь человек и его потребности. 

 
Существует пирамида потребностей основал ее Абрахам Маслову. 

1.   Физиологические потребности (еда, вода, продолжение рода). 

2.  Потребности в безопасности (защита от преступников). 

3.  Социальные потребности (общение с людьми, любовь, дружба). 

4.  Потребности в общественном признании (уважение и самоуважение). 

5.  Потребности в самореализации своих возможностей. 

Экономический механизм - это способ и форма соединения усилий людей 

при решении задач: обеспечении или роста своего благосостояния. 
 

 

 



 

Производство и экономика 

Производство создает конкретный натуральный продукт: средства 

производства и предметы производства. Это и машины, компьютерная техника, 

продукты питания. В общем виде это то, чем и благодаря чему человек живет и 

развивается как биологическое существо. 

Распределение произведенного продукта осуществляется в соответствии с 

господствующими в данной стране экономической системой и политикой 

государства. Обмен (обращение) следует за распределением, поскольку 

общественное воспроизводство осуществляется на основе разделения труда и 

специализации. Потребление - это есть конечная цель производства. После 

потребления снова необходимо производство, следовательно, возникает 

цепочка: производство — распределение - обмен - потребление, так 

осуществляется процесс воспроизводства. 

Потребности - это наши желания, нужды и мечты. Они индивидуальны, 

изменяются во времени, объективны. 

Средства для удовлетворения потребностей называются блага. 

Хозяйственные блага — это есть результат деятельности человека. 

Свободные блага - это то, что человек находит в природе. 

Разделение труда — это механизм экономического сотрудничества людей, 

предполагающий, что каждая группа сосредотачивается на выполнении строго 

определенного вида работ, то есть специализируется. 

Натуральное хозяйство - это образ жизни, при котором семья вынуждена 

производить все или почти все, что ей нужно для жизни. 

Торговля - это способ обмена плодами труда специализированных групп 

изготовителей, основанные на разделении труда и взаимовыгоды. 

Кооперация труда - это разделение производственных операций, 

необходимых для изготовления какого-либо товара между многими людьми, 

предприятиями и даже странами, специализирующихся на каком-то одном виде 

деятельности. 

Производительность труда - это способность человека произвести 

определенное количество товаров или услуг за определенное время. 

Эффективность - это ключевое понятие в экономике. Она дает 

представление о соотношении затрат ресурсов и полученных результатов 

деятельности. 

Ресурсы - это совокупность природных, социальных и духовных сил, 

которые могут быть использованы для производства товаров и услуг, 

необходимых для удовлетворения наших потребностей. 

Основные виды факторов производства:  

 Земля;  

 Труд; 

 Капитал. 
Производство - это есть результат производственных отношений между 

собственниками факторов производства. 

Уровни производства: индивидуальное и общественное производство. 

Существует два вида производства: экстенсивное и интенсивное. 



 

Экономические системы и их основные типы 

 «Чистый» капитализм; 

 Командная экономика; 
 Традиционная экономика; 

 Смешаннал экономика. 

 
Собственность как основа производственных отношений 

Для понимания законов функционирования экономического механизма как и 

всей экономической системы большое значение имеют отношения 

собственности. 

Собственность - это отношение человека к вещи, власть человека над 

вещью, его возможность владеть, распоряжаться, использовать материальные 

условия своего существования. При этом стремление человека к обладанию 

вещи выступало как природный, неотъемлемый инстинкт. 

Собственность есть результат развития общества. 

Экономические формы собственности:, частная, индивидуальная, 

смешанная, коллективная, собственность субъектов федерации, федеральная, 

муниципальная, государственная (общественная). 
Микроэкономика 

Рынок   -   это   механизм,   раскрывающий   взаимодействие   

покупателей (предъявителей спроса) и продавцов (поставщиков) отдельных 

товаров и услуг.  

Существуют различные формы рынка: 

1.  рынок продуктов; 

2.  ресурсный рынок; 

3.  рынок денежных доходов. 

       Основные виды рынков: 
1.  рынок товаров и услуг (различные формы оптовой и розничной торговли); 

2.  финансовый рынок (состоит из рынка денег и рынка капиталов); 

3.  рынок факторов производства: рынок земли, труда, средств  производства.        

Основные элементы рынка: товар, цена, спрос и предложение. 

Закон спроса. Снижение цены ведет к возрастанию величины спроса и 

наоборот. 

Спрос - это платежеспособность покупателя и его потребность в данном 

товаре при данной цене. 
Закон    предложения.    Величина    предложения    находится    в    прямой 

зависимости от уровня цен (ее изменения), то есть это реакция величины 

предложения на динамику цены. Повышение цены стимулирует рост 

предложения, а снижение уменьшает величину предложения. 

Равновесная рыночная цена - это цена, при которой по каждому данному 

товару нет ни излишек, ни дефицита. Она устанавливается в результате 

уравновешивания спроса и предложения как денежный эквивалент строго 

определенного количества товаров. 



Потребительское поведение - это процесс формирования спроса 

покупателя, осуществляющих выбор товара с учетом цен и личного бюджета, 

то есть собственных денежных доходов. 
Деньги - это особый общественно признанный товар - всеобщий 

эквивалент. 

Функции денег:  

 мера стоимости;  

 средства обращения;  

 средства платежа;  

 средства накопления. 

Американский экономист Фишер сформулировал следующие уравнение 
обмена: 
                                  М*V = р*Q 

где М - масса денег в обращении; V - скорость обращения денег; р - средняя 

цена товаров; Q - количество проданных товаров. 

Макроэкономика 

Макроэкономика решает проблемы: занятости, причины величины 

производимого национального продукта, динамики делового цикла, природы 

инфляции, мирового хозяйства, экономического роста. 

Кейнс выделил четыре основных рынка: рынок благ (товаров); 

 рынок труда; 

 рынок денег; 

 рынок ценных бумаг. 

Рынок благ - объединяет товары и услуги в единое благо, как объект 

совокупной купли-продажи. 

Рынок денег - продавцом является государство, покупатель -домохозяйство, 

фирмы и государства. 

Рынок ценных бумаг - продавцом является государство и фирмы, 

покупатель- государство, фирмы и домохозяйство. 

Рынок труда - продавец - домохозяйство, покупатель - фирмы, 

государство, домохозяйство. 
Конечный продукт - это товар, который покупается для конечного 

использования. 

Промежуточный продукт - это товар, который покупается с целью его 

дальнейшей обработки или переработки. 

Валовой национальный продукт (ВНП) - это общая рыночная стоимость 

товаров и услуг, произведенных только национальными предприятиями (в 

данной стране и за рубежом). 

Валовой внутренний продукт (ВВП)_ - это общая рыночная стоимость всех 

товаров и услуг, произведенных всеми предприятиями на территории данной 

страны, независимо от их национальной принадлежности. 

ВНП можно рассчитать следующими способами: 

 метод расчета ВНП по потоку расходов на конечную продукцию и услуги 

в течение года. 
                                             ВНПр = ЛПР + ВИ + ГЗТУ + ЧЭ 



где ЛПР - личные потребительские расходы - это все расходы домашних 

хозяйств на покупку предметов потребления и услуг; 

ВИ - валовые инвестиции — это затраты на средства производства, 

предназначенные для производственного процесса и пополнения запаса; 

                                  ВИ = А + ЧИ 

 
А   -    амортизация   -    это    годовые    отчисления,   „равные    стоимости 

потребленного в течении года в данной стране основного капитала; ЧИ - чистые 

инвестиции - это новая стоимость средств производства. 

ГЗТУ - государственные закупки товаров и услуг - это все расходы 

государства на покупку товаров и услуг за исключением государственных 

трансфертов; 

ЧЭ - чистый экспорт - экспорт минус импорт товаров и услуг.  

 метод расчета ВНП по потоку дохода - это суммирование всех доходов, 

полученных за реализацию конечных товаров и услуг в конце года. 
                            ВНПд =А + КН + П + Р + ДК+ Ди.с. + Вн.р 

где А - амортизация;  

КН - косвенные налоги; 
П - проценты - это доходы владельцев денег и капиталов, выступающие как 

плата за пользование денег и капитала; 

Р - рента - это доходы собственников недвижимости, выступающие 

как плата за пользование недвижимостью; 
Дк - доходы корпораций; 

Ди.с. - это доходы владельцев индивидуальной частной собственности, 

кроме государственных предприятий и АО; 

Вн.р. - вознаграждения наемным работникам - это заработная плата и 

дополнительные выплаты. 

Система национальных счетов 
Система национальных счетов - это система статистических данных о 

состоянии и динамике национальной экономике в соответствии с принципами 

бухгалтерского учета. 

Эта система имеет шесть национальных счетов: 

1.  счет   производства   -   он   характеризует   результаты   

производственной деятельности национальных предприятий; 
2.   счет образования доходов - он отражает процесс образования всех видов 

доходов в данной стране (зарплата, рента, проценты); 

3.  счет распределения дохода - он показывает, как распределяются доходы 

между    различными     получателями    (домашними    хозяйствами,     

фирмами, корпорациями); 
4.  счет использования доходов - отражает процесс конечного использования 

всех доходов, идущих на две цели: потребление и накопление; 

5.  финансовый    счет    —    показывает    процесс    образования    и    движения 

финансовых активов и пассивов; 

6.  счет капитала - он отражает движение всех видов капитала в данной 

стране. 



 Экономический рост - это прогресс и поступательное движение в 

развитии 
экономики. Прогресс движем потребностями. 

Объем инвестиций и вид функции потребления определяет величину и 

динамику равновесного дохода и занятости, при этом прирост равновесного 

дохода всегда больше прироста инвестиций, величина равновесного дохода 

определяется с помощью простого мультипликатора - это отношение прироста 

равновесного чистого национального продукта (ЧНП) к приросту инвестиций 

или к приросту любого другого компонента совокупных затрат. 

Математически мультипликатор можно записать: 
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Носители хозяйственных интересов — это социальные группы, 

отличающиеся друг от друга по ряду признаков: имущественному, по доходам, 

по видам деятельности при аналогичных доходах, по профессиям, по 

отраслевым и региональным интересам (это наемные работники и хозяева 

предприятий, фермеры и земельные собственники, мелкие и средние 

предприниматели). 

Чисто деньгами современные экономисты считают те деньги, которые 

выполняют функцию средств обращения. Для измерения денежной массы в 

стране используются денежные агрегаты (Мь М2, М3). 

М1 - это денежный агрегат, который включает наличные металлические и 

бумажные деньги, а также чековые вклады. 

М2 - это денежный агрегат, который включает в себя М1  и бесчековые 

сберегательные вклады и небольшое количество срочных вкладов. 

Мз - это денежный агрегат, который включает в себя М2 и крупные 

срочные вклады. 

Стоимость денег - это количество товаров и услуг, которое можно 

обменять на денежную единицу. 

Денежная система - это исторически сложившаяся и законодательно 

закрепленная структура денежной массы, а также принципы ее организации. 

Кредит - это экономические отношения связанные с движением ссудного 

капитала на условиях возвратности, срочности и платности. 

Ссудный капитал - это совокупность временно свободных денежных 

средств, передаваемых на возвратной основе во временное пользование за 

плату в виде процента. 
Базовые принципы кредита: 

1.  возвратность; 

2.  срочность; 

3.  платность. 



 Функции кредита: 

1.  перераспределительная; 

2.  экономия издержек обращения; 
3.  ускорение концентрации капитала; 

4.  обслуживание товарооборота; 

5.  ускорение НТП. 
Налог - это обязательный безвозмездный платеж осуществляемый 

юридическими и физическими лицами в форме без эквивалентного отчуждения 

стоимости в целях финансового обеспечения деятельности государства. 

Сбор - это обязательный взнос или платеж взимаемый с юридических и 

физических лиц органами государственной власти и местного самоуправления, 

а также  уполномоченными  на то  лицами  уплата которого  является  одним  из 

оснований осуществления сделок в интересах налогоплательщика. 

 Принципы налогообложения: 

1.  принцип справедливости;                                                 
2.  принцип определенности; 

3.   принцип удобности; 

4.  принцип экономии; 

5.  налоги недолжны, носить дискриминационный характер; 

6.  налоги     должны     иметь    экономическое     основание     и     не    должны 

препятствовать реализации гражданами своих конституционных прав; 

7.  налоги и сборы не должны препятствовать передвижению граждан на 

территории Р.Ф. 
Функции налогов: 

1.  фискальная; 
2.  распределительная; 

3.  регулирующая; 

4.  стимулирующая; 

5.  социальная; 

Инфляция - это обесценивание денег, снижение их покупательной 

способности. Под инфляцией понимается дисбаланс спроса и 

предложения, проявляющееся в общем росте цен. 
Типы инфляции:  

 ползучая инфляция;  

 галопирующая инфляция; 

 гиперинфляция. 

Социальная справедливость в сфере экономике — это соответствие 

системы экономических отношений представления, потребностям интересам 

которые господствуют в данном обществе. 

Экономическая эффективность - это способ действий обеспечивающий 

получение в результате осуществляемых усилий и затрат ресурсов 

максимального результата. 

Социальная политика - это политика государства направленная на 

смягчение неравенства в распределении доходов неизбежно присуще рыночной 

экономике. 



Социальное партнерство - это согласование экономической политике 

между правительством предпринимателями и профсоюзами. 

Международная экономическая интеграция - это прогресс хозяйственного 

и политического объединения стран на основе развития глубоких устойчивых 

взаимосвязей и разделение труда между национальными хозяйствами 

взаимодействия их экономик на различных уровнях и в различных формах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Экономическая теория» ВОПРОСЫ 

1.   Дать определение: экономика, экономическая теория, микроэкономика, 

макроэкономика, политическая экономика, экономический механизм. 

2.   Принципы экономической теории. 

3.   Что такое потребность и благо. 

4.   Ресурсы, основные виды факторов производства. 

5. Дать определение: разделение труда, натуральное хозяйство, торговля, 

кооперация труда, производительность труда, фиктивность. 

6.   Рынок и виды рынков. 

7.   Закон спроса и закон предложения, 

8.   Рыночное равновесие, равновесная цена 

9.   Неценовые факторы спроса.  

10.Контроль над ценами, 

11.Что   такое   деньги,   сущность   денег,   функции   денег,   УРАВНЕНИЕ 

ФИШЕРА 

12.Рыночная структура. 

13.Система национальных счетов. 

14.ВНП и ВВП. 

15.Расчет ВНП по потоку доходов и потоку расходов 

16.Что такое экономический рост. 

17.В чем его сущность. 

18.Факторы экономического роста. Типы экономического роста. 

19.Государственное регулирование экономики ( ГРЭ). 

20.Финансовый рынок и его структура. 

21 .Дать определение: денежная система, кредит, ссудный капитал. 

22.Базовые принципы кредита. 

23.Функции кредита. 

24.Что такое налог, сбор. В чем их сходство н различие. 

25.Принципы налогов. 

26.Инфляция, виды инфляции 

 

 

Темы рефератов по курсу «Экономическая теория» 

1. Рынок капитала. Эффективность его использования. 

2.  Рынок труда. Эффективность его использования. 

3.  Рынок земли. Эффективность его использования. 

4.  Информация     как     фактор     производства.    Эффективность     еѐ 

использования. 

5.  Безработица: проблемы, практика, перспективы. 

6.  Инфляция, еѐ причины. 

7.  Национальный доход. 

8.  Фискальная политика государства. 

9.  Центральный и коммерческий банк.  

1 0.    Международная торговля. 

11.    Международные финансы. 

1 2.    Государственный сектор и экономике. 



1 3.    Банковская система. 

1 4.    Монетарная политика. 

15.    Формирование открытой политики. 

16.     Международные экономические отношения, 

17.    Особенности переходной экономики России. 

18.   Пассивные операции банка. 

19.    Предпринимательство в современной экономике, 

20.    Особенности современной денежно-кредитной политики России. 

21.    Государственное регулирование валютного курса. 

22.    Международный валютный фонд, Европейская валютная система. 

23.    Антиинфляционная политика. 

24.    Золотой стандарт. Плавающий курс валюты. 

25.    Международный фонд. 

26.    Рыночная конкуренция. Парадокс конкуренции. 
 


