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Федерации 1993 г�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 622
3�3�6� Общественно-политическое развитие России  
во второй половине 1990-х гг�� � � � � � � � � � � � � � � � � 624
3�3�7� Политические партии и движения 
Российской Федерации� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 625
3�3�8� Российская Федерация и страны — 
участницы Содружества Независимых Государств� � � 626
3�3�9� Переход к рыночной экономике: реформы  
и их последствия� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 627
3�3�10 Российская Федерация в начале ХХІ в�: 
основные тенденции социально-экономического 
и общественно-политического развития страны�  
В� В� Путин� Д� А� Медведев� � � � � � � � � � � � � � � � � � 629
3�3�11� Россия в мировых интеграционных 
процессах и формирующейся современной 
международно-правовой системе � � � � � � � � � � � � � � � 633
3�3�12� Современная российская культура  � � � � � � � � 637
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Обществознание — сводный учебный курс, содержащий 
основные выводы современных наук об обществе, о зако-
нах его развития, о человеке.

Система наук об обществе

Социальная философия
изучает общество как целостную систему, общие 
законы его развития и функционирования

Частные социальные науки
изучают отдельные стороны жизни общества:
``  социология;
``  этика;
``  психология;
``  экономика;
``  этнология;
``  политология;
``  эстетика;
``  культурология;
``  педагогика;
``  другие науки

Исторические науки
изучают историю развития общества:
``  отечественная история;
``  всеобщая история;
``  история культуры;
``  история экономики;
``   история экономических учений;
``  история науки;
``  политическая история;
``   история правовых учений;
``   история политических учений;
``  история права;
``  другие науки
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1. Человек и общество

1. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

1.1. Человек, природа, общество

Возникновение Земли

Происхождение Земли (возраст 4,5 млрд лет)

Гипотеза П. Лапласа
Вращающееся газовое облако сжалось под дей ствием 
своей гравитации. При сжатии облако отбрасыва-
ло кольца, каждое из которых конденсировалось 
в планету. Из остатка газового облака образовалось 
Солнце

Гипотеза Ф. Хойла
Когда-то Солнце было звездой, которая взорвалась. 
Из рассеявшихся осколков образовались планеты, 
после чего звезда ушла под действием сил отталки-
вания

Гипотеза Т. Чемберлена и Ф. Мультона
При прохождении близко к Солнцу звезда вытя-
нула из его тела огромный «язык» вещества. Этот 
«язык» после ухода звезды стал закручиваться во-
круг Солнца и распадаться на капли. Из каждой 
впослед ствии образовалась планета

Гипотеза Г. Гамова
Вначале Вселенная имела предельно высокую тем-
пературу, которая вызвала сильнейший взрыв. Все-
ленная начала расширяться, и в первые минуты по-
сле этого из водорода образовались планеты
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Особые условия возникновения жизни 
на планете Земля

Солнце имеет средние размеры и умеренную силу (вокруг 
слишком «горячих» и слишком «холодных» звезд жизнь 

не возможна)

Земля

`` находится на оптимальном расстоянии от Солн
ца — 150 млн км (если бы Земля находилась 
на 10–15 млн км ближе к Солнцу, то она превра-
тилась бы в выжженную пустыню, а если бы на 
10–15 млн км дальше от Солнца — покрылась бы 
льдом)

`` имеет умеренные размеры (слишком малые пла-
неты (Меркурий) имеют слишком слабое притяже-
ние, чтобы иметь вокруг себя атмосферу и другие 
условия жизни; а слишком большие планеты — 
Юпитер, Сатурн — имеют сверхпритяжение, труд-
нопроходимую оболочку вокруг себя, что подавля-
ет возможность появления жизни)

`` имеет атмосферу (эта особая газопаровая оболочка 
защищает Землю от солнечной и другой радиации, 
какого-либо непосредственного влияния космоса, 
кроме того, содержит кислород и азот, которые 
необходимы для дыхания и существования живых 
организмов, а также не дает Земле быстро нагре-
ваться и быстро охлаждаться, поддерживая темпе-
ратурное равновесие)

`` имеет воду (необходимый элемент жизни)
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1. Человек и общество

Теории возникновения жизни на Земле

Витализм Механицизм

Невоспроизво-
димость жизни 
и всего живого. 

Самозарождению 
жизни способству-
ет только особая 

«жизненная сила» 
(организация), 

присутствующая 
везде

Физико-хими-
ческие основы 

жизни идентичны 
и тожде ственны 

базисным основам 
неживой (костной) 

материи

Теория биогенеза Теория абиогенеза

Все живое проис-
ходит только от 

живого

Возможность 
происхождения 

живого из неживо-
го (мертвого)

Современные взгляды на возникновение жизни

Космическое 
занесение жизни 
на поверхность 

Земли

Неразрывность 
жизни и материи 
(как и материя, 

жизнь существует 
вечно)
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Чем является природа для человека?

Храм Мастерская

Гибель человека, 
т. к. из-за отка-
за использовать 
природные ре-

сурсы человек не 
выживет

Гибель челове-
ка, т. к. из-за 

потре бительского 
отношения к при-
родным ресурсам 
гибнет природа — 

среда обитания 
человека

! 
Природа для человека должна быть 

и храмом, и мастерской. 
Это требует бережного 

использования природных ресурсов

Неразрывная связь природы и общества носит взаимный 
характер.

Природная 
среда, 

географические 
и климатиче-
ские особен-

ности

Обществозначительное 
воздействие

уск
оряющее развитие

зам
едляющее развитие

благотворное
пагубное
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1. Человек и общество

Основные мировоззренческие установки

Природо - 
центризм 

(главное — 
природа)

Социо- 
центризм 

(главное — 
общество)

Антропо - 
центризм 

(главное — 
человек)

Биосфера — земная оболочка, охваченная жизнью.

Ноосфера — сфера разума, область существования 
разумных существ.

Ойкумена — заселенная человеком часть земного шара.

1.2. Общество и его типы

Что такое общество

Узкое значение понятия «ОБЩЕСТВО»

Этап исто-
рического 
развития 
человече-
ства (тип 
социальной 
системы)

Страна, 
государство 
(отдельный 
социаль-
ный орга-
низм)

Объедине-
ние людей 
по интере-
сам и це-
лям

Группа 
людей, объ-
единенных 
происхож-
дением, по-
ложением, 
ценностями

Древне-
восточное 
общество, 
буржуазное 
общество

Всероссий-
ское обще-
ство, аме-
риканское 
общество

Спортивное, 
общество, 
общество 
охраны 
животных

Крестьян-
ское обще - 
ство, дво-
рянское 
общество
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Широкое значение понятия «ОБЩЕСТВО»
Общество — это часть материального мира, выделивша-
яся из природы (т. е. естественных условий существова-
ния человека), но тесно связанная с ней.

Признаки общества, 
по Э. Шилзу (американский философ)

Объединение не является частью какой-либо более 
крупной системы (общества)

Собственное название и своя история

Браки заключаются между представителями данно-
го объединения

Собственная система управления

Оно пополняется преимущественно за счет детей 
членов этого общества

Объединение существует дольше средней продол-
жительности жизни отдельного индивида

Своя собственная территория

Общая система ценностей (обычаи, традиции, зако-
ны, правила, нравы), которые называют культурой
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1. Человек и общество

Главные цели общества, 
по Я. Тинбергену (голландский ученый, 
лауреат Нобелевской премии 1969 г.)

Сохранение международного мира

Возможно бо́льшая индивидуальная свобода

Максимальный выпуск продукции при полной 
занятости населения и равновесии денежной 
системы

Улучшение распределения общественного продукта 
между социальными группами и отдельными 
странами

Эмансипация групп, не пользующихся 
равноправием

Типы обществ

По наличию письменности

Дописьменные, т. е. умеющие говорить, 
но не умеющие писать

Письменные, т. е. владеющие алфавитом либо 
знаковым письмом и фиксирующие звуки 
в материальных носителях: клинописных 
таблицах, берестяных грамотах, папирусах, 
книгах, газетах, компьютерах

Письменность — главное изобретение человечества за 
всю его историю. Возникла около 10 тыс. лет назад.
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По степени социальной дифференциации 
(или расслоению)

Простые: нет руководителей 
и подчиненных, богатых 
и бедных (это догосудар-
ственные образования)

Сложные: несколько 
уровней управления, 
несколько социаль-
ных слоев населения

П
о

 с
п

о
с

о
б

у 
п

р
о

и
з

в
о

д
с

тв
а

Архаическое 
(древнейшее), 
или Общество 
охотников 
и собирателей

в основе — присваивающее хо-
зяйство (охота, собирательство)

Цивилизация (как процесс)

Древнее, или 
Общество 
скотоводов 
и земледель
цев

в основе — 
производящее 
хозяйство 
(скотовод ство, 
огородниче-
ство, земледе-
лие)

земледельче с-
кое общество 
называют 
аграрным 
или тради-
ционным; 
в основе — 
сельское хо-
зяйство, а так-
же обычаи 
и традиции

Модернизация 
(индустриализация)

Индустриаль
ное общество

в основе — развитие промышлен-
ности (индустрии)

Глобализация

Постиндустри
альное, или 
Информацион
ное общество

в основе — информация и сфе-
ра обслуживания; с 70-х го-
дов ХХ в. в самых развитых 
странах (США, Япония)
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1. Человек и общество

По способу производства и формам собственности, 
т. е. по общественно-экономическим формациям

Коммунизм (коммунистическая формация)

Капитализм (капиталистическая формация)

Феодализм (феодальная формация)

Рабовладение (рабовладельческая формация)

Первобытность (первобытнообщинная формация)

Социализм — первая фаза коммунизма.
Империализм — высшая и последняя стадия капитализма.

(По В. И. Ленину)

1.3. Сферы общественной жизни и общественные 
отношения

Элементы (подсистемы) общества — это сферы 
общественной жизни, которые взаимодействуют друг 

с другом

Экономическая Производственная деятельность и от-
ношения в процессе производства

Социальная Внутреннее устройство общества 
и взаимодей ствие социальных групп

Политическая Деятельность государства, 
политиче ских и общест венных 
организаций

Духовная Развитие и взаимодействие 
общественного сознания, науки, 
искусства, образования
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Что лежит в основе жизни общества?

Приоритет материального
Материальное производство играет огромную роль 
в жизни людей. Прежде чем заниматься наукой, 
искусством, политикой, человек должен есть, 
пить, иметь одежду и жилье, т. е. удовлетворять 
свои инстинкты

Приоритет духовного
Сознание первично.
1. Прежде чем что-либо создавать, человек обдумы-

вает, строит модель в сознании (что? где? как? 
для чего?)

2. При исчезновении материального объекта в со-
знании остается его мысленный образ

Общественные отношения — разнообразные связи между 
социальными группами, а также внутри них, в процессе 
экономической, социальной, политической, культурной 
жизни и деятельности.

Виды общественных отношений

На уровне социальных общностей

Классо-
вые

Нацио-
нальные

Группо-
вые

Семей-
ные

На уровне взаимодействия между людьми в группе

Межличностные
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1. Человек и общество

1.4. Развитие общества. Прогресс

Ученые о развитии общества

Гесиод Пять стадий жизни человечества:
1 — «золотой век»: люди жили весело 
и свободно, без печали и бедствий, без 
болезней и старости;
2 — «серебряный век»: начались 
вражда, неисполнение долга и обычая;
3 — «медный век»: грубость, вражда 
повсюду, насилие;
4 — «героический век»: бедственные 
войны, кровопролитные битвы;
5 — «железный век»: везде зло, неу-
важение, бедствия, зависть

Платон и Ари-
стотель

Циклический круговорот, повторяю-
щий одни и те же стадии

А. Тюрго, 
Ж. Кондорсе, 
Г. Гегель, 
К. Маркс

Исторический процесс как путь со-
циального прогресса

К. Поппер История или общество не могут про-
грессировать, прогрессировать может 
только человек (индивид)

Модели развития общества

Социальная статика (статическая)
Нет движения, нет развития

Социальная динамика
`` Циклическая (цикличность). Развитие по кругу 
(простое повторение). Пример: день — ночь — 
день — ночь; зима — весна — лето — осень
`` Линейная (линеарная):
Прогресс. Движение вперед.
Регресс. Движение назад
`` Спираль (нелинеарная). Развитие как сложное по-
вторение (соединение цикличности и линейного 
прогресса)
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Прогресс — развитие, движение от низшего к высшему, 
от менее совершенного к более совершенному.

Области прогресса

Экономиче-
ский прогресс

Социальный 
(общественный) 

прогресс

Научно-тех-
нический 
прогресс

Формы социального прогресса

Реформистский 
(эволюционный), 
т. е. постепенный

Революционный, 
т. е. скачкообразный

Закономерность развития общества

Закон ускорения 
истории: на каждую 
последующую стадию 

развития общества 
уходит меньше времени, 

чем на предыдущую

Закон неравномерного 
(экономического 
и политического) 

развития общества
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1.5. Исторический процесс

Соотношение периодов истории и формаций

Периоды

Первобытность

Древний мир

Средневековье

Новое время

Новейшее время

Формации

Первобытнообщинная формация

Рабовладение

Феодализм

Капитализм

Капита лизм и соци ализм

Исторический процесс — путь человечества с древнейших 
времен до настоящего времени, это реальная обществен-
ная жизнь людей, их совместная деятельность, проявляю-
щаяся во взаимосвязанных конкретных событиях.

Основа исторического процесса — события, т. е. те или 
иные прошедшие или проходящие явления, факты обще-
ственной жизни.

Объект исторического процесса — вся историческая дей-
ствительность, общественная жизнь и деятельность.
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Роль народных масс в истории

Ученые 
и мыслители

Как определяли народные массы 
и их роль в истории

Марксисты Народ как трудовые и социальные силы, 
стремящиеся к совершенствованию 
общественных отношений. Народ — это 
трудящиеся (основная масса) и выра-
зители поступательного движения, 
т. е. все прогрессивные силы. Народные 
массы — наи более значительный 
субъект исторического процесса, творец 
истории, ее решающая сила.
Роль народа: создатель материальных 
ценностей и главная производитель-
ная сила общества; источник и творец 
культурных ценностей; борец за права 
человека, за улучшение жизни людей; 
защитник Отечества; главная сила 
в установлении всеобщего мира на пла-
нете и добрососедских отношений между 
народами

В. О. Ключев-
ский

Народ как этническая и этическая общ-
ность. «Для народа характерны этногра-
фические и нравственные связи, созна-
ние духовного единства, воспитанное 
общей жизнью и совокупной деятель-
ностью, общностью исторических судеб 
и интересов»

А. И. Герцен Народ — консерватор по инстинкту. 
«Он держится за удручающий его быт, 
за тесные рамы... Он даже новое пони-
мает в старых одеждах... Опыт пока-
зывал, что народам легче выносить 
насильственное бремя рабства, чем дар 
излишней свободы»

Н. А. Бердяев Народ может не иметь демократических 
убеждений. «Народ может держать-
ся совсем не демократического образа 
мыслей, может быть совсем не демокра-
тически настроен... Если воля народа 
подчинена злым стихиям, то она — по-
рабощенная и порабощающая воля».
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Ученые 
и мыслители

Как определяли народные массы 
и их роль в истории

Различал «народ» (я, ты, мы, он) 
и «массу», толпу (оно, а не мы). «Мас-
сы живут по преимуществу интересами 
экономики, и это сказывается роковым 
образом на всей культуре, которая дела-
ется ненужной роскошью»

X. Ортега-и- 
Гассет

Масса — множество людей без особых 
достоинств

К. Ясперс Следует отличать массу от народа. На-
род осознает себя в жизненных устоях, 
в своем мышлении и традициях. Масса 
не обладает самосознанием, она лише-
на каких-либо отличительных свойств, 
традиций, почвы — она пуста. «Люди 
в массе легко могут потерять голову...»

Роль личности в истории

Историческая личность — человек, деятельность 
которого оказывает существенное влияние на ход и исход 
крупных историче ских событий.

Оценка исторической личности

отрицательная положительная многозначная

Оценка зависит

от особенностей 
исторического периода

от морального выбора 
личности, ее нравственных 
поступков

Окончание таблицы
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Черты выдающейся личности, 
по В. О. Ключевскому

Стремление служить общему благу государства 
и народа

Беззаветное мужество

Стремление и умение вникнуть в условия жизни, 
в основы общественных отношений

Отрешенность от национальной замкнутости 
и исключительности

Совестливость во всех делах

Способность убеждать в своей правоте

Выдающаяся личность — человек, жизнь и деятельность 
которого способствуют движению общества вперед. Вели-
кие личности появляются не случайно, т. е. тогда, когда 
в этом есть историческая необходимость.

Культ личности — слепое преклонение перед историче-
ской личностью, наделение ее сверхчеловеческой способ-
ностью творить историю по своему собственному произ-
волу. Вред культа лично сти состоит в принижении роли 
народа как творца истории (народ превращается в массу).

Различные взгляды на роль личности в истории

Личность может 
творить историю 
по своему 
усмотрению.

В. Гюго

Личность творит 
историю только 
вместе с наро-
дом.

П. Прудон

Только народ 
творит историю, 
т. е. личность 
не влияет на 
объективный 
исторический 
процесс.

Марксисты
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1.6. Теория цивилизаций

История человечества по орудиям труда, по Л. Моргану 
(амер. антрополог) 

(1877 г., книга «Древнее общество»)

Дикость

низшая средняя высшая

` П̀оявление 
членораздельной 
речи; таким 
образом человек 
перешел из мира 
животных в со-
циальный мир

` П̀рименение 
огня;
` ѝспользование 
рыбы в пищу;
` о̀хотничий 
промысел;
таким образом 
люди стали 
независимы от 
климата и мест-
ности

` С̀оздание 
лука и стрел 
(сложнейшее 
изобретение 
того времени); 
таким образом 
дичь становится 
по стоянной пи-
щей, а охота — 
отраслью труда, 
дающей посто-
янный продукт;
` о̀седлый образ 
жизни (первые 
поселения);
` п̀оявление 
домашней ут-
вари (ткацкий 
станок, корзи-
ны, каменные 
орудия)

Варварство

низшее среднее высшее

` П̀оявление 
гончарного ис-
кусства; таким 
образом, сосу-
ды становятся 
огнеупорными;
` в̀озделывание 
растений;
` п̀риручение 
животных

` В̀озделывание 
съедобных рас-
тений с помо-
щью орошения;
` р̀азведение 
домашних жи-
вотных;
` в̀озникновение 
построек из кир-
пича-сырца

` В̀ыплавление 
железной руды
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Цивилизация

` Ѝзобретение буквенного письма (вместо рисунчатого);
` с̀оздание пороха;
` п̀оявление огнестрельного оружия;
` р̀азделение труда;
` в̀озникновение городов

Признаки цивилизации

`` Производственная деятельность человека (земледелие, 
скотоводство, ремесло, строительство, переработка про-
дуктов питания и др.);
`` разделение труда и новые виды деятельности (ремесло, 
торговля, управление, обучение и др.);
`` сложная социальная структура (профессиональная, со-
словная, классовая, кастовая и др.);
`` урбанизация (сосредоточение населения и экономиче-
ской деятельности в городах);
`` государство и право (закон);
`` письменность (новый способ передачи и хранения ин-
формации);
`` школы и образование

Классификация цивилизаций

По зарождению, возникновению

Первичные, или исходные, 
материнские

(выросли из первобытности; 
сверхустойчивы; архаичны 
по природе; не способны 

к развитию)

Вторичные
(выросли из других 

цивилизаций; впитыва-
ют достижения других 

цивилизаций)
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По влиянию природно-климатических условий 
на развитие

Речные
(огромная роль 
рек; основа — 

растениевод ство; 
ирригационная 
экономическая 

система).
Из древних: все 

древне восточные, 
кроме Финикии

Приморские
или морские
(особое значе-

ние — внешняя 
торговля).

Из древних: 
Финикия, Древ-

няя Греция, 
Древний Рим

Горские
или горных 

долин
(основа — ко-

чевое ско-
товодство; 

особенность — 
аграрное пере-
население как 

следствие дефи-
цита пахотной 
и пастбищной 

земель)

По месту возникновения и по значимости

Центральные
(задают тон)

Периферийные
(испытывают влияние 
центра; периферия — 

окраина)

По охвату территорий и людей

Локальная Региональная Мировая,
или глобальная

(впитывает 
достижения всех 

цивилизаций)
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По конфессиям (религиям)

Буддийская

Христианская:
`` Православная;
`` Католическая;
`` Протестантская

Исламская (мусульманская)

Иудейская (иудаистская)

Конфуцианская

По производительным силам и отраслям хозяйства

Доиндустриальная,
или аграрная, 
традиционная 

(основа — сельское 
хозяй ство и обычаи 

и традиции)

Индустри
альная, или 
машинная
(основа — 

промышлен-
ность)

Постиндустри
альная, или 

информацион
ная (основа — 
информация 

и сфера услуг)

Универсальное деление

Восточная цивилизация Западная цивилизация

Традиционное общество Индустриальное общество

Высокая зависимость 
от природы и геогра-
фического положения, 
приспособление к природе

Покорение и использование 
природы

Традиция, ритуал Прогресс

Стабильность Риск (развитие)
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Восточная цивилизация Западная цивилизация

Патриархальный уклад 
жизни

Рыночная экономика

Преобладание государствен-
ной соб ственности (особенно 
на землю и воду)

Преобладание частной 
собственности

Государство выше лично-
сти и общества

Личность выше государ-
ства и общества

Деспотия (неограниченная 
власть)

Закон и правовое государ-
ство

Порядок Свобода

Иерархия Братство

Коллективизм Индивидуализм

Особая тесная связь чело-
века со своей социальной 
группой, этносом или 
сословием

Независимость человека от 
его социального происхож-
дения

Равенство в имуществе Равенство в правах (равно-
правие)

Преобладает чувственное 
познание

Преобладает рациональное 
познание

Созерцательный тип мыш-
ления

Логический тип мышле-
ния

Слоговое письмо (иерогли-
фы)

Буквенное письмо (алфа-
вит)

Главное достижение — 
культура

Главное достижение — де-
мократия

Модернизация — переход от аграрного (традиционного) 
общества к индустриальному.

Окончание схемы
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Модерни
зация

Скачкообразная 
(войны, революции)

Органическая

Вынужденная

Сверху

Извне

Изнутри

Запоздалая

Плавная 
(эволюционная, 
реформистская)

Модернизация ≠ индустриализация

Изменения экономические:
`` техника;
`` технология.

Социальнокультурные:
`` социальная мобильность;
`` урбанизация;
`` городская культура;
`` просвещение;
`` новый человек (новый тип лич-
ности).

Социальнополитические:
`` демократизация;
`` новый тип отношений с властью

Изменения только 
экономические:
`` техника;
`` технология

Теории цивилизаций

Теории стадиаль
ного развития 
цивилизаций

Теории локальных 
цивилизаций

Изучают цивили-
зацию как единый 
процесс прогрес-
сивного развития 
человечества

Изучают большие исторически 
сложившиеся общности, которые 
занимают определенную терри-
торию и имеют свои особенности 
социально-экономического и куль-
турного развития
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Три зоны цивилизации или эшелона модернизации 
(по моменту начала и исходного уровня развития)

I. Центр
(первичная, 

органическая 
модернизация, 

«изнутри»)

II. Середина
(вторичная, 
запоздалая, 
ускоренная 

модернизация, 
«изнутри» + 

«извне»)

III. Периферия
(вынужденная 
скачкообразная 
модернизация, 

«извне»)

Передовая тех-
нология и эконо-
мика, прогресс

Экономика свя-
зана с Центром 
или испытывает 
его влияние, 
реформы пере-
нимаются или 
насаждаются, 
генерация новых 
идей (старое + 
новое = сверхно-
вое).
Второй эшелон 
более сильный 
в гонке за лидер-
ство

Колониальная 
зависимость, 
рынки сбыта, 
рынки сырья

Страны старого, 
классического 
капитализма, 
рано вступив-
шие на путь 
промышленного 
развития: Ан-
глия, Франция, 
Нидерланды, 
Бельгия, Швей-
цария, Дания, 
Швеция

Страны молодо-
го капитализма: 
Россия (цент-
ральная и за-
падная части), 
Германия (кроме 
Померании), 
США, Канада, 
Северная Ита-
лия, Австрия, 
Чехия, Япония

Отстающие в ка-
питалистическом 
развитии страны 
и регионы: Ла-
тинская Аме-
рика, Балканы, 
Турция, Испа-
ния, Португа-
лия, Венгрия, 
часть России, 
часть Германии, 
часть Италии
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1.7. Цивилизация Россия

Р
о

с
с

и
я

Запад
(Европа)

1. Парламент с 1906 г.
2. Конституция.
3. Индустриализация.
4. Рыночная экономика с 1992 г.
5. Христиан ство

Восток
(Азия)

1. Низкая социальная мобиль-
ность.

2. Коллективизм.
3. Неограниченная монархия до 

1906 г.
4. Отсутствие (ограничение) свобо-

ды.
5. Православие.
6. Преобладание государственной 

собственности.
7. Великая культура

И Запад, 
и Восток
(Евразия)

1. Территория в Европе и Азии.
2. Оседлость и освоение новых 

территорий (кочевание).
3. Многонациональность, полиэт-

ничность.
4. Империя.
5. Марксизм.
6. Тоталитаризм

Ни Запад, 
ни Восток
(Особая 

цивилизация)

1. Все национально сти — это 
существительные (кто? что?), 
а русская — прилагательное 
(какой? чей?).

2. Единственная нация, постро-
ившая за полярным кругом 
многонаселенные города.

3. Россия больше всех тратит 
средств на обогрев в холодное 
время.

4. Автор гимна — баснописец.
5. У всех называется включатель; 

у русских — выключатель.
6. Национальный герой — 

Иван-дурак.
7. Зимняя олимпиада 2014 г. в са-

мом южном городе России
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Западничество Славяно-
фильство Евразийство

Западноевро-
пейский путь 
развития

Особый путь 
развития 
(Россия)

Серединный 
путь развития 
(серединное 
место между Ев-
ропой и Азией)

А. И. Герцен
Н. П. Огарев
П. Я. Чаадаев
В. Г. Белинский
И. С. Тургенев
Н. А. Мельгунов
В. П. Боткин
П. В. Анненков
М. Н. Катков
Т. Н. Гранов-
ский
П. П. Кудрявцев
С. М. Соловьев
К. Д. Кавелин
Б. Н. Чичерин
И. В. Вернад-
ский
Д. В. Григоро-
вич
И. А. Гончаров
В. Н. Майков
В. А. Милютин
Н. А. Некрасов
И. И. Панаев
А. Ф. Писем-
ский
М. Е. Салты-
ков-Щедрин
А. М. Горький

А. С. Хомяков
И. В. Киреев-
ский
П. В. Киреев-
ский
К. С. Аксаков
А. И. Кошелев
Ю. Ф. Самарин
И. Д. Беляев
Ф. И. Тютчев
В. И. Даль
Н. М. Языков
А. Н. Остров-
ский
А. А. Григорьев
В. И. Григорьев
В. А. Черкас-
ский

ЕВРАЗИЯ
Н. Я. Данилев-
ский
В. О. Ключев-
ский
Н. С. Трубецкой
П. Н. Савицкий
К. Н. Леонтьев
Г. В. Флоров-
ский
Н. Н. Страхов
Н. А. Бердяев
Л. П. Карсавин
Л. Н. Гумилев
А. Г. Дугин
В. М. Хачатурян

АЗИОПА
П. Н. Милюков
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1.8. Глобальные проблемы 
современности

Причины появления глобальных проблем

Глобализация Интернационализация

Естественно-научный 
термин

Обществоведческий (культу-
рологический) термин

Означает «всеобщий, 
относящийся к террито-
рии всей планеты»

Означает «международный, 
соответ ствующий принци-
пам интернационализма»

Для проблем 
естественного, 

научного 
характера

Для проб-
лем сме-
шанного 

характера

Для проблем 
политического, 

экономи- 
ческого, 

социального 
характера

Глобализация — общепланетарные процессы (глобаль-
ная ситуация, глобальное развитие), охватывающие всю 
природу, науку, человечество, отражающие взаимосвязь 
стран, народов и не зависящих от человека вечных явле-
ний природы.

Интернационализация — сближение наций и народов 
мира во всех сферах общественной жизни.
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Классификация глобальных проблем

Характерные 
проблемы Примеры

Наиболее «универ-
сальные» проблемы 
политического и соци-
ально-экономического 
характера

`` предотвращение ядерной вой-
ны и обеспечение прочного 
мира;
`` обеспечение экономического 
роста государств (обеспече-
ние расширенного воспроиз-
водства);
`` преодоление отсталости сла-
боразвитых стран;
`` управляемость мировым сооб-
ществом

Проблемы преимуще-
ственно социального 
характера

`` демографическая;
`` межнациональных отноше-
ний;
`` кризис культуры, нравствен-
ности («экология души»);
`` дефицит демократии;
`` урбанизация (рост городов 
и городского населения);
`` охрана здоровья и ликвида-
ция опасных болезней

Проблемы смешанного 
характера, нерешен-
ность которых нередко 
приводит к массовой 
гибели людей

`` региональные конфликты;
`` терроризм, преступность;
`` технологические аварии;
`` стихийные бедствия;
`` суицид (самоубийство)

Проблемы преимуще-
ственно природно-эко-
номического харак-
тера

`` экологическая;
`` энергетическая;
`` продовольственная;
`` сырьевая;
`` мирового океана

Проблемы научного 
характера, нерешен-
ность которых не соз-
дает непосредственной 
угрозы для будущего 
человечества

`` освоение космоса;
`` исследование внутреннего 
строения Земли;
`` долгосрочное 
прогнозирование погоды 
и стихийных бедствий
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Сущность глобальных проблем

Проблема Содержание проблемы

Предотвраще-
ние ядерной 
войныи обеспе-
чение мира (это 
сверх проблема)

Исключение войны как способа 
решения международных проблем, 
несущего в себе массовые разруше-
ния и гибель людей, порождающего 
агрессию, стремление к насилию

Устойчивое раз-
витие мира

Это не столько экономический рост 
государств и обеспечение расширенно-
го воспроизводства, сколько социаль-
но-экономический прогресс челове-
чества, понимаемый как достижение 
оптимальных результатов развития 
с минимальным ущербом для среды

Преодоление 
отсталости слабо-
развитых стран

Отставание экономики развива-
ющихся стран от уровня произ-
водства развитых стран, невоз-
можность сократить этот разрыв 
собственными силами. Отсутствие 
нормальных условий жизни у пода-
вляющего большинства населения 
развива ющихся стран

Демографиче-
ская

Рост населения увеличивает потреб-
ность в продовольствии и промыш-
ленных товарах, в новых землях, во 
все бо́льших количествах топлива, 
металла, машин. Усиливается также 
нагрузка на биосферу

Межнациональ-
ные отношения

Возрастающее стремление стран, 
народов и групп населения к само-
идентификации делает целостный 
и неделимый мир все более неу-
стойчивым и малопредсказуемым. 
Неконтролируемые национальные 
эмоции приобретают формы обо-
снованного нацио нального само-
утверждения или агрессивного 
национализма
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Проблема Содержание проблемы

Урбанизация 
(исторический 
процесс повыше-
ния роли городов 
в развитии обще-
ства)

Урбанизация создает сложнейший 
узел противоречий: экономический 
аспект (транспортный коллапс го-
родов, трудности водоснабжения), 
экологический (концентрация всех 
видов загрязнения), социальный 
(резкие различия качества жизни 
в городах и бед ствующих перифе-
рийных районах многих развитых 
стран, социальные контрасты вну-
три крупных городов), простран-
ственный (расползание агломера-
ций ведет к обострению проблем)

Здоровье и дол-
голетие человека

По мнению ученых, почти каж-
дый второй житель планеты не 
вполне здоров, т. к. здоровье — 
это синтетическая категория, 
включающая физиологическую, 
нравственную, интеллектуальную 
и психическую составляющие. Не 
удается создать высокоэффектив-
ные вакцины против малярии, 
гриппа и острых респираторных 
заболеваний, венерических болез-
ней, стафилококков. Резко возрос-
ли сердечно-сосудистые, раковые, 
психические заболевания. Лече-
ние от СПИДа возможно только 
частично, с помощью лекарствен-
ных препаратов

Преступность Сохранение высокого уровня 
преступности — глобальная 
опасность для всех. Особо опасен 
терро ризм — политика устра-
шения и подавления политиче-
ских противников преступными 
методами

Продолжение таблицы
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Проблема Содержание проблемы

Технологические 
аварии

В нынешнем мире производствен-
ные аварии могут погубить тысячи 
людей и нанести огромный матери-
альный ущерб. Теория катастроф 
может предсказать большинство 
аварий

Стихийные при-
родные явления

Природная стихия создает большую 
вероятность гибели или приво-
дит к реальной гибели огромного 
количества людей. Уничтожаются 
материальные ценности

Суицид 
(самоубийство)

Согласно статистике в большинстве 
стран мира кривая самоубийств пол-
зет вверх. Самоубийства, вероятно, 
самая распространенная причина 
смерти в мирных условиях. Охваты-
вают в первую очередь молодежь

Экологическая Хозяйственная деятельность челове-
ка ведет к возрастанию нагрузки на 
природу: обеднение запасов сырья, 
загрязнение почвы, воды, воздуха, 
изменение климата, воздействие 
на животный и растительный мир. 
Экологическая катастрофа, которая 
сделает существование человека на 
Земле невозможным, обладает свой-
ством постепенности, плавности, 
относительной незаметности своего 
наступления

Энергетическая Растущий разрыв между высоки-
ми темпами развития энергоемких 
производств и ограниченностью 
и невозобновляемостью запасов ор-
ганического топлива (угля, нефти, 
газа). Негативные экологические 
последствия развития традицион-
ной энергетики

Продолжение таблицы
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1. Человек и общество

Проблема Содержание проблемы

Продовольствен-
ная

Самое большое производство продо-
вольствия на душу населения и са-
мое большое количество голодаю-
щих и недоедающих за всю историю

Сырьевая Минеральные ресурсы ограниченны, 
исчерпаемы, невозобновимы. Огра-
ниченность технически доступных 
и экономически эффективных (по 
условиям залегания и качеству) 
многих важных видов полезных 
ископаемых

Проблемы Миро-
вого океана

Мировой океан — регулятор темпе-
ратуры, производитель кислорода. 
Практические проблемы осво ения 
его биоресурсов (все растения и жи-
вотные, включая водоросли и план-
ктон), минеральных ресурсов (нефть, 
газ, руды металлов, сера, фосфори-
ты и другие полезные ископаемые, 
опресненная морская вода, пресная 
вода в виде антарктического льда), 
энергии (это не только углеводород-
ное сырье, но и энергия приливов 
волн, течений, термическая энергия 
верхних слоев), использования вод 
как естественных путей сообщения 
(различные виды транспорта: трубо-
проводы, авиация, линии энергопе-
редачи, кабельные средства связи, мо-
сты, тоннели). Проблемы загрязнения

Освоение кос-
моса

Космонавтика дала большие резуль-
таты в научной и народно-хозяй-
ственной областях, но вместе с тем 
остаются большие потенциальные воз-
можности, особенно в энергетике, ге-
офизике. Освоение космоса включает 
также проблему космического мусора 
и проблему «обживания космоса»

Окончание таблицы
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1.9. Свобода

Статья 3 Всеобщей декларации прав человека: «Каждый 
человек имеет право на жизнь, на свободу, на личную не-
прикосновенность».

Естественное 
право человека

Высшая ценность 
человеческой 
жизни

Идеал (основ - 
ная идея) ли-
бералов

Одна из основных 
составляющих 
мирового стандарта 
демократии

Стремление 
к свободе — 
одно из самых 
сильных 
человеческих 
чувствСвобода

Объем свобо-
ды является 
критерием 
социального 
прогресса

Личная неприкосновенность — первая предпосылка (ус-
ловие) свободы.

Ученые и мыслители о свободе

М. Лютер,
Ж. Каль вин

В учении о предопределении: свободы нет, 
т. к. все предопределено Богом

Вольтер «Свобода состоит в том, чтобы зависеть 
только от законов»

Ш. Монте-
скье

«Свобода есть право делать все, что дозволе-
но законами» (эта формула определяет отно-
шения между человеком и государством)

Б. Спиноза,
Ф. Энгельс

«Свобода есть осознанная необходимость»
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Понятие свободы и свободного человека меняется 
с развитием общества

Период Кто такой свободный

Древний 
мир

Свободный — член общины, гражданин 
полиса, т. к. у него была личная неприкос-
новенность (находился под защитой об-
щины, полиса), а также обладал личными 
и гражданскими правами

Средне-
вековье

Свободный — тот, кто отдавал себя под 
покровительство кому-либо (находился под 
защитой покровителя), но сохранял возмож-
ность выбора господина

Совре-
мен- 
ность

Свободный человек — свободный экономиче-
ски. Нет свободы политической без свободы 
экономической. М. Фридман (американский 
экономист, лауреат Нобелевской премии, 
1976 г.): «Экономическая свобода — это 
также необходимое средство к достижению 
свободы политической»

Два условия существования свободы

Человек делает вы-
бор, принимая на 
себя все последствия, 
т. е. свобода неотдели-
ма от ответственности 
за пользование ею

Свобода одного не долж-
на вредить свободе и ин-
тересам другого, т. е. 
свобода не может быть 
абсолютной. Границы 
свободы, т. е. порядок 
пользования ею, опреде-
ляются законом
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Ограничение свободы 
(статья 29 пункт 2 Всеобщей декларации 

прав человека)

Свобода ограничена

Правами, свободами, 
интересами других людей

Общественными усло-
виями: нормы морали, 
нормы права, традиции 
и общественное мнение

Свобода в деятельности человека

Относительная свобода 
во внешних условиях 

жизни

Абсолютная свобода 
во внутренней жизни

Человек ограничен 
природными условиями 
и общественными нор-
мами. Отсутствует выбор 
объективных условий 
деятельности

В деятельности челове-
ка отсут ствуют внешние 
препятствия для выбора 
цели и средств ее дости-
жения

Свободное общество

Вмешательство государства в жизнь человека минималь
но. Свобода предполагается во всех сферах жизни

В экономической сфере: сво-
бода предпринимательства

В духовной сфере: свободо-
мыслие, инакомыслие

В политической сфере: 
плюрализм, демократия, 
деятельность политических 
партий

В социальной сфере: воз-
можность изменения ста-
туса, выбора деятельности
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1. Человек и общество

Некоторые акты, устанавливающие свободу
1215 г. Великая хартия вольностей, Англия
1679 г. Хабеас Корпус Акт, Англия
1785 г. Жалованная грамота дворянству, Россия
1789 г. Декларация прав человека и гражданина, Франция
1791 г. Билль о правах, США
1861 г. Манифест об отмене крепостного права, Россия
1948 г. Всеобщая декларация прав человека, ООН

В современной России 
три уровня законов, 

регулирующих свободу

Международные акты

Конституция РФ

Законы

Свобода — способность человека действовать в соответ-
ствии со своими интересами и целями, опираясь на по-
знание объективной необходимости.

1.10. Равенство

Статья 1 Всеобщей декларации прав человека: «Все 
люди рождаются свободными и равными в своем достоин-
стве и правах».

Что понимают под равенством?

Равенство прав (равноправие), т. е. равенство воз-
можностей пользоваться правами и в равной мере 
исполнять обязанности

Равенство в имуществе

Равенство перед Богом
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Равноправие — это формально равное отношение всех 
к правам и законам, а также формально равное отноше-
ние закона ко всем.

Не существует абсолютного равенства, т. е. люди не рав-
ны по полу, по физическим качествам, по уму, по способ-
ностям и по другим природным характеристикам.

Социальное Имущественное

Ведет 
к образованию 

сословий

Ведет 
к образованию 

классов

Неравенство

Социальное равенство — наличие равных условий 
и возможно стей для свободного развития способностей 
и удовлетворения по требностей всех членов общества, 
одинаковое социальное положение людей в обществе.

Критерии равноправия по Конституции РФ

Каждый человек в равной мере обладает правами 
и обязанностями

Все равны перед законом и имеют право на равную 
защиту закона: все в равной мере должны исполнять 
закон и в равной мере отвечать за его нарушение, 
никто не пользуется привилегией не считаться с за-
коном

Все равны в правах и свободах независимо от расы, 
цвета кожи, национальности, языка, социального 
происхождения, общественного, имущественного 
и должност ного положения, убеждений, отноше-
ния к религии, участия или неучастия в обще-
ственных объединениях, места жительства и дру-
гих обстоятельств
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1. Человек и общество

1.11. Человек, индивид, личность

Вехи познания человеческой сущности

Ученые О человеке (что такое человек)

Философы 
Древнего Китая, 
Древней Индии, 
Древней Греции

Человек — часть космоса, все-
объемлющего мира. Человек как 
своеобразный «микрокосм», сочета-
ние разных элементов, или «сти-
хий», космоса

Философы 
Древней Греции

Человек — духовно-телесное суще-
ство

Гераклит «Из обезьян прекраснейшая бе-
зобразна, если сравнить ее с че-
ловеческим родом». «Из людей 
мудрейший по сравнению с Богом 
покажется обезьяной и по му-
дрости, и по красоте, и по всему 
остальному»

Протагор «Человек есть мера всех вещей»

Христиане Человек — «образ и подобие Бога»

П. делла Миран-
дола

Человек занимает особое положе-
ние в мироздании, поскольку он 
причастен всему земному и небес-
ному, от низшего до наивысшего

К. Линней Человек — «существо двуногое, без 
перьев, курящее»

Р. Декарт Единственное достоверное свиде-
тельство человеческого существова-
ния — мышление («Мыслю — сле-
довательно, существую»)

И. Кант Человек — существо, принадле-
жащее двум различным мирам: 
природной необходимости и нрав-
ственной свободе
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Ученые О человеке (что такое человек)

Немецкие филосо-
фы XVIII–XIX вв.

Человек — творец духовной жизни, 
культуры, носитель всеобщего иде-
ального начала — духа или разума

Л. Фейербах Человек — часть природы, био-
логическое, чувственно-телесное 
существо

П. Тейяр де Шар-
ден

«Человек не статический центр 
мира, как он долго полагал, а ось 
и вершина эволюции, что много 
прекраснее»

А. Шопенгауэр Человек есть существо ущербное, 
это «халтура природы»

З. Фрейд Человек — машина, приводимая 
в движение постоянным комплек-
сом сексуальной энергии

Время появления человека

Более 2 млн лет назад: древнейшие люди (архан-
тропы) Homo habilis — человек умелый, Homo 
erectus — человек прямоходящий, или питекан-
троп и синантроп

Около 250 тыс. лет назад: древние люди 
(палео антропы) — неандерталец

35–40 тыс. лет назад: люди современного физиче-
ского типа (неоантропы) Homo sapiens — человек 
разумный, или кроманьонец

Антропогенез — процесс появления человека (от греч. 
«антропос» — человек, «генезис» — происхождение).

Социогенез — процесс появления человеческого общества 
(от лат. «социетас» — общество).

Окончание таблицы
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Антропосоциогенез — параллельный процесс появления 
человека и человеческого общества.

Признаки (критерии) человека

Прямохождение

Мышление (развитие мозга)

Развитие руки (подвижная и способная к тон-
кому манипулированию кисть с развитым 
большим пальцем)

Речь

Умение изготавливать орудия труда и целенаправ-
ленно использовать их в производстве

Г
о
м

ен
и
д
н
а
я
 т

р
и
а
д
а

Главное отличие от животного: человек — существо об-
щественное (социальное), т. е. он не мыслит себя вне об-
щества и формируется только в обществе.

Три главные версии происхождения человека

Теологическая: божественное происхождение чело-
века

Космическая: внеземное происхождение

Эволюционная: человек — продукт естественного 
отбора в процессе эволюции
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Движущие силы процесса антропогенеза

По Ч. Дарвину — половой отбор

Женщина (самка) отбирала инди видуумов, выде-
лявшихся определенными преимуществами. Та-
кие мужчины (самцы) оставляли многочисленное 
потомство в процессе размножения, что влияло на 
развитие человека.

Научная проблема, или слабое звено теории

Дарвин не объяснил (конкретно), как при половом 
общении происходит изменение объема мозга, под-
вижности кисти руки, пропорций тела, т. е. тех 
признаков, которые придают человеку анатомиче-
ское своеобразие, а также возникновение и усовер-
шен ствование членораздельной речи. Также не со-
всем ясно, почему именно те, а не иные признаки 
подвергались действию полового отбора

По Ф. Энгельсу — труд 
(«труд создал самого человека»)

Прямохождение освободило руки человека для 
трудовой деятельно сти, которая вела к изменению 
и совершенствованию кисти руки. Трудовая дея-
тельность развивала мышление, а необходимость 
координации действий и передачи опыта другим 
индивидам способствовала появлению речи.

Научная проблема, или слабое звено теории

1) Что первично: сознание или труд?
Человека создал труд, труд — это сознательная 
целесообразная работа (деятельность), созна-
ние — свой ство высокоорганизованной материи, 
т. е. мозга. Таким образом, получается замкну-
тый круг: трудиться может только человек, а че-
ловеком можно стать лишь в процессе труда.

2) Трудовая теория противоречит классической ге-
нетике, так как прижизненно приобретенные 
признаки (труд и речь изменяют мозг и формиру-
ют сознание) не передаются по наследству



53

И
С
ТО

РИ
Я

О
БЩ

ЕС
ТВ

О
ЗН

А
Н
И
Е

1. Человек и общество

Человеческий 
индивид

Биологическое 
существо

Общественное 
(социальное) существо

`` человек — часть жи-
вой природы;
`` тело и мозг — резуль-
тат деятельности при-
роды;
`` наличие инстинктов;
`` анатомия и физиоло-
гия, биологические 
потребности

`` подавление и регули-
рование инстинктов;
`` формируются в обще-
стве: речь, мышление, 
навыки;
`` не мыслит себя вне 
общества

Биологическое и социальное связано

Это существо биосоциальное

Образ человека включает: индивид, индивидуальность, 
личность.

Человек — высшая ступень в иерархии живых организ-
мов на Земле (понятие биологическое).

Индивид (индивидуум) — отдельный человек в среде дру-
гих людей, т. е. человек как единичный представитель 
рода человеческого и как член какой-то социальной груп-
пы (понятие биологическое и социальное).

Индивидуальность — особенность, неповторимое своео-
бразие отдельного человека (биологические и социальные 
особенности).
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Личность (термин Карамзина)

Понятие социальное (социально-историческое), так 
как лично стью не рождаются, а становятся в обще-
стве

Понятие характеризует человека как общественное 
существо

Факторы формирования 
личности

Личность

Наследствен
ные факторы:
` о̀собенности 
физиологии 
высшей нерв-
ной деятель-
ности;
` а̀натомо-фи- 
зио логические 
особенности

Социальные 
факторы:
` м̀акросреда;
` м̀икросреда;
` т̀рудовая 
(обществен-
но-полезная) 
деятельность;
` о̀бщение;
` о̀рганизован-
ное воспита-
ние;
` с̀амовоспи-
тание

Природно- 
географическая 

среда
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1.12. Психологические 
характеристики личности

Черты (свойства) характера человека

Выражающие отношение к коллективу, 
к отдельным людям

Доброта, отзывчивость, требовательность, чер-
ствость, общительность, замкнутость, правдивость, 
лживость, грубость, тактичность и др.

Выражающие отношение к деятельно сти, к труду
Трудолюбие, добросовестность, лень, безответствен-
ность, упор ство, инициативность, целеустремлен-
ность, собранность и др.

Выражающие отношение к собственно с ти, к вещам
Аккуратность, бережливость, алчность, неряшли-
вость, щедрость, жадность, расточительность и др.

Выражающие отношение к самому себе
Скромность, гордость, самолюбие, уверенность, 
самовлюбленность, самокритичность, самоуверен-
ность, приниженность и др.

Тип личности по направленности,
по К. Г. Юнгу (швейц. психолог)

Экстраверт Интроверт

На окружающий 
мир, т. е. внеш-
ний мир

Преимуще
ственная на
правленность 

интересов 
личности

На собственный 
внутренний мир, 
являющийся выс-
шей ценностью

Импульсивность, 
инициатив-
ность, гибкость 
поведения, 
общительность, 
социальная 
адаптированность

Черты 
характера

Необщительность, 
замк нутость, со-
циальная пассив-
ность, склонность 
к самоанализу, 
затруднение соци-
альной адаптации
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1. Человек и общество
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2. СОЗНАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1. Что такое деятельность

2.1.1. Развитие общества — результат 
деятельности людей

Отличия деятельности человека 
от поведения животных

Животные Человек

Взаимодей
ствие с окру
жающей 
средой

Приспособле-
ние к окружа-
ющей среде

Приспособление и пре-
образование природ-
ных и социальных 
условий

Цель Задается ин-
стинктом

Задается не только ин-
стинктом, но и ставит-
ся самим человеком

Поведение Целесообраз-
ное, т. е. со-
образующееся 
с заданной 
целью

Целесообразное и це-
леполагающее (целепо-
лагание — способность 
ставить новые цели 
и определять средства 
их достижения)

Деятельность — человеческая форма активности, направ-
ленная на преобразование окружающей среды.

Структура деятельности

Цель

Средства 
дости-
жения 
цели

Действия, 
направленные 
на достижение 

цели

Резуль-
тат

Субъект Объект
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2. Сознание и деятельность

Субъект — тот, кто осуществляет деятельность: человек, 
группа людей, организация, государственный орган.

Объект — то, на что направлена деятельность: природ-
ные материалы, различные предметы, сферы обществен-
ной жизни, различные группы людей, другой человек, 
сам субъект.

Действие — проявление волеизъявления людей.

Цель — это осознанный образ предвосхищаемого резуль-
тата, на достижение которого направлена деятельность. 
Достижение цели зависит от выбора средств.

Средства — приемы, способы действий, деньги, орудия, 
предметы, приспособления для осуществления деятельно-
сти. Чем шире набор средств, тем больше вероятность до-
стижения цели.

Проблема: достижима ли благородная цель 
нечестными средствами?

Для достижения цели любые средства хороши
Н. Макиавелли: «О действиях всех людей, а особен-
но государей... заключают по результатам, поэтому 
пусть государи стараются сохранить власть и одер-
жать победу. Какие бы средства для этого ни упо-
требить, их всегда сочтут достойными и одобрят...»
Т. Гобс (англ. филос.): «Цель оправдывает средства»

Для достижения благородной цели годятся 
не любые сред ства, а только благородные

К. Маркс: «Цель, для которой требуются неправые 
сред ства, не есть правая цель». Н. Лесков: «Ника-
кая благородная цель не оправдывает мер, против-
ных принципам человеческого счастья»



62 Обществознание

Результат — конечный итог, завершающий деятельность.

Результат

Совпал с целью, 
т. е. положительный 

(позитивный)

Не соответствует 
поставленной цели, 
т. е. отрицательный 

(негативный)

Причины

Влияние внешних 
факторов

Влияние внутренних 
(т. е. присущих данной 
деятельности) факторов

`` изменение условий 
в худшую сторону;
`` противодействие ка-
ких-либо сил

`` постановка недостижи-
мой цели;
`` незнание субъектом осо-
бенностей, трудностей, 
препятствий, условий;
`` неправильный под-
бор средств достижения 
цели;
`` неполные действия, на-
правленные на достиже-
ние цели;
`` неумелые действия, на-
правленные на достиже-
ние цели
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2. Сознание и деятельность

2.2. Мотивы деятельности

Что движет человеческой деятельностью

Философские 
подходы

Что движет действиями людей 
и развивает общество

Географическая 
школа (Ш. Мон-
тескье и др.)

Географическое положение, природ-
но-климатические условия формиру-
ют общество и человека

Философский 
идеализм (Г. Ге-
гель, И. Кант)

«Идеи правят миром»

Идеи критиче-
ски мыслящих 
личностей

Историей правит 
«мировой разум», 
«абсолютная идея»

Исторический 
материализм 
(К. Маркс и др.)

Материальные потребности и интере-
сы обусловливают поведение и дея-
тельность людей

Технократизм 
(Т. Веблен и др.)

Техника и технология коренным 
образом меняют человеческую жизнь 
и могут решить любые социальные 
проблемы

Психологическое 
направление 
(П. Л. Лавров 
и др.)

Объяснение общественных явлений 
и процессов — в психологии челове-
ка и социальных групп

потребности убеждения влечения

социальные 
установки интересы

Мотивы деятельности

Мотивы — это побуждения к деятельности, связанные 
с удовлетворением потребностей.

Потребность — это испытываемая человеком нужда 
в чем-то, что необходимо для жизни и развития.
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Пирамида потребностей, по А. Маслоу (амер. психолог)

Первичные 
(врожденные)

Вторичные 
(приобретенные)

Потребность в безопас
ности (защита от врагов, 
помощь в случае болез-
ни, самосохранение)

По треб ность в самореа
лизации (развитие своих 
возможностей и способно-
стей, их активное использо-
вание, самовыражение)

Физиологические потреб
ности (дыхание, вода, 
пища, одежда, жилье, 
воспроизведение рода)

Потребность в уважении 
(самоуважение, признание, 
статус)

Социальные потребности 
(любовь, дружба, общение 
с людьми, духовная близость)

Интересы по степени общности

Индивидуальные

Групповые

Общественные (т. е. общества в целом)

Интересы по сфере направленности

Экономические

Социальные

Политические

Духовные
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2. Сознание и деятельность

2.3. Многообразие деятельности
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Деятельность по результатам

Созидательная Разрушительная

Результатом является 
«вторая природа» (куль-
тура), т. е. рукотворный 
мир вокруг нас

— Результат войны;
— результат безответ-
ственного хозяйствова-
ния;
— результат иной адми-
нистративной деятель-
ности

Деятельность — благо Деятельность — зло

Продуктивная

Репродуктивная

Образовательная

Рекреационная

Трудовая

Досуговая

Производственная

Потребительская

Высшая нервная

Виды 
деятель- 

ности

Рекреационная деятельность — это отдых, восстановле-
ние сил, израсходованных в каком-либо процессе.

Репродуктивная деятельность направлена на получение 
уже известного результата известными же средствами.
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2. Сознание и деятельность

2.3.1. Творческая или 
продуктивная деятельность

Творчество — деятельность, порождающая нечто каче-
ственно новое, никогда ранее не существовавшее.

Воображение
Фантазия
Интуиция

влияют на

В виде нового 
результата

В виде нового пути 
(новых средств) 

достижения известного 
результата

может 
быть

Это качественно 
новое

Творчество

Воображение — психическая деятельность, состоящая 
в создании представлений и мысленных ситуаций, никогда 
не воспринимавшихся человеком в действительности.

Фантазия — это мысленное представление, поток умствен-
ных образов, как сознательных, так и бессознательных.

Интуиция — это способность постижения истины путем 
прямого ее усмотрения без обоснования с помощью дока-
зательств.

Общение

Труд

Обучение

Игра

Основные виды деятель-
ности, обеспечивающие 
существование человека 
и формирование его как 

личности
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2.3.2. Игровая деятельность

Игра — форма деятельности в условных ситуациях.

Точки зрения на природу игры

Универсальный характер: 
игры свойственны многим 
живым организмам.

К. Гросс

Игра — специфическая 
деятельность человека.

Е. Финк

В основе игр 
животных лежат 
инстинкты: ин-
стинкт борьбы, 
лидерства, попече-
ния, продолжения 
рода и др.

Игра связана с социальной сущ-
ностью человека. В детстве это 
форма жизни ребенка (игры-ма-
нипуляции, сюжетные, роле-
вые, подвижные, обучающие). 
У взрослых игры заменяются 
искусством, спортом

Особенность

Направленность не на результат, 
а на сам процесс

Двуплановость игры

Осуществляется реаль-
ное действие

Условный харак-
тер многих моментов 
(воображаемая ситуация)

Направлена на вос-
создание и усвоение 
общественного опыта

Воспроизводит 
нормы человеческой 

жизни и деятельности

Обеспечивает 
познание и усво-
ение предметной 

и социальной 
действительности

Развивает личность 
(интеллект, эмоции, 

нравственность)

Игра
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2. Сознание и деятельность

2.3.3. Учебная деятельность

Обучение — это специально организованная, активная са-
мостоятельная познавательная, трудовая, эстетическая 
деятельность.

Обучение

Цель: освоение знаний, умений, навыков, развитие 
психических процессов и способностей

Результат: образование

`` Формируемая система знаний, умений и навыков, 
отношений к явлениям природы и общественной 
жизни.
`` Процесс изменения, развития, совершенствова - 
ния сложившейся системы знаний и отноше-
ний в течение всей жизни, бесконечное, непре-
рывное овладение новыми знаниями, умениями 
и навыками в связи с изменяющимися условиями 
жизни.

Интересы по сфере направленности

Восприятие и осмысление материала

Сознательную творческую переработку

Ясное выражение

Применение:
`` в системе учебных учреждений;
`` в решении жизненных задач



70 Обществознание

2.3.4. Труд

Трудовая деятельность

Как любая 
осознанная 

деятельность

Как один из видов 
деятельности: активная 

целесообразная 
деятельность

Особенность трудовой деятельности: направлена на до-
стижение практически полезного результата.

Цель трудовой деятельности: преобразование предметов 
окружающего мира и превращение их в продукты удов-
летворения потребностей людей.

Осуществляется под 
влиянием необходи-

мости

Преобразует 
и совершенствует 
самого человека

Первое и основное 
условие человеческого 

существования

Формирует 
личность

Труд
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2. Сознание и деятельность

2.4. Деятельность и общение

Разные подходы к связи деятельности и общения

Общение = деятельность (одно и то же), так как 
общению присущи признаки деятельности

Общение ≠ деятельность (противоположны), так 
как общение — условие деятельно сти или свойство 
деятельности

Общение и деятельность самостоятельны (равно-
правны), так как общение — самостоятельный вид 
активности

Особенность общения: субъект взаимодействует с субъек-
том, так как объектом является активный субъект.

Субъект общения

Реальный, т. е. сущест вующий в жизни.
Мать, отец, учитель, товарищ

Иллюзорный, т. е. тот, на кого переносят свойства 
реального субъекта.
Крокодил Гена, Царевна-лягушка, Винни-Пух, 
Пятачок

Воображаемый, т. е. существующий в воображении.
Карлсон, Чебурашка, Русалка, литературные герои
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2.4.1. Средства общения
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2. Сознание и деятельность

Основные элементы невербального общения

Язык тела 
(то, что видите)

Манера говорить 
(то, что слышите)

Особенности языка тела различных наций

Страны 
и национальности Телодвижение и его значение

Болгары, индусы 
(некоторые районы 
Индии)

Кивок головы означает «нет». 
Покачивание головой означает 
«да»

Шотландцы, арабы, 
греки

Во время общения держатся на 
большом расстоянии друг от друга

Японцы Их чувства и намерения скрыты 
за нейтральным выражением 
лица и почти неподвижным телом

Французы Приветствуют друг друга 
поцелуем в щеку, за которым 
следует рукопожатие

Англоязычные 
народы

Здороваются и представляют 
друг друга, не притрагиваясь, 
дружелюбным кивком

Китайцы Высовывание языка означает 
угрозу

Индия Высовывание языка означает гнев

Индейцы майя Высовывание языка означает 
мудрость
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Осознанный язык тела

Жест Значение

Сжатый кулак Угроза

Кулак с большим пальцем 
вверх

Одобрение, хорошо

Указательный палец 
вверх, прижатый к губам

Тихо, тише

Палец, указывающий на 
часы

Пора заканчивать

Ладонь, прижатая к уху Говорите громче, плохо 
слышно

Показ от пола рукой 
нескольких сантиметров

Мало, маленький

Неосознанный язык тела

Телодвижение Значение

Расширение зрачков Возрастающий интерес

Вздернутые плечи Напряжение

Опущенные уголки рта Расстроенность, сердитость

Рука, прикрывающая рот 
и нос

Неуверенность в чем-либо

Склоненная набок голова Наличие интереса

Постукивание пальцами Напряжение, нетерпение

Руки за спиной 
у говорящего

Высокомерие

Говорящий теребит детали 
одежды, почесывается, 
ерзает, совершает другие 
навязчивые движения

Волнение

Руки на груди говорящего Отчужденность от 
слушателей
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2. Сознание и деятельность

Содержание общения — это информация

Имеющийся 
опыт

Приобретенные 
умения 

и навыки

Имеющиеся 
способности
Сведения 
о наличных 
потребностях
Сведения об 
эмоциональных 
состояниях

Знания 
о мире

Типы 
инфор 
мации

Во время разговора собеседники получают информацию:
`` из слов — 7 %;
`` из эмоциональных особенностей речи — 38 %;
`` из мимики и жестов — 55 %.

Виды общения

По времени
`` кратковременное
`` длительное

По направленности
`` прямое
`` опосредованное

По связям
`` личное
`` деловое

По результатам
`` законченное
`` незаконченное

По субъектам
`` межличностное
`` групповое
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Монолог

Диалог

Полилог

Обмен 
репликами

Формы 
общения

Общение — самоцель; это общение 
с другом, любимым, близким, 
искусством

Приобщение к опыту, знаниям, ценностям; 
это общение учителя с учениками, 
воспитателя и воспитанников

Обслуживание деятельности; это общение 
на производстве (на работе)

Цели 
и функции 
общения

Общение и коммуникация

Сущность Обмен информа-
цией (взаимная 
передача)

Односторонняя 
передача

Участники Субъект — субъ-
ект, активно взаи-
модействующие

Субъект — объект, 
обособленные

Действия Равнозначные Односторонние

Обратная 
связь

Активная, обогаща-
ет информацию

Отсутствует или 
формальна

Информа-
ция

Обогащается, допол-
няется, видоизменя-
ется, уточняется

Воспринимается 
с потерями или 
без них
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2. Сознание и деятельность

2.5. Психика человека

Психика человека

Сознание Подсознательное Бессознательное

Познание Самосозна-
ние

Воля Пережива-
ние

Сознание — высшая психическая форма активного вос-
произведения действительности, его чувственного пере-
живания и преобразования.

Образы в сознании 
человека не имеют 

массы, запаха, 
четких размеров, 
формы: сознание 

неуловимо с помощью 
материальных средств

Сознание 
может го-

сподствовать 
над образами: 
увеличивать, 
уменьшать, 

вызывать их, 
«стирать»

Никому со 
стороны не 
удавалось 
«увидеть» 

сознание (об-
разы, мысли) 
другого чело-

века

В некоторых 
случаях образ в со-
знании первичен по 

отношению к изготов-
ляемому предмету

Сознание 
не мате 
риально
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Предмет сознания (что «видит» сознание)

Окружающий мир, его 
предметы, явления

Особый, самостоятельный 
духовный мир

Восприятие

Формы 
сознания 

(как созна
ние воспри  

нимает 
предмет)

Воспоминание

Осмысление Фантазирование

Оценка
Жизненный 

опыт

Что есть сознание для человека?

Чудо из чудес мироздания, великий благостный 
дар, ведь лишь сознание человека мгновенно свя-
зывает, соотносит то, что он увидел, услышал, и то, 
что он почувствовал, подумал, пережил. В созна-
нии человек предан сам себе как «я», устремленное 
к вершинам духовного бытия, возвышенной люб-
ви и дружбы, сострадания и радости и т. д. (Со-
крат, Пифагор, Ксенофан, Цицерон, Ф. Ми летский, 
Э. Роттердамский, Р. Декарт, Ф. Вольтер, Д. Локк, 
И. Кант, Г. Гегель и др.)

Крест мироздания; «проклятый дар Божий». Без это-
го дара человек был бы счастливее. В сознании даны 
не только все знания о мире, но и вся боль мира. 
Не случайно, чтобы унять боль (душевную или фи-
зическую), люди стараются забыться, отключить на 
время сознание. Именно потому, что у человека есть 
сознание, он способен к душевному страданию, так-
же самоубийство — чисто человеческий акт: живот-
ным он не свойственен (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, 
З. Фрейд, Э. Фромм)
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2. Сознание и деятельность

Иметь личное сознание — значит иметь готовность 
к свободе

Реализация этой готовности

Через решение разру-
шить существующий со-
циальный мир, заменить 
его новым, переделать 
его любым способом

Через путь личностного 
само совершенствования 
и тем самым совершен-
ствования жизни

Путь преобразования 
внешнего мира, насиль-
ственного разрушения 
традиций (киники)

Путь совершенствова-
ния внутреннего мира 
и просветления своих 
спо движников ради со-
вершенствования и добра 
(Сергий Радонежский)

Особенности сознания

Направленность на 
объект

Умение человека 
сосредоточиваться внутри 

себя, направлять свое 
внимание на внутренний 

мир

Виды проявления сознания

Язык
Целеполагающая 

деятельность 
людей
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Структура сознания, по С. Л. Франку 
(рус. философ и психолог)

Структура 
сознания

Пре
дметное сознание

Сам

ос
оз

н
ан

и
е

С
озн

ан
и
е к

ак
 п

ереж
ивание

Предметное сознание — это сознание, направленное на 
мир предметов, созданных руками предшествующих по-
колений, оно формируется в процессах обучения целе-
направленному их использованию и общения с другими 
людьми.

Самосознание — это осознание человеком самого себя 
(как индивида и как личности), своего внутреннего мира, 
своего отношения к окружающему миру.

Переживание как элемент сознания (в широком значе-
нии) — это любое испытываемое субъектом эмоциональ-
но окрашенное состояние и явление действительности, 
непосредственно представленное в его сознании и высту-
пающее для него как событие его собственной жизни.

Главные свойства человеческого сознания

Идеальность
Интенциональ

ность
Идеаторность

Нематериальная 
сущность созна-
ния

Направленность 
на предмет

Способность тво-
рить и воспроиз-
водить идеи
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2. Сознание и деятельность

2.5.1. Материалистическое объяснение природы 
сознания (теория отражения)

Сознание — способность высокоорганизованной материи 
отражать внешний мир в духовных (мысленных, идеаль-
ных) образах.

Отражение — это способность материальных объектов 
оставлять в себе следы других материальных объектов 
при взаимодей ствии с ними.

Интересы по сфере направленности

Механическое отражение

Физическое отражение

Химическое отражение

Биологическое отражение

Биологическое отражение 
(свой ственно только живым организмам)

Раздражимость
Это реакция живых организмов на предметы и яв-
ления окружающего мира (живого и неживого).
Это простейшая форма биологического отражения. 
Присуща растениям и микроорганизмам

Чувствительность
Это способность живых организмов отражать 
окружающий мир в виде ощущений.
Присуща животным

См. с. 82
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Психическое отражение
Это систематизация, осмысление ощущений, способ-
ность живых организмов моделировать поведение 
в целях приспособления к окружающей среде, мно-
говариантно реагировать на возникающие стандарт-
ные и нестандартные ситуации, находить из них 
правильный выход.
Присуще животным, особенно высшим

Сознание
Это наиболее полное отражение окружа ющего мира 
и его осмысление, способность к абстрагированию, 
рефлексии, предметно-практической деятельности, 
возможность передачи сознания с помощью языка.
Присуще человеку и частично высшим животным

О
ко

нч
. с

хе
м

ы

Сознание

Биологический продукт
`` Продукт материи, свойство высокоорганизован-
ной материи.
`` Функции мозга.
`` Высшая форма отражения

Социальный продукт (общественное явление)
`` Результат языкового общения.
`` Результат общественно-трудовой деятельности.
`` Результат общест венных отношений

Исторические типы сознания

Индивидуальное 
(личное)

Общественное 
(коллективное)

Сознание отдельного 
человека, его внутренний 

духовный мир

Сознание различных 
социальных групп
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2. Сознание и деятельность

Общественная 
психология Идеология

Структура 
общественного 

сознания

Общественное сознание — это совокупность идей, теорий 
и взглядов, социальных чувств, привычек и нравов лю-
дей, отражающих объективную действительность (челове-
ческое общество, природу).

Общественная психология — это совокупность мыслей, 
представлений, социальных чувств, нравов, привычек, 
иллюзий, возникающих у людей стихийно под непосред-
ственным влиянием их повседневной жизни.

Идеология — это система идей и взглядов, выражающая 
коренные интересы, мировоззрение, идеалы определенной 
социальной группы.

Общественное мнение — это синтез обыденного и теоре-
тического сознания; представляет собой суждения людей 
по поводу фактов действительности.

Уровни общественного сознания

Научнотеоретический
Это систематизированное сознание, на основе 
идеологии и различных наук

Обыденнопрактический
Это сознание, формируемое обыденной, повседнев-
ной жизнью на основе человече с кого опыта

Обыденное сознание — качественно низкий уровень отра-
жения действительности, когда сознание слитно, не диф-
ференцировано (не разделено) на определенные формы.
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Общественная 
психология

Повседневные 
знания о мире — 

природе, обществе, 
человеке

Структура 
обыденного 
сознания

Наука

Искусство

Религия

Политические идеи

Правовые идеи

Мораль

Формы 
общест  
венного 
сознания

2.5.2. Сознание реализует себя через мышление

Мышление — движение, чередование, связь мыслей, 
внутренний процесс осознавания.

Мысль — отдельный акт мышления, а также его содер-
жание, результат (продукт).

Мышление

Широкое значение Узкое значение

Это все умственные про-
цессы

Это произвольное соеди-
нение или разъедине-
ние элементов сознания 
(представлений, эмоций, 
воспоминаний и др.)
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2. Сознание и деятельность

Особенности мышления

Опосредованный 
характер

Обобщенность

То, что человек не может 
познать прямо, непо-
средственно, он по знает 
косвенно, опосредованно: 
одни свойства — через 
другие, неизвестное — 
через известное

Так как свойства объек-
тов в действительности 
связаны, то познание 
возможно через обобще-
ние — познание общего 
и существенного

Виды мышления по месту в мыслительном процессе 
слова, образа и действия и их соотношению между собой

Конкретно 
действенное, 

или практическое

Направлено на решение 
конкретных задач в условиях 
практической (производствен-
ной, организаторской и др.) 

деятельности.
Характеризуется умением 
быстро переходить от раз-

мышления к действию 
и обратно

Конкретно 
образное, или 

художественное

Характеризуется 
воплощением отвлечен-
ных мыслей, обобще-

ний в конкретные 
образы

Абстрактное, или 
словеснологическое, 
или теоретическое

Направлено на нахождение 
общих закономерностей 

в природе и человеческом 
обществе.

Отражает общие связи 
и отношения
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Бессознательное — совокупность психических состояний 
и процессов, которые осуществляются без участия сознания.

Формы 
(проявления) 

бессозна 
тельного

Интуиция, влечения, инстинкты, 
сновидения, гипноз, паника, аффект, 
непроизвольные воспоминания, неожи-
данное появление новых идей, автома-
тические действия, патологиче ские со-
стояния, непроизвольное запоминание, 
неосознанные стремления (чувства, 
поступки), спонтанные действия

Психоанализ — основанная З. Фрейдом философско-пси-
хологическая концепция, объясняющая роль бессозна-
тельного, и психотерапевтический метод диагностики 
и лечения психических заболеваний.

Бессознательное представляет собой совершенно само-
стоятельную, независимую сферу человеческой психики, 
хотя и непрерывно взаимодействующую с сознанием.

2.6. Теория познания

Познание — это духовная деятельность, направленная 
на приобретение и развитие знания.

Источник познания — внешний мир, окружающий 
человека

Формы познания

Иррациональное познание 
(интуиция, мистические «озарения» и др.)

См. с. 87
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2. Сознание и деятельность

Чувственное познание 
(познание с помощью чувств)

Живое непосредственное созерцание:
`` ощущение;
`` восприятие;
`` представление.

Дает представление об отдель ных, внешних сторо-
нах вещей

Рациональное познание 
(познание с помощью разума)

Абстрактное (логическое) мышление:
`` понятие;
`` суждение;
`` умозаключение.

Раскрывает внутреннюю природу вещей, их сущ-
ность, законы их развития

О
ко

нч
. с

хе
м

ы

Ощущение — отражение свойств сторон предметов или 
явлений объективного мира, возникающее при их непо-
средственном воздействии на органы чувств.

Осязание

Вкус

Зрение Слух

Обоняние

Пять
основных 

чувств

Восприятие — целостное отражение предметов и явлений 
при воздействии на органы чувств.

Представление — воспроизведение в сознании образа 
предметов и явлений без чувственного восприятия (на ос-
нове припоминания или воображения).

Понятие — мысль, отражающая существенные, общие 
свойства, признаки предмета или явления.
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Суждение — мысль, утверждающая или отрицающая 
что-либо через связь понятий.

Умозаключение — это вывод (следствие) из нескольких 
логиче ски связанных суждений.

Философы

Эмпирики Рационалисты

Признают чувственный 
опыт источником знаний

Считают разум основой 
познания

Процесс познания

От живого 
созерцания

К абстрактному 
мышлению

К практике

Цель познания —

в достижении истины, в правильном, достоверном знании 
об окружающей действительности

Истина — это соответствие между самой действительно-
стью и нашими мыслями о действительности (Аристо-
тель).

Правда — это истина в отношениях между людьми.

В науке В морали

Истина = правда
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2. Сознание и деятельность

Истина

По содержанию
Субъективна. То есть носителем истины является 
субъект

По применению
Конкретна. То есть всегда относится к определенной, 
конкретной области действительности в конкретное 
время

По форме
`` Объективна. То есть существует независимо от 
человека (от людей).
`` Относительная. Неполное, ограниченное знание.
`` Абсолютная. Полностью исчерпывает предмет 
и не может быть опровергнута при дальнейшем 
развитии познания

Этапы поиска истины

Незнание

Заблуждение

Другое заблуждение

Неполное знание

Частичное, ограниченное, приблизительное знание

Глубокое, точное, полное знание

Критерий истины —

общественно-историческая практика, т. е. деятельность 
людей по преобразованию окружающего мира
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Практика

Как материаль-
ное производ-

ство

Как накопитель-
ный опыт

Как научный 
эксперимент

Так как потребность в познании действительности во мно-
гом зародилась из практических нужд человека, то прак-
тика не только критерий истины, но основа и движущая 
сила познания.

Роль практики в познании

Исходный 
пункт позна-

ния, или основа 
познания

Движущая сила 
и цель познания

Критерий 
истины

Парадокс познания

Чем больше знаю, тем больше область незнания.

1)  граница незнания = 2πr
1

2)  граница незнания = 
= 2πr

2
 = 2π(r

1
 × 2) = 4πr

1
 

(увеличилась в 2 раза)
3)  граница незнания = 

= 2πr
3
 = 2π(r

1
 × 3) = 6πr

l
 

(увеличилась в 3 раза)

знание 3

знание 2

знание 1

r
1

r
2

r
3
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2. Сознание и деятельность

2.7. Виды познавательной деятельности

Познавательная деятельность — особый процесс приоб-
ретения и развития знания, его постоянное углубление, 
расширение и совершенствование.

Познание

Самопознание

Естественное

Ненаучное

Социальное

Научное

Рациональное

Чувственное

2.7.1. Научное познание

Задача научного познания —

раскрыть внутреннюю природу, сущность 
предметов и явлений, законы их функционирования 

и развития
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Основные методы (способы) научного познания

Научное наблюдение

Синтез

Эксперимент
`` Лабораторный опыт.
`` Производственное испытание

Индукция

Моделирование

Дедукция

Анализ

Теория

2.7.2. Ненаучное познание

Ненаучное познание

Мифологическое мышление

Обыденное познание:
`` жизненная практика;
`` народная мудрость и здравый смысл

Паранаука

Художественное познание

Миф не сказка, а образ мышления, объясняющий реаль-
ную жизнь.

Мифология — основной способ понимания мира на ран-
них стадиях общественного развития.
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2. Сознание и деятельность

Развития
Превращение бесформенного состояния, «хаоса», 
в космос

Календарные
Умирание и воскрешение богов и героев

Эсхатологические
Грядущая гибель, конец света

Биографические
Рассказ о богах и героях, об их делах

Мифы

Творения
Создание мира сверхъестественным существом — 
Богом, колдуном и др.

О
б

ы
д

е
н

н
о

е
 п

о
з

н
а

н
и

е

В основе: опыт повседневной жизни, жизненная 
практика

Дает элементарные сведения о природе, о самих 
людях, условиях их жизни, общении, социаль-
ных связях и др.

Это результат коллективного опыта, накоп ленного 
поколениями людей

Знания прочны, но разрозненны, предста вляют 
собой набор сведений

Жизненная практика, или опыт повседневной жизни, — 
это знания, умения, навыки, образцы поведения, нако-
пленные в процессе осмысления жизни.

Народная мудрость — это коллективный опыт многих 
поколений людей в виде поучений, преданий, примет, за-
гадок.
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Особенность обыденного познания:

как своеобразный свод рецептов поведения народная 
мудрость неоднородна, противоречива, так как к одним и тем 
же явлениям, поступкам выражают отношение разные люди

Здравый смысл — неосознанные, опирающиеся на жиз-
ненный опыт способы объяснения и оценки наблюдаемых 
явлений внеш него и внутреннего мира.

З
д

р
а

в
ы

й
 с

м
ы

с
л

Помогает ориентироваться в окружающей 
реальности

Верно указывает направление и способ 
деятельности

Противостоит выдуманным схемам и штампам

Не поднимается до уровня научного объяснения 
реальности

Не проникает в сущность явлений, дает поверх-
ностное суждение

Создает иллюзию абсолютной правды и истины

Паранаука — обозначение гипотез и представлений, объ-
яснение которых не имеет строго научного обоснования.

Познание средствами искусства, или художественное по-
знание, дает эмоциональное и яркое представление об об-
лике героев прош лого, их чувствах, мыслях, поведении, 
помогает ощутить дух времени.

2.7.3. Социальное познание

Социальное познание — познание обществом самого себя 
с помощью изучения социальных явлений.
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2. Сознание и деятельность
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2. Сознание и деятельность
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2.7.4. Самопознание

Самопознание — познание собственного «я», его специ-
фики и границ, его ошибок и реакций, его предрасполо-
жения и способности, его силы и слабости.

Самоузнавание

Представление о внешности

Самопознание
(познание 
особого  

объекта — 
самого себя)

Создание образа

Самосознание

Самонаблюдение

Самооценка

Самовосприятие

Самоотчет и самоисповедь

Само
оценка 

включает

Отношение к соб-
ственной внешности

Субъективный 
характер 

самооценки

Представление 
о своих способностях

Отношение к себе 
других людей

Самодовольство Недовольство собой

Самооценка = Успех

Притязание

Повышение самооценки 
возможно

Через увеличение 
успеха

Через снижение уровня 
притязаний
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2. Сознание и деятельность

Деформация самооценки

Самооценка Причина деформации

Самооценка 
завышена

Принижение возможностей 
и результатов деятельности других

Занижение уровня притязаний

Самооценка 
занижена

Завышение возможностей и результатов 
деятельности других

Завышение уровня притязаний

2.7.5. Структура личности, по Э. Берну 
(амер. психотерапевт)

Существо в голове челове-
ка, которое говорит ему, что 
он должен делать, как он дол-
жен себя вести, насколько он 
хорош или плох и насколь-
ко лучше или хуже другие 
люди.

Голос разума. Он работа-
ет как компьютер, собирая 
информацию из внешнего 
мира и принимая решения на 
основании разумно рассмо-
тренных вероятностей того, 
как пойдут дела и что следует 
предпринять и когда.

Д (дитя) показывает, что 
у каждого мужчины внутри 
маленький мальчик, а у ка-
ждой женщины маленькая 
девочка. Это детская часть 
лично сти, тот ребенок, кото-
рым он или она были ко гда-

то. Это лучшая часть личности, та часть, которая может быть 
творческой, умной и любящей.

Эго-
состояние 
Родителя

Эго-
состояние 
Взрослого

Эго- 
состояние 
Ребенка

Р

В

Д
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2.7.6. Структура личности, по З. Фрейду 
(австр. психолог)

Моральные стандарты, запре-
ты и поощрения, усвоенные лич-
ностью большей частью бессоз-
нательно в процессе воспитания, 
прежде всего от родителей.

Для приспособления к реаль-
ности воспринимает информацию 
об окружающем мире и состоянии 
организма сохраняет ее в памяти 
и регулирует ответные действия 
индивида в интересах его самосо-
хранения.

Сосредоточие слепых инстин-
ктов, либо сексуальных, либо 
агрессивных, стремящихся к не-
медленному удовлетворению не-
зависимо от отношений субъекта 
к внешней реальности.

Я-концепция — целостный образ собственного «я»

Представление о себе 
в настоящем времени

Реальное «я»

То, каким субъект, по 
его мнению, должен был 
бы стать, ориентируясь 

на моральные 
нормы

Идеальное «я»

Динамическое «я»

То, каким субъект 
намерен стать

Фантастическое «я»

То, каким субъект желал 
бы стать, если бы это 
оказалось возможным

Эго 
(я)

Ид 
(оно)

Суперэго 
(сверх-я)
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3. Духовная жизнь общества

3. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА

3.1. Культура духовная и материальная

Культура

Широкое значение Узкое значение

Все, что создано челове-
ком (обществом) в ре-
зультате физиче ского 
и умственного труда

Нравственное состояние 
человека (общества), 
определяемое матери-
альными условиями 
жизни и выражаемое 
в его быте, воспитании, 
в достижениях науки, 
искусства, литературы

Культура — это духовные и материальные ценности, со-
зданные человеком.

Культура

Духовная Материальная

Духовная деятельность 
и ее результаты

Материальное производ-
ство и его результаты
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Подходы к рассмотрению культуры

Ценностный подход Деятельный подход

Культура как итог всего 
многообразия деятель-
ности человека, как 
мир ценностей человека 
(т. е. совокупность ма-
териальных и духовных 
ценностей, значимых для 
конкретного общества)

Культура как специфи-
ческий способ жизнедея-
тельности человека 
(т. е. способ бытия чело-
века в мире)

К
ул

ьт
ур

а

Характеризует жизнедеятельность личности, груп-
пы, общества в целом

Имеет свои простран ственные и исторические 
границы

Раскрывается через особенности поведения, 
сознание и деятельность человека и через вещи, 
предметы, произведения искус ства, орудия труда, 
через язык и символы

Философское понимание культуры

Традиционное 
(И. Кант, Г. Гегель) Современное

Культура — искания 
человече ского духа; 
область, лежащая за 
пределами природы 
человека и традициями 
его социального суще-
ствованvия. Это область 
духовной свободы че-
ловека; творчество как 
мистическое откровение, 
озарение художника

Культура обращена к че-
ловеку, создана для блага 
людей. Развитие куль-
туры включает преем-
ственность (передачу 
культурных ценностей от 
поколения к поколению), 
новаторство (внесение 
нового), а также развитие 
самого творца культу-
ры — человека
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3. Духовная жизнь общества

Типы культур по способам самоорганизации, 
по М. Маклюэну (канад. социол.)

Дописьменная, 
или 

традиционная
Письменная Экранная

Знаки, рисунки, 
слова (устные), 
мифы

Письменность, 
тексты, книги, 
книгопечатание, 
пиктография 
(рисунчатое 
письмо), знако-
вое письмо

Кино, телеви-
дение, видео, 
компьютеры

3.1.1. Формы культуры

По предназначению

Элитарная 
(высокая)

Сложная по содержанию 
и трудная для восприятия; 
адресована узкому кругу 
профессионалов и привиле-
гированной части общества

Картины 
К. Малеви-
ча, филь-
мы А. Тар-
ковского 
и др.

Народная Создается неизвестными 
творцами — непрофессио-
налами; адресована народу

Сказки, 
танцы, 
песни и др.

Массовая 
(популяр - 

ная)

Адресована всем, без разли-
чия классов, наций, пола, 
т. е. массам в обществе по-
требления

Сериалы, 
легкая му-
зыка и др.

Универ-
сальная

Понятна всем, независимо 
от возраста, образования, 
профессии, качеств лично сти 
и социальных ролей

А. С. Пуш-
кин, танец 
танго и др.
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По охвату людей

Доминирующая Субкультура Контркультура

Культура боль-
шинства населе-
ния (господству-
ющие духовные 
ценности)

Культура 
социальной 
группы (малые 
культурные 
миры): моло-
дежная, про-
фессиональная, 
возрастная, 
криминальная 
и др.

Субкультура, 
противостоящая 
доминирующей; 
например, секты

По национальным форам

Национальная Многонациональная

Духовная культура
`` результат духовной деятельности (творческого созида-
ния) людей;
`` существует в сознании человека;
`` связана с материальной культурой

Духовные ценности
Музыка, картины, научные открытия, учения, церемо-
нии, ритуалы, мифы, идеи, знания, обычаи, традиции, 
язык, навыки, нормы и идеалы, образцы деятельности 
и поведения, гипотезы, верования, социальные цели, цен-
ностные ориентации и др.
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3. Духовная жизнь общества

3.2. Искусство

Искусство

Узкое значение Широкое значение

Это одна из форм об-
щественного сознания 
и специфическая духов-
но-практическая деятель-
ность по освоению мира

Это высокий уровень 
мастерства в любой сфере 
деятельности, указывает 
на красоту и совершен-
ство ее продукта

Функции искусства

Повествовательная, позна- 
вательно-эвристическая

Знание и просвещение

Информацион-
но-коммуникативная

Сообщение, обобщение, 
общение

Концептуально-рефлектор-
ная

Философско-этический 
и художественно-эстети-
ческий анализ и диагноз 
состояния мира

Прогностическая, 
футурологическая

Предвосхищение, 
предсказание

Общественно-преобразую-
щая

Духовно-практическая 
деятельность

Интеллектуально-нрав-
ственная

Фактор развития лично-
сти, ее ценностно-смысло-
вых ориентиров

Эстетическая Развитие способностей 
художественного восприя-
тия и творчества

Гедонистическая Наслаждение

Психологическое воз-
действие на подсознание 
человека

Воображение, внушение, 
гипноз
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Главная задача искусства

Не в создании красоты ради эстетического удовольствия, 
а в образном освоении действительности

Важнейшая особенность искусства

В отличие от науки отражает действительность 
не в понятиях, а в художественных образах

3.2.1. Связь искусства и реальности

Реаль 
ность

Влияет

Отражает и воздействует

Искусство

Эпоха Художник
Искусство — 
детище двух 

творцов

П
р
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и
я
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3. Духовная жизнь общества

3.2.2. Виды искусств

Классическое искусство Древней Греции

Зевс — 
верховный 

бог

Мне мозина — 
богиня па мяти

Полигимния — 
муза красноре- 

чия и торжествен-
ных песнопений — 
гимнов (закутана 

в по крывало, 
лица не видно)

Каллиопа — 
муза эпиче-
ской поэзии 

(самая старшая из 
сестер, с дощечкой, 
покрытой воском, 
и острой палочкой 

(стилем) 
в руках) Талия — 

муза комедии 
(с пастушечьим 

посохом 
и комической 

маской)

Аполлон 
(рим ский — 
Феб) — бог 
солн ца, по-
кровитель 
искусств

Евтерпа — 
муза лириче-
ской поэзии 
и музыки 
(с двойной 
флейтой)

Эрато — 
муза 

любовной 
лирики 

(с маленькой 
ручной лирой)

Клио — 
муза исто-

рии (со свит-
ком папируса 

или перга-
мента)

Урания — 
муза 

астроно мии 
(с небесным 
глобусом 
в руках)

Мельпомена — 
муза трагедии 
(в театральной 

мантии 
с трагической 

маской 
и мечом)

Терпси 
хора — 

муза танцев 
и хорового пения 

(с большой 
лирой 

в руках)
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По способу реального существования 
художественного образа (по человеческим чувствам)

Пространствен
ные — те, что 

видим

Временные — 
те, которые 

слышим

Простран 
ственновре

менные 
(синтетические)

Архитектура, 
скульп тура, жи-
вопись, графика, 
фотография, 
декоративно-при-
кладное искус-
ство

Устное творче-
ство, музыка

Литература, 
театр, опера, 
балет, цирк, 
эстрада, кино, 
телевидение

Различные виды искусств взаимосвязаны между собой.

Проблема соотношения реальности 
и вымысла в искусстве

Что должно отражать искусство?

Реальность? («правда 
жизни»)

Вымысел? (идеал либо 
фантастический образ)

Если реальность 
преобладает, то возникает 
натурализм, копирование 

реальности

Если вымысел преоблада-
ет, то нарушается правдо-
подобие, художественный 

образ разрушается

Чтобы быть интересным, искусство должно отражать 
явления действительности, т. е. быть актуальным, но изо-
бражаемая реальность может быть условна, т. е. привыч-
ные формы предметов и явлений могут быть изменены по 

воле (представлениям) художника
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3. Духовная жизнь общества

Проблема предназначения творчества в искусстве

Что лучше:

Творить в безвестности 
про изведения, которые 
впоследствии станут 

классическими?

За солидный гонорар 
сочинять посредствен-
ные произведения на 

потребу публике?

как
Иоганн Себастьян Бах
(нищий кантор церкви 

Святого Фомы)

как
Георг Фридрих 

Гендель
(модный и богатый 
житель Лондона)

Бах и Гендель очень завидовали друг другу и жалели 
о выбранном пути

Стили в искусстве Запада

Стиль Определение

Романский, 
X–XIII вв.

В архитектуре простота, строгость и мас-
сивность. Церковная романская архитек-
тура находилась под сильным влиянием 
местных условий, а также под влияни-
ем античного, сирийского и арабского 
искусств

Готический, 
XIII–XVI вв.

Зодчество характеризуется стрельчатыми 
сводами на ребрах, обилием каменной 
резьбы и скульптурных украшений, 
применением витражей, а также подчи-
ненностью архитектурных форм верти-
кальному ритму

Барокко, 
кон. XVI — 
сер. XVIII вв.

В архитектуре роскошная причудливая 
пластика, динамизм и слитность теку-
чих, криволинейных форм; в парадных 
интерьерах она сливается с многоцветной 
скульп турой, сочетается с зеркалами 
и росписями, иллюзорно расширяющими 
пространство, и плафонной живописью, 
несущей ощущение разверзшихся сводов
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Стиль Определение

Рококо, 
пер. пол. 
XVIII в.

В архитектуре преимущественно орна-
ментальная, декоративная направлен-
ность — пышно оформленные интерьеры 
с относительной строгостью внешнего 
облика, изысканность отделки; сложней-
шие, изогнутые поверхности, узоры, за-
витки, изысканные обрамления, а также 
многочисленные зеркала, усиливающие 
эффект легкого движения

Классицизм, 
XVII — нач. 
XIX вв.

Обращение к образам и формам антич-
ной литературы и искусства как к эта-
лону; характеризуется рационализмом, 
нормативностью творчества, тяготеет 
к завершенным гармоническим формам, 
к монументальности, ясности и простоте, 
уравновешенности композиции

Сентимента-
лизм, втор. 
пол. XVIII — 
нач. XIX вв.

В литературе, музыке, изобразительном 
искусстве; противопоставление разуму 
культа чувств как главного в по знании 
и творчестве; проявлялся в искусстве как 
особое умонастроение: мечтательность, 
склонность к уединению, размышлению, 
чувствительность

Романтизм, 
кон. XVIII — 
нач. XIX вв.

Характеризуется возвышенными устрем-
лениями и идеалами, мечтательностью, 
острым желанием создать совершенный 
мир и резким выступлением против буд-
ничности и серости действительности

Ампир, 
три пер. 
десятилетия 
XIX в.

Ориентировался на античные и древне-
египетские образы, воплощавшие величе-
ственную мощь и воинскую силу, поиск 
простоты и предельной выразительности

Реализм, 
XIX–XX вв.

Достоверность в воспроизведении дей-
ствительности без искажений и приукра-
шивания, внимательное исследование 
действительности, утверждение эстетиче-
ской ценно сти повседневной жизни

Продолжение таблицы
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3. Духовная жизнь общества

Стиль Определение

Импрессио-
низм, втор. 
пол. XIX в. 
(1874–
1876 гг.)

В живописи и скульптуре; стремление 
передать непо средственное впечатление от 
окружающей среды живописными сред-
ствами (через иллюзию света и воздуха, 
растворение цвета в свете и воздухе, ис-
пользование чистых цветов и оптического 
восприятия глаза, лишение предмета 
материальности формы) и охватить лишь 
ее внешнюю, видимую сторону

Модерн, 
1892–
1914 гг. 
(арт-нуво)

Стремление к внешней декоративности 
с обилием кривых линий и нагроможде-
нием декоративных элементов; художе-
ственное взаимодействие разных искусств, 
смешение техник и жанров, стремление 
к крупной монументальной форме

Авангар-
дизм, или 
авангард 
(модернизм), 
XX в.

Художественное направление, объединя-
ющее все новейшие, экспериментальные 
взгляды, концепции, течения, школы, по-
рывающие с существующими традициями

Символизм, 
кон. XIX — 
нач. XX вв.

Таинственность, необычность, мистицизм, 
стремление открыть новые высшие цен-
ности с помощью символов, иносказаний. 
Уединение в мире собственных изображе-
ний, видений, созданных силой фантазии

Фовизм, 
нач. XX в.

Условность формы и пространства, чет-
кий силуэт и лаконизм линий. Создание 
художественных образов исключительно 
с помощью яркого открытого цвета

Экспрессио-
низм, перв. 
четв. XX в.

Единственная реальность для худож-
ника — субъективный духовный мир 
человека. Повышенная экспрессивность, 
эмоциональность, почти отталкивающая 
деформация. Стремление выразить драма-
тическую подавленность, отчужденность 
человека во враждебном ему мире в гео-
метрически упрощенных формах

Продолжение таблицы
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Стиль Определение

Конструк-
тивизм, 
рубеж XIX–
XX вв.

Основная установка: сближение искус-
ства с практикой индустриального быта 
по линии формы, геометризация кон-
туров и обнажение технической основы 
строительства в архитектуре, функци-
онально оправданное конструирование 
в прикладном искусстве, стилизация 
документов и воспроизведение производ-
ственных ритмов в поэзии

Примити-
визм, кон. 
XIX — нач. 
XX вв.

Следование нормам искусства «примити-
вов» (первобытное и народное искусство, 
«традиционное» искусство культурно от-
сталых народов). Плоскостность, графич-
ность, локальность цветовых отношении, 
определяющая роль симметрии и ритма, 
«открытость», юмор, повествовательность 
композиции

Кубизм, 
нач. XX в.

Упрощение предметов до геометрических 
форм — шара, цилиндра, конуса, при-
змы, куба. Расчленение реальных пред-
метов и существ на части в соответствии 
с их внутренним строением и укладыва-
ние их в другом порядке, изображение 
одного и того же предмета с разных сто-
рон одновременно, во многих ракурсах 
и разрезах, что приводило к ритмической 
игре форм, плоскостей, объемов

Орфизм, 
нач. XX в.

Выражение динамики движения и музы-
кальных ритмов с помощью закономер-
ностей и взаимопроникновения основных 
цветов спектра и взаимопересечения 
криволинейных поверхностей

Пуризм, 
нач. XX в.

Предельное «очищение» предметных 
форм от чувственной конкретности. 
Подчеркнутый лаконизм выразительных 
средств

Продолжение таблицы
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3. Духовная жизнь общества

Стиль Определение

Дадаизм, 
нач. XX в.

Ставка в художественном творчестве 
на случайные процессы, психический 
автоматизм действий, на импровизацию, 
фотомонтаж. Композиции нарочито 
алогичные, иногда абстрактные, ино-
гда составленные из реальных бытовых 
предметов

Футуризм, 
нач. XX в.

Отрицание художественного наследия 
и достижений прошлого, разрушение 
условных форм искусства. Чрезмерное 
восхваление техники, урбанизма, про-
мышленного духа; культ силы и лично-
сти художника

Абстракцио-
низм, XX в.

Беспредметное искусство, предельный 
отказ от сознательности, от воспроизве-
дения форм реальных объектов, крайняя 
формализация композиций. Стремление 
выразить бег ство личности от банальной 
и иллюзорной действительности

Оп-арт, 
сер. XX в.

Использование зрительных иллюзий, соз-
даваемых с помощью эффекта простран-
ственного перемещения, слияния, резких 
цветовых контрастов, извивающихся 
линий, пересечение решетчатых и спи-
ралевидных контрастов. Создание на 
плоскости впечатления удаления и при-
ближения планов, динамика абстрактно-
го пространства

Супрема-
тизм, 
нач. ХХ в.

Поиск рационально организованных 
форм, создание логически упорядочен-
ных конструкций из объемов, линий; 
комбинации простейших геометрических 
элементов (квадрата, прямоугольника, 
креста, круга), среди которых квадрат — 
наиболее чистый элемент, т. е. полно-
стью очищенный от всех содержательных 
ассоциаций

Продолжение таблицы
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Стиль Определение

Ташизм, 
сер. ХХ в.

Стремление выразить стихийность, бес-
сознательность творчества в порывисто-
сти, импульсивности действий художни-
ка, в динамике пятен, объемов, линий

Сюрреализм, 
пер. пол. 
XX в.

Восприятие современного мира как аб-
сурдного, парадо ксального, безумного. 
Отражение «сверхреальных» алогичных 
связей объектов реального мира, прояв-
ляющихся лишь в подсознании человека 
либо в состоянии сна, гипноза, болезни. 
Иррациональное сочетание сугубо пред-
метных фрагментов реальности, в на-
туральном виде или парадоксальным 
образом деформированных. Стремление 
изобразить смятенного человека в таин-
ственном и непознаваемом мире

Поп-арт, 
сер. XX в.

Это популярное, общедоступное искусство. 
Изображение грубого мира материальных 
вещей. Стремление изобразить деидеологи-
зированную личность общества «массового 
потребления»

Гиперреа-
лизм, втор. 
пол. XX в.

Точное воспроизведение отдельных фрагмен-
тов действительности (цветная фотография, 
муляж) ради достижения иллюзионистиче-
ских эффектов, останавливающих внимание 
зрителя. Имитация документальной точно-
сти. Стремление изобразить обезличенную 
живую систему в жестком и грубом мире

Неореализм, 
сер. XX в. 
(модифи- 
кация кри-
тического 
реализма)

Показ жизни естественной, «разгрими-
рованной». Стремление к социальной 
справедливости, демократизм, протест 
против жестокости буржуазного обще-
ства. В центре произведений — неизмен-
но судьба простого человека, народная 
жизнь без прикрас. Стремление выразить 
ответ ственность личности и преодоление 
эгоцентризма

Окончание таблицы
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3. Духовная жизнь общества

3.3. Религия

Религия — это определенные взгляды и представления 
людей, основанные на вере в сверхъестественное, а также 
соответству ющие обряды и культы.

Вера в сверхъестественное — главный признак религии 
(религиозного мировоззрения).

Значение религии для человека

Нравственно-воспитательное Культурно-историческое

Политеизм — многобожие, язычество.

Монотеизм — единобожие.

Религии

Родоплеменные Национальные Мировые

Древние культы

Культ природы Культ предков Культ вождей

Наделение 
сверхъестествен-
ными свой-
ствами природ-
ных явлений, 
воздействующих 
на земледелие, 
почитание солн-
ца, земли, воды 
и др.

Вера в сохране-
ние сверхъесте-
ственной связи 
между людьми 
и их умершими 
предками

Вера в наличие 
у племенных 
вождей сверхъ-
естественных 
способностей, 
отсутствующих 
у остальных
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3. Духовная жизнь общества

Национальные, или локально ограниченные, религии

Иудаизм, со II тыс. л. до н. э., Палестина. Зороастризм, 
с рубежа II–I тыс. л. до н. э., Юго-Западная Азия. Манде
изм, I в. н. э., Двуречье. Индуизм, с середины I тыс. л. н. 
э., Индия. Джайнизм, VI в. до н. э., Индия. Даосизм, IV–
III вв. до н. э., Китай. Сикхизм, с начала ХVI в., Индия. 
Конфуцианство, VI–V вв. до н. э., Китай. Синтоизм, VI–
VII вв. н. э., Япония.

Мировые религии

Буддизм Христианство
Ислам 

(мусульманство)

С VI–V вв. 
до н. э. в Индии

С I в. в Пале-
стине и др. 
восточных про- 
винциях Рим- 
ской империи

С VII в. в Аравии

Сейчас в мире

≈ 300–350 млн 
чел.

≈ 1 млрд 500 млн 
чел.

≈ 800 млн чел.

18 стран 
Центральной, 
Южной, 
Юго-Восточной 
Азии

Повсеместное 
распростране-
ние. Больше 
всего — в Евро-
пе и Америке

120 стран; из них 
в 35 странах Се-
верной Африки, 
Ближнего и Сред-
него Востока, 
Юго-Восточной 
и Центральной 
Азии мусульма-
не — большин-
ство населения

В России

≈ 380 тыс. чел. ≈ 120 млн чел. ≈ 20 млн чел.

Бурятия, Тува, 
Калмыкия

Поволжье, Кавказ
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3.3.1. Буддизм

Будда (санскр. — «пробудившийся») — достигший про-
светления.

Основы вероучения: 
«четыре благородные истины» Будды

1.  Сущность бытия (жизнь) — страдания (зло).
2.  Причина страданий — желания человека (жажда 

жизни, удовольствий, наслаждений, счастья, власти, 
богатства и др.).

3.  Для прекращения страдания надо отказаться от жела-
ний (от всех).

4.  Путь избавления от страдания: следование учению 
Будды о восьмеричном пути («праведное воззрение, 
праведное стремление, праведная речь, праведное пове-
дение, праведная жизнь, праведное учение, праведное 
созерцание, праведное самопогружение»).
Цель жизни верующего: достижение нирваны, т. е. не-
бытия, блаженства, покоя

Заповеди

1.  Не убивать ни одного живого существа (воздержание 
от нанесения зла).

2.  Не брать чужой собственности (воздержание от краж).
3.  Не касаться чужой жены (воздержание от чувственных 

излишеств).
4.  Не говорить неправду (воздержание от лжи).
5.  Не пить вина (воздержание от алкоголя)

Трипитака (типитака) — священная книга буддистов.
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3. Духовная жизнь общества

Направления (ветви) в буддизме

С I в.

Хинаяна 
(«узкий путь спасения»)

Махаяна 
(«широкий путь спасения»)

Признает Будду чело-
веком, нашедшим путь 
к спасению, большое 
значение имеют личные 
усилия, упор на личное 
спасение через уход от 
мира в монашество

Спастись может не толь-
ко монах, но и любой 
мирянин; необходимость 
спасать других, активная 
проповедническая деятель-
ность, превращение Будды 
в божество, усложнение 
обрядности

Шри-Ланка, Юго-Восточ-
ная Азия

Средняя Азия, Дальний 
Восток

Ламаизм Дзэнбуддизм

Большая роль у лам 
(буддийских монахов), 
массовое распространение 
монашества, упрощение 
молитвенного общения 
с объектом поклонения, 
пышное богослужение, 
религиозные праздники

Непосредственная («от 
сердца к сердцу») переда-
ча учения, прямой кон-
такт с духовной сущно-
стью человека («всеобщей 
истинной мудростью Буд-
ды»), отказ от письменно-
сти при передаче учения, 
постижение Будды обра-
щением к внутреннему 
миру человека

С VII–XIV вв. в Тибете, 
с XVI в. в Монголии, 
с XVII в. в России (Буря-
тия, Тува, Калмыкия)

С VI в. в Китае, затем 
в Корее, Вьетнаме, 
с XII–XIII вв. в Японии
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3.3.2. Ислам, мусульманство, магометанство

Ислам — покорность (с арабского).

Мусульмане — последователи ислама.

Муслим — верный (с арабского).

Магометанство — устаревшее название мусульманства.

Коран — главная священная книга мусульман.

Города Мекка и Медина — святые места.

Пророк 
Мухаммед 
(Магомет)

Бог — Аллах

Основы вероучения: «пять столпов культа»

Вера в единого Бога и пророчество «Нет Бога, кроме 
Аллаха, и Мухаммед — посланник его»

Обязательная молитва (салят, намаз), совер шаемая 
пять раз в день в опре деленное время

Пост (саум, ураза) в течение месяца по лунному 
календарю (рамадан)

Налог в пользу бедных и неимущих (закят)

Паломни чество в Мекку (хадж) к храму Кааба
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3. Духовная жизнь общества

Наиболее тяжкие грехи: 
ростовщичество, пьянство, азартные игры, супружеская 

неверность

Основные течения в исламе

 со втор. пол. VII в. с сер. VII в.

Сунниты 
(суннизм)

Шииты 
(шиизм)

Хариджиты

Признание 
сунны (сборник 
изречений и рас-
сказов о жизни 
Мухаммеда) 
священным 
преданием, при-
знание святости 
первых четырех 
халифов (заме-
стителей послан-
ника); считают, 
что верховная 
власть должна 
принадлежать 
халифам, из-
бираемым всей 
общиной; отсут-
ствуют церковь 
и священнослу-
жители

Не признают 
сунну священ-
ным преданием, 
считают своим 
главой четвер-
того халифа 
Али, признают 
законной лишь 
наследственную 
передачу вла-
сти потомкам 
пророка Мухам-
меда по линии 
его двоюродного 
брата Али, от-
сутствие еди-
ной церковной 
организации. 
Большинство 
в Азербайджане, 
Таджикистане, 
Иране

Выступают за 
равенство всех 
мусульман не-
зависимо от их 
происхождения 
и цвета кожи; 
считают, что 
халифом может 
быть любой 
последователь 
ислама, избран-
ный общиной, 
а община может 
сместить неугод-
ного халифа

Другие течения и секты: имамиты, исмаилиты, друзы, 
алавиты, исамиты, зейдиты, суфиты, сенуситы, али-илахи, 
ваххабиты и др.
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3.3.3. Христианство

Триединый Бог (един в трех лицах): Бог-Отец, Бог-Сын, 
Бог — Святой Дух.

Библия — свод книг Священного Писания.

Ветхий Завет — первая часть Библии (39 книг).

Новый Завет — вторая часть Библии (27 книг).

Евангелия — главные книги Нового Завета. Это ранние 
христианские писания о жизни Иисуса Христа и его уче-
нии.

Евангелия

канонические 
(признанные церковью)

апокрифические 
(не признанные церковью)

`` от Матфея
`` от Марка
`` от Луки
`` от Иоанна

`` Детства Спасителя
`` Псевдо-Матфея
`` Первоевангелия Иакова
`` Назареев
`` Книга Иосифа-плотника
`` от Петра
`` от Фомы
`` от Иуды

Нравственные заповеди христианства

«Почитай отца и мать»
«Не убивай»
«Не прелюбодействуй»
«Не кради»
«Не произноси ложного свидетельства...»
«Не желай... ничего, что у ближнего твоего»
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3. Духовная жизнь общества

Семь смертных грехов у католиков

были сформулированы в VI в. 
папой Григорием VII 

(Гильдебрантом)

в ХХI в. добавились 
семь «социальных 

грехов»

`` гордыня
`` алчность
`` гнев
`` похоть (сладострастие)
`` чревоугодие (обжорство)
`` лень
`` уныние

`` опыты с ДНК человека
`` клонирование
`` загрязнение окружаю-
щей среды
`` аборты
`` наркотики
`` социальная несправед-
ливость

Христианство

 1054 г. ХVI в.

Православие Католицизм Протестантство

≈ 200 млн чел. ≈ 800 млн чел. ≈ 400 млн чел.

Россия;
Болгария;
Сербия;
Греция;
Румыния;
Византия;
Грузия

Италия;
Испания;
Франция;
Польша;
Литва;
Португалия;
Бельгия

Германия 
(лютеранство);
Швейцария 
(кальвинизм);
Англия 
(англиканство);
Нидерланды 
(лютеранство);
Швеция 
(лютеранство);
Норвегия 
(лютеранство);
Дания (лютеранство);
Финляндия 
(лютеранство);
Латвия 
(лютеранство);
Эстония 
(лютеранство)
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Атеизм — это система взглядов и убеждений, отрица-
ющая существование Бога, каких-либо сверхъестествен-
ных сил.

Формы атеизма

Межконфессиональный Свободомыслие

В рамках своей религии 
критикуется «чужая», 
«неправильная» религия

Свободная критика рели-
гии на основе человече-
ского разума

Атеизм возникает вместе 
с религией

Причина возникновения: 
неспособность религии ре-
шать проблемы, встающие 
перед человеком

Свобода совести — право исповедовать любую религию 
или не исповедовать никакой (т. е. быть атеистом).

3.4. Основы философии

Философия — наука о наиболее общих законах развития 
природы, общества и мышления (от греч. «фил» — лю-
бить, «софия» — мудрость, т. е. любовь к мудрости).

Ф
и
л
ос

оф
и
я
 

к
ак

 н
ау

к
а 

за
р
ож

д
ае

тс
я
 

в 
Д

р
ев

н
ей

 Г
р
ец

и
и

Этому 
способствовало

О
со

бо
е 

у
ст

р
ой

ст
во

 
ж

и
зн

и
:

Личная свобода 
граждан

Свобода от фи-
зического труда

Свобода от 
власти аристо-
кратии
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3. Духовная жизнь общества

Основной вопрос философии: отношение сознания 
к материи, духа к природе, мышления к бытию

1-я сторона.
Что первично: материя 

или сознание?

2-я сторона.
Познаваем ли мир?

Бытие — это философское понятие, которое употребляют 
для обозначения природы, материи, внешнего мира, в от-
личие от сознания, мышления.
Идеальное, духовное — это то, что существует в созна-
нии человека, составляет область его психической дея-
тельности (мысли, чувства и т. д.).

Основные направления философии

Ученые-философы

Решение основного 
вопроса философии

Что 
первично?

Познаваем 
ли мир?

Материализм

Фалес, Гераклит, 
Демокрит, Эпикур, 
Ф. Бэкон, Б. Спино-
за, Д. Локк, Д. Ди-
дро, Л. Фейербах, 
К. Маркс

Материя, 
природа

Мир познаваем

Идеализм субъективный

Д. Беркли, Д. Юм, 
И. Фихте, Ф. Ницше

Дух, идея, 
сознание

Нет, мир не по-
знаваем

Идеализм объективный

Платон, Ф. Аквин-
ский, Г. Лейбниц, 
Г. Гегель, Ф. Шел-
линг

Дух, идея, 
сознание

Да, мир познава-
ем — через позна-
ние абсолютной 
идеи, мирового 
разума
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Материализм — учение, рассматривающее мир как мате-
риальное целое, видящее основу всего в материи.

Идеализм — учение, утверждающее, что сознание, мыш-
ление, психическое и духовное — первичны и лежат в ос-
нове всего.

Агностицизм — учение, отрицающее возможность позна-
ния мира.

Агностики — приверженцы агностицизма.

3.4.1. Метод философии

Содержание любой философии определяется не только ре-
шением вопроса «что первично?», но и методом филосо-
фии, т. е. способами, приемами теоретического исследова-
ния и практического действия при достижении цели.

Два основных метода мышления и познания

Метафизика 
(статика)

Диалектика 
(развитие, 
движение)

Существует 
ли зависи-
мость явле-
ний и пред-
метов?

Не существует. 
Предметы и явле-
ния существуют 
изолированно

Существует всеоб-
щая зависимость 
и взаимообуслов-
ленность предме-
тов и явлений

Почему 
совершается 
движение? 
Что служит 
источником 
развития?

Воздействие внеш-
ней силы

Борьба противопо-
ложностей (проти-
воречий)

Происходит 
ли ново-
образование 
в процессе 
развития?

Нет, происходит 
простое уменьше-
ние или увеличе-
ние

Происходит унич-
тожение старого 
и возникновение 
нового
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3. Духовная жизнь общества

Метафизика 
(статика)

Диалектика 
(развитие, 
движение)

Имеется 
ли направ-
ленность 
в движении 
и развитии?

Развитие совер-
шается по кругу, 
представляет собой 
повторение прой-
денного

Развитие соверша-
ется поступатель-
но, спиралеобразно

Метафизика — особый метод познания, когда отрицаются 
противоречия, а мир постоянен, устойчив.

Диалектика материалистическая — учение о всеобщей 
связи и развитии природы, общества и мышления, а так-
же метод познания и преобразования мира.

Какой метод более правильный?

Метафизика изучает коли-
чественные характеристи-
ки предметов и явлений

Диалектика изучает каче-
ственные характеристики 
предметов и явлений

3.4.2. Материя и формы ее существования

Материя — это объективная реальность, данная человеку 
в ощущениях, существующая бесконечно и вечно.
Объективные идеалисты, соглашаясь с определением ма-
терии, добавляют туда одно слово. Материя — это объек-
тивная реальность, данная человеку Богом в ощущениях.

Структура материи

Живая материя Неживая материя

Окончание таблицы
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3. Духовная жизнь общества

3.5. Образование

Образование — целенаправленный процесс воспитания 
и обучения в интересах человека, общества, государства 
(из закона РФ «Об образовании»).

Образование

Как система знаний об 
основах наук, традициях 
и навыках, необходи-
мых для их применения 
в практической деятель-
ности

Как система учебных 
заведений, обеспечиваю-
щих допрофессио нальное 
и профессиональное обу-
чение и воспитание детей, 
подростков и взрослых, 
проводящих переобучение 
и повышение квалифика-
ции специалистов

Образование как социальный институт общества сформиро-
валось в XII–XV вв.

Право на образование является одним из основных и не-
отъемлемых консти туционных прав граждан Российской 
Федерации (ст. 43 Конституции РФ).

Система образования в России

Совокупность 
органов управ-
ления образо-
ванием и под-
ведомственных 
им учреждений 
и организаций

Сеть реализу-
ющих програм-
мы и стандарты 
образовательных 
учреждений раз-
личных органи-
зационно-право-
вых форм, типов 
и видов

Совокупность 
преемственных 
образователь-
ных программ 
и государствен-
ных стандартов 
разного уровня 
и направленно-
сти
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Функции образования

Профессиональноэкономическая
`` воспроизводство рабочей силы различной квали-
фикации;
`` переподготовка и повышение квалификации ка-
дров;
`` участие образовательных учреждений в повыше-
нии производительно сти труда и создании новых 
технологий

Социальная
`` социализация и воспитание личности;
`` институт образования один из основных каналов 
социальных перемещений

Культурногуманистическая
`` обучение новых поколений знаниям, навыкам, 
традициям, социально-культурному опыту, необ-
ходимым для их вступления в жизнь;
`` участие института образования в производстве но-
вых знаний, материальных и духовных ценностей;
`` использование личностью достижений культуры 
для формирования и развития своей творческой 
деятельности

Политикоидеологическая
`` государственное регулирование деятельности ин-
ститута образования во избежание политических, 
научных, религиозных и прочих разногласий;
`` контроль со стороны государ ственных институтов, 
политических и общественно-политических пар-
тий и движений за содержанием учебного процес-
са и учебных программ;
`` формирование в учебных заведениях политиче-
ской и правовой культуры личности данного об-
щества
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3. Духовная жизнь общества

Принципы образования

Принцип гуманизации
Большее внимание общества к лично с ти, ее психо-
логии, интересам; сосредоточение усилий на нрав-
ственном воспитании человека; изменение отноше-
ний между учащимися и преподавателями, переход 
от объект-субъектных отношений к субъект-субъект-
ным

Принцип гуманитаризации
Усиление внимания общества к изучению социаль-
но-гуманитарных дисциплин, име ющих первосте-
пенное значение в жизни и деятельности современ-
ного человека

Принцип интернационализации
Создание единой системы образования для разных 
стран, т. е. обеспечение совместимости различных 
форм и систем обучения, проведение более активно-
го обмена учащимися

Основной путь получения образования — обучение 
в учебных заведениях.

Концепция непрерывного образования в сложном совре-
менном изменяющемся мире: образование следует за че-
ловеком всю жизнь, составляет неотъемлемую часть его 
образа жизни.

Приоритетное положение образования не следствие бла-
госостояния государства, а его причина.

Александр Македонский любил повторять, что своему 
отцу, Филиппу, он обязан тем, что живет, а своему учи-
телю, Аристотелю, тем, что живет достойно.
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3. Духовная жизнь общества

3.6. Наука и НТР

3.6.1. Наука — одна из форм духовной культуры

Наука

Как 
особая 
система 
знаний

Как система специфиче-
ских организаций и уч-

реждений с работающими 
в них людьми, вырабатыва-
ющими, хранящими и рас-
пространяющими знания

Как особый 
вид деятель-

ности — 
си с тема 

научных ис-
следований

Признаки науки

Предмет 
изучения

Систем-
ность 

знаний

Специфические методы по-
знания, связанные с сущно-

стью предмета изучения

Ф
ун

кц
и

и
 с

о
в

р
е

м
е

н
н

о
й

 н
а

ук
и

Культурно-мировоз-
зренческая

Определяет мировоз-
зрение, которое пре-
вращается в состав-
ную часть культуры

Непосредственная 
производительная сила 
общества

Наука — мощный 
катализатор про-
цесса непрерывного 
совершенствования 
производства

Начинает выступать 
в качестве социальной 
силы, непосред ственно 
включаясь в процессы 
социального развития 
и управления обществом

Данные науки 
используются для 
разработки социаль-
но-экономических 
программ
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3.6.2. Классификация наук

По объекту изучения

Точные науки
О числах и количе ственных отношениях.
Примеры наук:
`` математика

Технические науки
О технике и меха низмах.
Примеры наук:
`` механика;
`` физика

Естественные науки
О природе.
Примеры наук:
`` химия;
`` биология;
`` география;
`` экология;
`` генетика

Общественные науки
Об обществе.
Примеры наук:
`` история;
`` философия;
`` политология;
`` юриспруденция;
`` социология;
`` экономика

Гуманитарные науки
О человеке, его мышлении и познании.
Примеры наук:
`` психология;
`` логика;
`` гносеология
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3. Духовная жизнь общества

По направленности и по непосредственному 
отношению к практике

Фундаментальные науки Прикладные науки

Изучают «в чистом виде» 
законы, управляющие 
поведением и взаимодей-
ствием базисных струк-
тур природы, общества 
и мышления

Служат для непосред-
ственного применения ре-
зультатов фундаменталь-
ных наук, для решения 
познавательных, произ-
водственных и социаль-
но-практических задач

Как правило, фундамен-
тальные науки опере-
жают в своем развитии 
прикладные

О
с

о
б

е
н

н
о

с
ти

 н
а

ук
и

Отличие от искусства: отражает мир в понятиях, 
категориях, законах, правильность, истинность 
которых проверяется практически

Отличие от других видов деятельности: резуль-
тат не бывает известен заранее, а принципиально 
нетрадиционен и является приращением нового 
знания

Отличие от обыденного познания: глубокое про-
никновение в суть явлений, теоретический харак-
тер этих знаний, ориентация на поиск того, что 
не лежит на поверхности явлений и процессов, не 
дано непосредственно чувствам, более того, скрыто 
от них

Преемственность научных знаний: сотрудничество 
не только с коллегами-современниками, но и со 
своими предшественниками, кроме того, ученый 
работает для будущих поколений, включает свой 
труд в будущие исследования

Принадлежит всему человечеству (научные зна-
ния — достояние всех)
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3.6.3. Возникновение и становление науки

Исторически наука возникла из практики и развивается 
на ее основе.

Главный двигатель развития науки — общественные по-
требности, и прежде всего потребности материального 
производства.

Пути появления новых наук

Дифференциация Интеграция

Расчленение, дробление 
традиционных наук на но-
вые ветви и направления

Объединение наук, возник-
новение новых научных 
дисциплин, синтезирую-
щих в себе достижения 
двух и более наук, ранее 
известных

Пример: из биологии выде-
лились генетика, эколо-
гия, эволюционная теория, 
микробиология, физиоло-
гия и др.

Пример: физическая 
химия, химическая 
биология, биологическая 
механика, кибернетика, 
бионика и др.

Самые глубокие открытия в наше время можно сделать 
либо на стыке наук, либо в их переплетении.

Современная наука, или «Большая наука»

Не просто следует за развитием техники, а обгоняет ее, 
становится ведущей силой прогресса материального про-
изводства

Испытывает резкий рост числа ученых и научной инфор-
мации
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3. Духовная жизнь общества

Современная наука, или «Большая наука»

Все более характеризуется переходом от предметной 
к проблемной ориентации для решения определенной 
крупной теоретической или практической проблемы

Пронизывает все сферы общественной жизни, тесно 
взаимо действует с ними

Ориентируется не только на технику, но прежде всего на 
самого человека, на безграничное развитие его интеллек-
та, его творче с ких способностей, культуры мышления, на 
создание материальных и духовных предпосылок для его 
всестороннего, целостного развития

Оценка роли современной науки

Сциентизм Антисциентизм

Утверждение «наука пре-
выше всего»; предложение 
всемерно внедрять науку 
в качестве эталона и абсо-
лютной социальной ценно-
сти во все формы и виды 
человече ской деятельно-
сти; отождествление науки 
с естественно-математиче-
ским и техническим 
знанием, расчет, что 
с помощью только одной 
науки можно решить все 
общественные проблемы; 
принижение или отрица-
ние социальных наук

Резкая критика науки 
и техники, которые не 
в состоянии обеспечить 
социальный прогресс, 
улучшение жизни людей; 
отрицание науки и тех-
ники как сил враждеб-
ных и чуждых человеку, 
разрушающих культуру 
(негативные последствия 
НТР, обострение экологи-
ческой ситуации, военная 
опасность)

Наука есть лучший современный способ удовлетворения 
любопытства отдель ных лиц за счет государства.

Шутка академика Л. А. Арцимовича

Окончание таблицы
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3.6.4. Наука и общество

Наука создает картину мира

Представления человека об обществе
Создает и изменяет идеологию, политику, социаль-
ный порядок

Представления человека о природе
Создает искус ственную природу — техносферу

Представления человека о самом человеке 
и о его месте в природе и обществе

Формирует человека через образование, основанное 
на науке

Современная наука составляет важнейший компонент на-
учно-технической революции (НТР), ее движущую силу.
НТР — это коренные сдвиги в системе научного знания 
и в технике, неразрывно связанные с историческим про-
цессом развития человечества.

Этапы НТР

50е гг. XX в.
Начало НТР, появление самого 
термина

60–70е гг. — 
I этап

Автоматизация производственных 
процессов: появление еще одного 
звена в машине, осуществляющего 
непосред ственный контроль за ее 
работой

С конца 70х гг. — 
II этап

Компьютерная (микропроцессор-
ная, информационная) революция: 
успехи в электронике (размер, 
мощность, легкость, энергоем-
кость, удешевление)



145

И
С
ТО

РИ
Я

О
БЩ

ЕС
ТВ

О
ЗН

А
Н
И
Е

3. Духовная жизнь общества

Технологические революции 
в истории человечества

VI–IV вв. 
до н. э.

Неолитическая революция: переход от 
присваивающего хозяйства к произво-
дящему (скотоводству и земледелию)

XVIII–XIX вв. Промышленная революция: переход 
от ручного труда к машинному произ-
водству

Середина XX в. Научно-техническая революция: пре-
вращение науки в производительную 
силу, ускорение технологического 
обновления производства

Конец XX в. Информационная революция: массо-
вое использование компьютеров и пе-
реход к передаче и обмену информа-
цией с помощью компьютерных сетей

3.7. Мировоззрение, убеждение, вера

Мировоззрение — это система взглядов на окружающий 
мир и на место в нем человека, определяющая отноше-
ние человека к этому миру, другим людям, самому себе.

Взгляды — это принятые человеком в качестве достовер-
ных идеи, знания, теории, концепции, предположения.

Отличительные признаки мировоззрения

Это целостная систе-
ма, т. е. взгляды не на 
отдельную сторону мира, 
а на весь мир

Это отношение челове-
ка к миру, который его 
окружает
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Мировоззрение человека меняется с развитием общества, 
т. е. мировоззрение носит исторический характер.

Мировоззрение зависит

от уровня 
знаний 
и раз-
вития 
науки

от про-
блем, 

стоящих 
перед 

людьми

от 
непосред-
ственных 
усло вий 
жизни

от лично-
го опыта

Мировоззрение связано

с жизненной 
позицией 

людей

с убеждения-
ми, идеалами, 
принципами 

познания и де-
ятельности

с ценностными 
ориентациями

Типы мировоззрения

оптимистическое  пессимистическое

религиозное  атеистическое

ненаучное (обыденное)  научное

прогрессивное  реакционное

гуманистическое

Выбор мировоззрения — дело сугубо личное.
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3. Духовная жизнь общества

Обыденное, или житейское, мировоззрение

Порождается непосредственными условиями жизни

Передается из поколения в поколение

Сильная и слабая сторона — в опоре на свой жизнен-
ный опыт (а не на опыт других людей, опыт науки, 
культуры, религии)

Существует в форме здравого смысла, стихийных, 
несистематизированных, традиционных представле-
ний о мире

Формируется стихийно, т. е. не на основе каких-ли-
бо учений

Религиозное мировоззрение

Связано
с признанием 
сверхъесте-

ственных сил

Сильная сторона — 
в тесной связи с ми-

ровой культурой, 
в ориентации на 

решение духовных 
проблем

Слабая сто-
рона — в не-

примиримости 
к другим ми-
ровоззрениям

Научное мировоззрение

Опирается на достижения науки

Включает в себя объективную картину мира, дости-
жения человеческого познания, объясняет сущность 
человека и его место в природе

Достоин ства: в опоре на новейшие достижения науч-
ного знания, в связях с реальной действительностью 
и практической деятельностью людей

См. с. 148
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Недостатки: наука не все гда направлена на воз-
вышение человека, на улучшение его положения 
в мире, научное знание безразлично к смыслам, 
целям, ценно с тям и интересам человекаО

ко
нч

. с
хе

м
ы

Гуманистическое мировоззрение

В основе — признание че-
ловека как высшей ценно-
сти, признание ценности 
человека как личности, 
признание его права на 
свободу, счастье, разви-
тие и проявление своих 
способностей, признание 
необходимости постоян-
ного совершенствования 
и возвышения человека

Благо человека призна-
ется критерием обще-
ственного прогресса, 
а принципы равенства, 
справедливости, человеч-
ности, добрососед ства — 
желаемой нормой отно-
шений между людьми

Роль мировоззрения в жизни и деятельности людей

Дает ориентир, цель, направление, т. е. позволяет 
свободно ориентироваться в сложных обстоятель-
ствах общественной и личной жизни

Дает программу поведения, т. е. определяет методы 
решения проблем, стиль мышления, образцы для дей-
ствий, нормы поведения, характер деятельности

Дает жизненную позицию, т. е. опре деляет прин-
ципы жизни, истинные ценности, главное в жизни 
и деятельности, значимые дела и поступки, смысл 
жизни, интересы, оценки происходящего в мире

Мировоззренческие установки

Теоцентризм (предпочтение Богу)

Социоцентризм, культуроцентризм (предпочтение обществу)
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3. Духовная жизнь общества

Мировоззренческие установки

Природоцентризм, космоцентризм (предпочтение природе)

Антропоцентризм (предпочтение человеку)

Знаниецентризм (предпочтение знаниям)

Сердцевиной мировоззрения являются убеждения.

Связано с глубокой 
и обоснованной уве-
ренностью в истин-
ности знаний

Убеждение

Выступает регу-
лятором сознания 
и поведения лич-
ности

Твердая уверен-
ность человека 
в чем-либо

Кроме знания 
и уверенно сти, 
включает ценност-
ные ориентации, 
направляющие 
деятельность

Источники убеждения

Теоретические знания личности, которыми она ру-
ководствуется, считая их истинными

Житейский опыт и нравственные чув ства личности, 
которые определяют истинность или ложность мыс-
лей и поступков

Ценностные ориентации и установки личности, ко-
торые определяют значимость явлений и вещей

Окончание таблицы
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Убеждение

Убеждение — вера Убеждение — знание

Пример: убеждения Джор-
дано Бруно

Пример: убеждения Гали-
лео Галилея

`` вера — особый вид 
убеждений, основанный 
на чувствах, эмоциях;
`` верить можно не только 
в Бога;
`` вера не подтверждена 
практикой, не обоснова-
на логикой;
`` окончательно заменить 
веру знанием невозмож-
но, т. к. всегда есть либо 
не объяснимое наукой, 
либо не регулируемое на-
укой

`` знание — это объектив-
ная истина для субъекта 
познания;
`` знание основано на ар-
гументации, доказатель-
ствах, на логике, досто-
верной информации

Вера — это психологиче-
ская установка человека, 
включающая надежду 
и убежденность в том, что 
события могут развиваться 
по его предположению

Знания — это проверен-
ный практикой результат 
позна ния действительно-
сти, верное ее отражение 
в сознании человека

Убеждения формируются каждой личностью самостоя-
тельно.

Убеждения — это взгляды, которые человек считает ис-
тиной, а их реализацию благом.
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3. Духовная жизнь общества

3.8. Мораль

Предмет 
изучения 

этики

Форма 
общественно-
го сознания

Сформировалась 
вместе с воз-
никновением 
человеческого 

общества

Связана со 
всеми сферами 
общественной 

жизни

Явление куль-
турно-историче-
ское, классовое

Задачи морали

Оценивать
Определять хорошее и плохое, добро и зло, а так-
же идеалы и ценности; уметь правильно оценивать 
общественное мнение

Регулировать
Направлять деятельность человека, общества на 
гуманные цели, на достижение добра, а также изме-
нять человека или общество

Воспитывать
Воздействовать на человека с целью развития его 
способностей, формирования знаний, умений, че-
ловеческих качеств, а также придание воспитанию 
правильной ориентации

Добро и зло, честь и совесть, долг 
и справедливость, добродетель, 
достоинство, стыд, правда, ответ-
ственность и др.

Мораль

Категории 
(общие 

понятия) 
морали
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для себя в большей мере во имя 
других людей?

Я это делаю

или

Моральный выбор

Мораль, нравственность, этика

Соотношение морали и нравственности

мораль = нравственность мораль ≠ нравственность

Мораль Нравственность

Это форма созна-
ния, результат, 

продукт размыш-
ления о жизни, 

делах, поступках 
людей

Это область прак-
тических поступ-

ков, практического 
поведения, реаль-

ных дел и дей-
ствий

Соотношение морали и этики

Этика — все моральные нормы (ценно сти), систематиче-
ски изложенные.

Мораль — признанные нормы (ценности), реализуемые 
в жизни.

Мораль, или нравственность, — правила поведения лю-
дей и принятые в обществе взгляды на добро и зло, честь 
и совесть, долг и справедливость.
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3. Духовная жизнь общества

Отличия морали от права

Мораль (нормы морали) Право (нормы права)

Появилась раньше полити-
ки, права и государства

Появилось позже морали

Пронизывает все стороны 
человеческой жизни, все 
общественные отношения 
(в том числе и те, которые 
не подлежат правовому 
регулированию)

Регулирует определенную 
область общественных 
отношений

Выражает мнение обще-
ства

Выражает волю государ-
ства, государственный 
подход к оценке обще-
ственных явлений

Формулируются обществом 
(людьми)

Устанавливаются и фикси-
руются государством

Существуют и действу-
ют как свод неписаных 
правил в виде поучений 
и притч

Формулируются в пись-
менном виде в юридиче-
ских актах

Более широки по содер-
жанию, дают больший 
простор для толкования 
и применения

Более конкретны по содер-
жанию, характеризуются 
определенностью формули-
ровок

Обеспечивается силой 
привычки, убежденностью, 
совестью, давлением обще-
ственного мнения

В необходимых случаях 
реализация обеспечивается 
принудительными мерами 
государством либо потер-
певшим

Исполнять или нет, решает 
сам человек

Обязательны для исполне-
ния всеми

Формулирует требования 
в абстрактной, абстрактно- 
всеобщей форме

Дает конкретную форму-
лировку, что можно и чего 
нельзя
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Мораль (нормы морали) Право (нормы права)

Показывает идеал поведе-
ния, к которому необходи-
мо стремиться человеку

Основывается на реальных 
условиях жизни

Предъявляет требования 
к поступкам, мыслям 
и чувствам

Регулирует только поступ-
ки, действия людей

Существуют различные 
моральные принципы 
и моральные установки 
людей, социальных групп, 
народов

Существует единая и един-
ственная система права 
в каждом государстве, 
каждом обществе

Не признает формального 
равенства («Кому боль-
ше дано, с того больший 
спрос»)

Исходит из формального 
равенства людей: равные 
требования к разным 
людям

Для оценки поведения 
людей использует крите-
рии: «честно — нечестно», 
«нравственно — безнрав-
ственно», «справедливо — 
несправедливо» и др.

Для оценки поведения ис-
пользует критерии: «пра-
вомерно — неправомерно», 
«законно — незаконно» 
и др.

Общее у морали и права

Регулируют обществен-
ные отношения (поведе-

ние людей)

Ориентируются на спра-
ведливость

Чтобы правовые нормы работали, они по крайней мере 
не должны противоречить правилам морали.

Чтобы моральные нормы работали, они должны превра-
титься в привычку.

Окончание таблицы
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4. Социализация личности

4. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ

4.1. Социальная структура 
и социальные отношения

Социальная дифференциация — это разделение обще-
ства на группы, занимающие разное социальное положе-
ние и различающиеся по объему и характеру прав, при-
вилегий и обязанностей, престижа и влияния.

Виды дифференциации

Экономическая
`` уровень доходов;
`` уровень жизни;
`` бедные, богатые, средние слои

Политическая
`` управляющие и управляемые;
`` политические лидеры и масса

Профессиональная
`` профессии;
`` род деятельности и занятия;
`` престижные и непрестижные профессии, занятия

Социальные группы — относительно устойчивые совокуп-
ности людей, имеющие собственные интересы, ценности 
и нормы поведения, складывающиеся в рамках историче-
ски определенного общества.
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Социальные группы

Большие
`` сословия;
`` классы;
`` социальные слои;
`` этнические общности;
`` профессиональные группы;
`` др.

Малые (непосредственный контакт ее членов)
`` семья;
`` школьный класс;
`` др.

Сословия — большие группы людей, различающиеся по 
правам и обязанностям, закрепленным в обычае или за-
коне и переда ющимся по наследству.

Сословия древних обществ

Высшее, или знатное Низшее, или незнатное

Сословия средневекового общества

Духовенство Дворянство 
(рыцари или 
всадники)

Третье сословие 
(горожане)

Современная социальная дифференциация

Классовая теория Теория стратификации
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4. Социализация личности

Признаки классов, по В. И. Ленину («Великий почин»)

Классами называются большие группы людей, которые 
различаются:

по месту 
в системе 
обществен-
ного произ-
водства

по отно-
шению 
к средствам 
производ-
ства

по роли 
в обще-
ственной 
организа-
ции труда

по спосо-
бам по-
лучения 
и размерам 
располагае-
мого обще-
ственного 
богатства

4.1.1. Теория классового общества

Основные классы 
в общественно-экономических формациях

Первобытнообщинная формация
Общество без классов

Рабовладельческая формация
Рабовладельцы и рабы (или эксплуататоры и экс-
плуатируемые)

Феодальная формация
Феодалы и зависимые крестьяне

Капиталистическая формация
Буржуазия (капиталисты) и пролетариат

Коммунистическая формация
`` Социализм. Рабочий класс и кре стьянство.
`` Коммунизм. Общество без классов

главный признак
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Теория возникновения классов

Биологическая
Классы существуют в силу вековечного биологиче-
ского или психологиче ского неравенства людей, 
биологически неполноценные неизбежно попадают 
в подчинение к сильным, избранным

Распределительная
Классы существуют в силу различных источников 
и размеров полученных доходов (рента, прибыль, 
зарплата)

Организационнотехническая
Классы существуют в силу разделения людей на 
«организаторов» и «исполнителей», т. е. в силу их 
различной роли в общественной организации труда

Насилия
Разделение общества на классы произошло в ре-
зультате политического, военного насилия

Марксистсколенинская
Классовое деление — результат появления (раз-
личными путями) частной собственно сти, которая 
приводит к имущественному неравенству

4.1.2. Теория стратификации

Страты — социальные слои, которые различаются:
`` по уровню и источникам доходов;
`` по уровню образования;
`` по профессиям;
`` по бытовым условиям;
`` по включенности во властные структуры;
`` по отношениям к собственности;
`` по социальному престижу;
`` по самооценке своей позиции в обществе;
`` по качеству жизни.

В основе: общественное распределение результатов труда 
(т. е. социальных благ).
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4. Социализация личности

Американский вариант социальной стратификации

ВЫСШИЙ ВЫС ШИЙ 
КЛАСС — главные управ-

ляющие общенациональных 
корпораций, совладельцы 

престижных фирм, высшие 
военные чины, федеральные су-
дьи, архиепископы, биржевики, 
медицинские светила, крупные 

архитекторы

ВЫСШИЙ КЛАСС — главный 
управляющий средней фирмы, ин-
женер-механик, газетный издатель, 

врач с частной практикой, практику-
ющий юрист, преподаватель колледжа

ВЫСШИЙ СРЕДНИЙ КЛАСС — 
банковский кассир, преподаватель му-
ниципального колледжа, управляющий 
среднего звена, учитель средней школы

СРЕДНИЙ СРЕДНИЙ КЛАСС — банков-
ский служащий, дантист, учитель началь-

ной школы, начальник смены на пред-
приятии, служащий страховой компании, 

управляющий универсама, квалифицирован-
ный плотник

НИЗШИЙ СРЕДНИЙ КЛАСС — автомеханик, 
парикмахер, бармен, продавец бакалеи, ква-

лифицированный работник физического труда, 
служащий гостиницы, рабочий почты, полицей-

ский, водитель грузовика

СРЕДНИЙ НИЗШИЙ КЛАСС — водитель такси, 
среднеквалифицированный рабочий, бензозаправ-

щик, официантка, швейцар

НИЗШИЙ НИЗШИЙ КЛАСС — судомойка, домашняя 
прислуга, садовник, привратник, шахтер, дворник, 

мусорщик
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Средний класс (различные подходы к определению)

Западная Европа: принадлежность определяется 
наличием сбережений

США: принадлежность определяется наличием 
долгов (т. е. полученными кредитами)

Высокий уровень потребления (определенные про-
дукты, услуги, машины и пр.)

Люди, которые отказались уже от надежд на госу-
дарство, на то, что кто-то им поможет. Они опира-
ются на собственные силы, возможности и ресурсы. 
У них принципиально иное отношение к жизни, 
к работе и семье

Хорошее материально-экономическое положение, 
измеряемое не только доходами, но и имуществом 
и сбережениями. Высокий образовательный уро-
вень, профессиональный статус, положение на 
рынке труда.
Самоидентификация (люди сами причисляют себя 
к среднему классу, потому что они так себя чув-
ствуют)

Особенности среднего класса в России

1. Средний класс чрезвычайно разнообразен: мелкий 
предприниматель, банковский клерк, работающий по 
международному гранту профессор, менеджер и др.

2. Костяк среднего класса составляют чиновники 
и управленцы — 60 % (на Западе — предприниматели). 
Доля мелких предпринимателей в среднем классе Рос-
сии — всего 3 %.
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4. Социализация личности

4.1.3. Социальные категории (общие понятия)

Феодалы — крупные земельные собственники. В России 
их называли помещиками.

Феодалы

Духовные 
(сословие духовенство)

Светские 
(сословие дворяне)

Крестьяне

Как класс феодального 
общества (зависимые или 
крепостные крестьяне)

Как профессиональная 
группа (работники на 
земле, земледельцы)

Буржуазия — класс собственников средств производства, 
использующих наемный труд.

Буржуазия по видам деятельности

Промышленная
Это владельцы мануфактур, фабрик, заводов, дру-
гих предприятий

Торговая
Это купече ство

Финансовая
Это владельцы банков и ценных бумаг

Сельская
Это владельцы земли
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Буржуазия по размеру прибыли

Крупная Средняя Мелкая

буржуазия = капиталисты

Пролетариат (от греч. «пролес» — лишенный всего) — 
наемные рабочие.

Пролетариат

Промышленный
Сельский, 

или батраки
Пролетарии ум
ственного труда

Различия пролетариата и рабочего класса

Признаки 
классов Пролетариат Рабочий класс

Место в системе 
общественного 
производства

Подчиненное 
(эксплуатируе-
мый класс)

Главенствующее 
(дружественный 
крестьянству 
класс)

Отношение 
к сред ствам про-
изводства

Лишен средств 
производства 
при капитализме

Владеет средства-
ми призводства 
при социализме

Роль в обще-
ственной органи-
зации труда

Исполнитель, 
непо средствен-
ный производи-
тель

Организатор, 
исполнитель, 
производитель

Способы получе-
ния и размеры 
располагаемого 
общественного 
богатства

По стоимости 
рабочей силы. 
Незначительная 
часть нацио-
нального дохода

По труду. Со-
ответствующая 
часть нацио-
нального дохода

термин социальный термин экономический
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4. Социализация личности

Интеллигенция — социальная прослойка, слой людей 
умственного труда.

Гуманитарная Интеллигенция Военная

Научная
Инженерно- 
техническая

Творческая

Отличительные черты интеллигенции

Наличие 
образования

Отсутствие 
собственности

Главное условие 
существования — 
умственный труд

Маргиналы — социальный слой людей, выпавших из сво-
ей традиционной социальной среды (временно или навсе-
гда).

Маргинализация

Отрицательная Положительная

Кандидат наук чистит 
снег; физик торгует 

майонезом; др. случаи

Кандидат наук — 
менеджер; физик, 
окончивший курсы 
по цветоводству; др. 

случаи

Люмпены (пауперы) — люди без определенного места 
житель ства, без постоянного дохода, без постоянного за-
нятия.

Социальные группы 
(социальные слои)

Военнослужащие, учащиеся, школьники, студенты, 
пенсионеры, инвалиды, женщины, молодежь, одинокие 
матери и др.
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Деклассированные 
элементы

Заключенные, наркоманы, алкоголики, проститутки, 
нищие (бродяги) и др.

Социальная мобильность — переход людей из одних со-
циальных групп в другие.

Социальная мобильность

Горизонтальная Вертикальная

Это переход в группу 
одного уровня

Это переход с одной ступени 
социальной иерархии (лестни-
цы) на другую

Переход с одного 
места работы на дру-
гое, переезд с одного 
места жительства на 
другое, повторный 
брак, др. случаи

Подъем Спуск

От рабочего 
до владель-
ца завода, 
др. случаи

От хозяина 
завода до 
наемного 
управляю-
щего, др. 
случаи

Чем выше социальная мобильность, тем общество более 
открыто.

Социальные лифты — это социальные механизмы, пере-
меща ющие людей из одного социального слоя в другой.
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4. Социализация личности

Социальные лифты, по П. Сорокину
(американский социолог русского происхождения)

Армия Церковь
Школа 

(образование)

Г. К. Жуков, 
Наполеон, 
Дж. Вашингтон, 
О. Кромвель

Патриарх 
Никон, Папа 
Григорий VII 
(Гильдебранд)

М. В. Ломоносов, 
М. Лютер

Новые каналы социальной мобильности
(дополнительные социальные лифты)

Средства массо-
вой информации 

(СМИ)

Партийная или 
общественная 
деятельность

Заключение бра-
ка с представи-
телями высшего 

класса

А. Кашпиров-
ский, А. Разин

А. Гитлер, 
И. В. Сталин, 
Ш. де Голль

П. Ковалева- 
Жемчугова, 
Екатерина I

Социальная структура — внутреннее устройство обще-
ства, совокупность взаимосвязанных и взаимодействую-
щих человеческих общностей и отношений между ними.

Социальные отношения — многообразные связи между 
социальными группами, классами, нациями, а также вну-
три них, в процессе экономической, социальной, полити-
ческой, культурной жизни и деятельности.

Номенклатура — это привилегированный, господствую-
щий и правящий, эксплуататорский класс, осуществляю-
щий диктатуру в иерархических обществах и владеющий 
коллективной собственностью.

Бюрократия — особая социальная группа чиновников, 
осуществ ля ющих государственную власть.
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4.1.4. Элита

Элита — высший, привилегированный слой (слои) соци-
альной структуры общества, осуществляющий государ-
ственную, социально-экономическую и культурную поли-
тику.

Виды элит

Политическая
Осуществляет власть и организует государственное 
управление

Экономическая
Осуществляет влияние на власть материальными 
возможностями, участвует в принятии решений

Интеллектуальная
Развивает науку и культуру, оказывает идеологиче-
ское и моральное влияние на власть

Многообразие современной элиты

`` политическая;
`` экономическая;
`` административная;
`` военная;
`` религиозная;

`` научная;
`` культурная;
`` спортивная;
`` другая

Элитный — лучший.

Элитарный — привилегированный, престижный.
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4. Социализация личности

4.2. Нации и межнациональные отношения

Исторические формы социальных общностей людей

Формы общностей 
(образований) Основные черты

Род — коллектив род-
ственников
(Первобытность)

Кровнородственные и хозяй-
ственные связи, все равны, 
родовая община; единые 
происхождение, язык, веро-
вания, быт, культура; общие 
интересы, труд, потребление, 
орудия труда; выделяются 
старейшины

Племя — объединение 
нескольких родов
(Первобытность)

Соседская община, совет ста-
рейшин; собственные терри-
тория, язык, название; общие 
быт, культура, труд, проис-
хождение; длительное совмест-
ное существование

Союз племен
(Первобытность)

Замена кровнородственных 
связей на территориальные, 
смешение племен, старейши-
ны и вожди имеют большую 
власть; общие язык, террито-
рия, верования, обычаи

Народность (недо-
статочно устойчивая 
общность)
(Древность и Средневе-
ковье)

Единая территория; общие 
язык, культура, быт

Нация — устойчивая 
и наиболее развитая 
общность
(Новейшее время)

Единые экономика, психоло-
гия, культура, национальные 
сознание и самосознание; 
общие ценности, институты, 
исторический путь
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Формы общностей 
(образований) Основные черты

Народ — этническая 
совокупность людей
(Современность и бу-
дущее)

Общие территория, экономика, 
черты языка и культуры; еди-
ные психология, менталитет, 
историче ские судьбы; самона-
звание, сознание собственного 
единства и своего отличия от 
других подобных групп (само-
сознание)

Две тенденции в развитии наций

Центробежная, 
или дифференциация, 

или национальная

Центростремительная, 
или инте грация, или 
интернациональная

Стремление к самораз-
витию, политической 
и экономической само-
стоятельности, расцвету 
национальной культуры, 
к раскрытию творческих 
сил, к национальному 
самосознанию

Стремление к расшире-
нию связей между раз-
личными нациями, ломке 
национальных перегоро-
док, интернационализа-
ции всей общественной 
жизни и восприятию все-
го, что создано другими 
народами

Тенденции способствуют прогрессу цивилизации, т. к. 
ведут к развитию и расцвету народов (к развитию челове-
ческой личности)

Через внутренний мир Через взаимообогащение, 
обмен национальными 
ценностями, всесторон-
нее сближение народов, 
укрепление взаимопони-
мания, доверия, дружбы 
и мира

Окончание таблицы



169

И
С
ТО

РИ
Я

О
БЩ

ЕС
ТВ

О
ЗН

А
Н
И
Е

4. Социализация личности

Национальность — принадлежность человека к той или 
иной нации.

Количе-
ственных 
показате-
лей для 
определе-
ния нацио-
нальности 
нет

Как же 
тогда 

определить 
национальность 

человека?

Национальная при-
надлежность являет-
ся частным (личным)
делом самих граждан

Конституция РФ, 
ст. 25, п. 1:
«Каждый вправе 
определять и указы-
вать свою националь-
ную принадлежность. 
Никто не может быть 
принужден к опре-
делению и указанию 
своей национальной 
принад лежности»

Национальное самосознание — осознание личностью 
себя как неотъемлемой частицы нации, как члена этой 
общности.

Общественнонациональные ценности
`` история народа;
`` письменность;
`` национальный язык;
`` достижения в духовной культуре;
`` национальный менталитет;
`` обычаи и традиции.

Национальные интересы

Сохранение своей особен-
ности, неповторимости, 

самобытности

Не отгораживаться от 
других наций и народов

Национальные отношения — это отношения по пово-
ду выживания и развития народов, проблем территорий, 
языка, духовной жизни народов, его традиций и др.
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Национальный вопрос — совокупность социальных 
и других проблем, порожденных гнетом одних наций 
другими и отсутствием равноправия народов.

Национальная политика — это целенаправленная дея-
тельность субъектов политики по регулированию отноше-
ний между нациями и народностями.
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Совершенствование национально-государственно-
го устройства наций и народностей РФ

Расширение и углубление хозяйственных связей 
между субъектами Федерации

Обеспечение равенства прав и свобод граждан вне 
зависимости от национальной принадлежности

Создание условий для свободного развития наци-
ональных культур, языков и традиций

Создание цивилизованных форм межнациональ-
ного общения и мирных способов разрешения 
конфликтов

Совершенствование механизма руководства и управ-
ления национальными процессами в стране

Межнациональный конфликт — крайнее обострение про-
тиворечий между народами при защите своих националь-
ных интересов.

Причины межнациональных конфликтов
`` спорные территории;
`` изгнание народа со своей территории или возвращение 
депортированного народа на свою историческую родину;
`` произвольное изменение административных границ;
`` насильственное включение территории народа в сосед-
нее государство;
`` отсутствие у народа национальной государственности 
и его расчленение;
`` притеснение этническим большинством этнического 
меньшинства.
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4. Социализация личности

Решение национальных вопросов и предотвращение 
национальных конфликтов на основе 

гуманистического подхода

Отказ от насилия и кровопролития в межнациональных 
отношениях

Отказ меньшинства от сепаратизма, признание за верхов-
ной властью всех полномочий в обороне, в ведении ино-
странных дел, в борьбе с организованной преступностью

Создание национально-территориальной автономии 
и культурно-национальной автономии

Признание приоритета прав личности над правами госу-
дарства и нации, т. е. обеспечение прав и свобод личности 
независимо от национальной принадлежности

Развитие экономического, культурного сотрудничества 
между нациями и народностями

Участие третьей стороны в преодолении конфликтных 
ситуаций

Самоопределение наций — право любой нации на свобод-
ное отделение от других национальных и многонациональ-
ных коллективов и на образование своего коллектива.

Культурнонациональная автономия — широкое внутрен-
нее самоуправление отдельной нации и полная самостоя-
тельность в во просах культуры.

Интеграция экономическая — сближение национальных 
экономик с целью выравнивания уровней экономическо-
го развития.

Интернационализация — сближение наций и народов 
мира во всех сферах общественной жизни.

Интернационализм пролетарский — классовая солидар-
ность трудящихся всех наций и рас в борьбе за освобо-
ждение от всех видов социального и национального угне-
тения.

Ассимиляция — поглощение одной нации другой.



172 Обществознание

Геноцид — систематическое истребление полностью или 
частично народов, наций, национальных групп.

Национализм — идея превосходства одних наций над 
другими.

Шовинизм — идея национальной исключительности, воз-
величивание своей нации, противопоставление своей на-
ции другим.

Расизм — идея о физической и психической неравноценно-
сти человеческих рас, о допустимости господства одних рас 
над другими.

4.3. Семья

Рождает не только человека, но и гражданина

Представляет со-
бой микромодель 
большого обще-
ства, концентри-
рует совокупность 
общественных 
отношений

Наиболее эффек-
тивное средство 
сохранения куль-
туры народа и пе-
редачи социальной 
наследственности

Важнейший 
элемент соци-
альной структу-
ры общества

Одна из выс-
ших ценностей 
человече ского 
бытия

Очень древний 
социальный 
институт

Семья

Всегда 
находится 
под защитой 
государства

Положение семьи служит показателем состояния обще-
ства (его реальных возможностей социально-культурно-
го развития).
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экономиче-
ская
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семьи

Это смерть одного из супругов
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Тип семьи по семейным 
обязанностям и лидерству

Традиционная (патриархальная) семья
`` экономическая зависимость женщины от мужчи-
ны;
`` четкое разделение и закрепление мужских и жен-
ских обязанностей (функций);
`` главенство мужчины в семье

Нетрадиционная (эксплуататорская) семья
`` равное участие мужчины и женщины в обще-
ственном труде;
`` домашние обязанности возложены на женщину

Партнерская, или эгалитарная, семья 
(семья равных)

`` справедливое разделение домашних обязанностей;
`` совместное обсуждение проблем и принятие реше-
ний всеми членами семьи;
`` эмоциональная насыщенность отношений

Тип семьи по составу

Простая, или малая, или нуклеарная, семья, т. е. 
состоящая из супругов или супругов с неженатыми 
детьми

Расширенная семья, т. е. включающая супружескую 
пару с детьми и родственников, не находящихся друг 
с другом в брачных отношениях

Сложная, или составная, семья, т. е. состоящая из 
двух или более супружеских пар. В том числе боль-
шая патриархальная отцовская или большая патри-
архальная братская семья, т. е. включающая не-
сколько поколений одного предка, образующая 3–5 
и более супружеских пар, объединяющих 15, 20, 30 
и более человек
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Семья по родословной линии

Патрилинейная 
(мужская линия)

Матрилинейная 
(женская линия)

Наследование фамилии, 
имущества и социального 
положения по отцу

Наследование фамилии, 
имущества и социального 
положения по матери

Семья по месту жительства 
(по пространственно-территориальной локализации)

Патрилокальная
Молодые супруги переходят жить в дом отца мужа

Неолокальная
Молодожены имеют возможность проживать от-
дельно от родителей

Матрилокальная
Молодежь остается жить в доме родителей жены

Брак — одна из самых распространенных форм челове-
ческого общежития, оптимально выработанная людьми 
форма потребного существования.
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Культурноисторические 
формы брака
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4. Социализация личности

Основы (базовые ценности) семьи, по Л. М. Щеглову

В недавнем прошлом

Брачность Сексуальность Репродукция

Определенные, 
навсе гда взятые 
обязательства, т. е. 
возникшая новая 
родственная обя-
занность

Это мотив брака, 
т. к. сексуаль-
ная деятель-
ность одобрялась 
в рамках брака

Рождение 
детей. Это 
цемент брака

Сегодня

Адаптация Интимность Автономия

Увеличение роли 
личностных факторов 
определяет шансы на 
стабильные отношения 
с конкретным челове-
ком. Адаптация друг 
к другу в супружеской 
паре тем выше, чем 
больше совпадений по 
уровням различных 
видов совместимости

Нечто извест-
ное парт нерам 
и неизвестное 
всем другим, 
а зачастую 
скрываемое от 
них. В роли ин-
тимного может 
быть что угод-
но (не только 
сексуальное)

Взаимное 
право обоих 
супругов 
на какие-то 
занятия 
и проведе-
ние времени 
вне интере-
сов брака 
и второго 
супруга

Кризис семьи

Существует: сокращается 
число браков, растет чис-
ло разводов, все больше 
детей рождается у одино-
ких женщин

О. Здравомыслова, социо-
лог: «Кризиса семьи нет, 
семья — это устойчивая, 
консервативная, фундамен-
тальная структура. А если 
и есть — это кризис тради-
ционной семьи, потому что 
меняется общество, а вместе 
с ним и семья»
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Реальные изменения современной семьи

1. Изменение 
системы власти

Общество готово принять не только 
семью, где власть распределена, но 
и ту, где женщина и кормит, и обе-
спечивает, и командует

2. Уменьшение 
семьи до ну-
клеарной

Все меньше семей, по 3—4 поколе-
ния живущих вместе, включая 
других родственников. Сейчас семья 
чаще всего состоит из отца, матери 
и, возможно, ребенка

3. Фактическое 
исчезновение 
понятия «много-
детность»

Сегодня наличие трех детей удивля-
ет и радует. Все большее количество 
супругов готово ограничиться одним 
ребенком

Семейная политика — это меры, имеющие целью ока-
зать то или иное воздействие на семью, процессы семей-
ных изменений и семейного поведения.

Государственная семейная политика включает

`` пособия и финансовые льготы;

`` отпуска для родителей по уходу за маленькими и боль-
шими детьми;

`` создание дошкольных детских учреждений;

`` различный режим рабочего дня для нужд семьи;

`` включение времени ухода за детьми в трудовой стаж;

`` поддержку усыновления сирот;

`` стимулирование многодетности или высокого уровня 
рождаемости;

`` другое.
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Семейные отношения — особая разновидность родствен-
ных отношений.

Клан — группа кровных родственников, которая считает 
себя происходящей от одного, всем известного предка.

Инцест — кровосмешение, сексуальная связь между 
близкими родственниками.

Целибат — безбрачие.

Гендер — социальный пол, зависящий от общественных 
условий и культурных норм.

Маскулинность — совокупность соматических, психиче-
ских и поведенческих признаков, отличающих мужчину 
от женщины (мужские черты).

Фемининность — совокупность соматических, психиче-
ских и поведенческих свойств, отличающих женщину от 
мужчины (женские черты).

4.4. Дети и молодежь

Статья 54., п. 1. Семейного кодекса РФ:
«Ребенком признается лицо, не достигшее возраста во
семнадцати лет (совершеннолетия)».

Периодизация детства и особенности развития детей 
различных возрастных групп

Две стадии становления ребенка

Биологическая: 
9 месяцев в утробе матери

Социальная: 
до 18 лет
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Молодежь — социально-демографическая (возрастная) 
группа со своими привычками, правилами поведения 
и вкусами, с относительной самостоятельностью в неко-
торых вопросах.

Понятие «молодежь» появилось в XX в. 
в высокоразвитых обществах

Акселерация — 
ускоренное поло-
вое созревание, 
знаменующее 
более ранее окон-
чание детства

Непрерывное 
отдаление сро-
ков вступления 
в профессио-
нальную жизнь 
в силу удлинения 
периода учебы

Молодость — промежуточный возраст, когда детство уже 
кончилось, а взрослость еще не наступила.

Социокультурные особенности молодости
Это возраст, в течение которого человек больше принадле-
жит общей системе современного духовного производства, 
чем таким институтам социального контроля, как семья 
и предприятие.

Основные черты молодежной культуры

Нонконформизм

Вызов ценностям взрослых и эксперименты с соб-
ственным образом жизни

Своеобразные вкусы, особенно в одежде и музыке

Радикализм

Культ силы

Включение в различные группы сверст ников

Процессы, 
влияющие 

на появление 
молодежи
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4. Социализация личности

Общественное 
освоение 

профессий

Общественное 
освоение новых 

отраслей

Правило без 
исключений: чем 
новее профессия, 
тем моложе 
средний возраст ее 
представителей

Чем новее та или 
иная отрасль 
народного хозяйства, 
тем ниже средний 
возраст занятых 
в ней работников

Освоение новых 
территориально-
производ-
ственных 
комплексов, 
углубление тер-
риториальной 
специализации

Культурно-ин-
теллектуальная 
и информацион-
ная мобильность

Территориаль-
ная подвиж-
ность молодежи 
в 5 раз выше, 
чем у других 
возрастных 
групп населения

Молодежь — 
наиболее актив-
ный потреби-
тель новейшего 
научного знания 
и обществен-
но-политической 
мысли

Молодые специалисты — это наиболее образованная 
и квалифицированная подгруппа внутри молодежи, самая 
мобильная в рамках не только производственно-техниче-
ской, но и социально-территориальной и социально-куль-
турной среды.

Социальные 
функции 

(роли) молодежи
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Права молодежи 
по международным документам

Право на участие в формировании и реализации 
государственной и общественной политики

Право на самостоятельное разрешение собствен-
ных «молодежных» проблем: бытового устройства, 
труда и занятости, образования, семейного благо-
получия, борьбы с преступностью, алкоголизмом, 
наркоманией

Право на создание молодежных объединений 
и движений

Право на гарантированное получение социаль-
ных услуг: по обучению, духовному и физическо-
му развитию, профессиональной подготовке, на 
поддержку предпринимательской деятельности, 
на предоставление жилищных, финансовых льгот 
и субсидий, на льготный режим посещения куль-
турно-просветительных и спортивно-оздоровитель-
ных учреждений, на льготный проезд в транспорте, 
на участие в молодежном туризме и международ-
ном молодежном обмене

Право на социальную и правовую защищенность 
как средство восполнения обусловленных возрас-
том недостатков социального статуса, запрет дис-
криминации по мотивам возраста
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4. Социализация личности

Переход от молодости к зрелости 
(окончание молодости)

Сам себя обеспечивает 
средствами существования

Способность отвечать 
перед законом

Распоряжается деньгами 
независимо от других

Допуск к голосованию на 
выборах

Самостоятелен в выборе 
образа жизни Разрешение на вступле-

ние в бракПроживает независимо от 
родителей

Критерии 
взрослости

пр
ав

ов
ые

социологические

п
си

х
ол

ог
о-

 
п
ед

аг
ог

и
ч
ес

к
и
е

Готовность к участию в общественно-производственной 
деятельности, в производительном труде

Готовность к гражданской ответственности

Психическая и нравственно-эстетическая зрелость

Инфантилизм — сохранение у взрослого человека физи-
ческих и психических черт детского возраста.
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4.5. Социальный статус 
личности

Социальный статус — это положение (позиция) индивида 
или группы в социальной системе, определяемое эконо-
мическими, профессиональными, этническими и другими 
специфическими для данной системы признаками (пол, 
образование, профессия, доход и др.).

Престиж — это оценка обществом или социальной груп-
пой социального статуса.

Авторитет — это признание людьми личных и деловых 
качеств человека.

Социальная роль — это совокупность социальных функ-
ций, выполняемых человеком в соответствии с принятой 
в обществе нормой поведения.

Основные социальные роли

Семьянин

Работник

Гражданин

Собственник

Потребитель

Социальный статус

Предписанный Достигаемый Личный

Связан с рожде-
нием человека. 
Это прирожден-
ный или насле-
дуемый статус

Связан с актив-
ностью челове-
ка, его собствен-
ными усилиями 
по приобрете-
нию положения 
в обществе

Связан с при-
знанием личных 
качеств и заслуг 
в системе меж-
личностных отно-
шений (особенно 
в малой группе)
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4. Социализация личности

Социальные гарантии — это материальные и правовые 
средства, обеспечивающие реализацию социально- 
экономических и социально-политических прав членов 
общества.

Социальная адаптация — это активное приспособление 
человека к новой социальной среде.

Социальная среда — окружающие социально-бытовые 
условия, обстановка, а также совокупность людей, свя-
занных общностью этих условий.

Анализ социального статуса личности

 1. Социальное происхождение.

 2. Пол.

 3. Национальность.

 4. Возраст.

 5. Образование.

 6.  Положение в социальной структуре (т. е. к какой 
социальной группе относится).

 7. Профессия (будущая профессия):
``  название;
``  насколько престижна;
``   что определило (определяет) выбор (престиж, ин-
формация о профессии, материальное благопо-
лучие, личные способности, родители заставили, 
друзья посоветовали и др.).

 8. Социальные функции (социальные роли).

 9. Материальное положение.

10. Права (много, мало, достаточно, недостаточно).

11. Обязанности.

12. Авторитет.

13. Семейное положение.

14. Личные качества.

15. Квалификация.

16. Увлечения, хобби.
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Два типа адаптации

Активное воздействие 
на социальную среду

Пассивное восприятие це-
лей и ценностей группы, 

окружения

Человек не только осваи-
вает сложившиеся формы 
взаимодей ствия людей, 
устоявшиеся нормы, 
ценности, но и в какой-то 
мере стремится изменить 
те, которые представля-
ются ему несовершенны-
ми или устаревшими

Такое поведение человека 
называют конформным 
(в переводе с латинско-
го — подобный, сообраз-
ный). Внешне выражается 
послушность, внутренне 
человек может быть не 
согласен с групповыми 
нормами и ценностями

4.6. Социальные нормы 
и отклоняющееся поведение

Норма — правило, образец.

Социальные нормы — это правила, предписания и соот-
носимые с ними эталоны, образцы поведения.

Способы регулирования поведения людей 
социальными нормами

Дозволение 
(что можно де-

лать)

Предписание 
(что нужно 

делать)

Запрет 
(чего нельзя 

делать)

«Сделал дело — 
гуляй смело»

«Пойди туда, не 
знаю куда, при-
неси то, не знаю 
что»; «Куй желе-
зо, пока горячо»

«Не зная броду, 
не суйся в воду»
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4. Социализация личности

Воздействие социальной нормы 
на поведение личности

Знание 
социальной нормы и ее осознание

Мотив 
(желание следовать этой норме)

Само действие 
(реальное поведение)

Отклоняющееся (девиантное) поведение — это поступки, 
противоречащие писаным или неписаным нормам, при-
нятым в обществе (девиация — любое отклонение в ши-
роком смысле).

Отклоняющееся 
поведение

Девиантное
В узком смысле это отклонение, не влекущее уго-
ловного наказания.
Относительно у лиц и групп людей

Делинквентное
Это серьезное правонарушение — преступление, 
влекущее уголовную ответственность.
Абсолютно по отношению к законам
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Причины отклонений

Подход, 
направление Объяснение

Биологическое 
(антропологиче-
ское)
(Ч. Ломброзо 
(итальян. 
врач-психиатр 
и антрополог))

Отклоняющееся поведение связано 
с вырождением личности, которая 
с рождения наделена преступными 
наклонностями. Прирожденный 
преступник имеет специфические 
анатомо-физиологические признаки: 
сплющенный нос, низкий лоб, вы-
ступающая нижняя челюсть, низкий 
рост и др.

Психологическое Отклоняющееся поведение — это 
результат нарушений в системе лич-
ности, которые выражены в умствен-
ных дефектах, слабоумии, психопа-
тии, неврозах, психозах, паранойе

Социологическое
(Э. Дюркгейм 
(франц. социо-
лог), Р. Мертон 
(амер. социолог))

Отклоняющееся поведение зависит 
от социальных условий, т. к. во 
времена кризисов, бурных перемен 
и потрясений в обществе рушатся 
социальные нормы, люди теряют 
ориентацию

Культурологиче
ское
(Э. Стерланд)

Разные индивиды или группы людей 
усваивают разные культурные цен-
ности (в рамках одной социальной 
системы), что ведет к конфликтам 
между господствующей культурой 
и субкультурой

Психоаналити
ческое
(З. Фрейд (австр. 
психиатр),
А. Адлер (австр. 
психолог))

Отклоняющееся поведение связано 
с врожденной, естественно присущей 
человеку агрессивностью, не снятой 
в процессе социализации и проявля-
ющейся не только в подсознании, но 
и в реальности
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4. Социализация личности

Оценка отклонений

Негативные,
т. е. вредные 
для человека 
и общества

Нейтральные,
т. е. сугубо ин-
дивидуальные, 

не влия ющие на 
общество

Позитивные,
т. е. полезные 
для общества

`` правонаруше-
ния;
`` аморальные 
по ступки;
`` скандалы, раз-
доры;
`` бюрократизм, 
волокита, кор-
рупция;
`` алкоголизм;
`` наркомания;
`` терроризм;
`` цинизм;
`` вандализм;
`` другое

`` несоблюдение 
обычаев и тра-
диций;
`` чудачество;
`` эксцентризм;
`` другое

`` инициатива;
`` новаторство;
`` талант;
`` героизм;
`` самопожертво-
вание;
`` другое

Социальные санкции — это реакция на отклоняющееся 
поведение.

Социальные санкции

Вознаграждение 
(за позитивные 

девиации)

Наказание 
или порицание 
(за негативные 

девиации)
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Социализация — это усвоение и активное воспроизвод-
ство социального опыта (культурных норм и социальных 
ролей).

Адаптация — это процесс приспособления к новым усло-
виям среды.

Социальный контроль — это процесс проверки правиль-
ности усвоенных образцов поведения со стороны обще-
ства.

Самоконтроль — индивидуальный, внутренний контроль 
отдельного человека над собственным поведением, согла-
сование его с общепринятыми нормами.

Альтернативные варианты адаптации, 
по Р. Мертону (амер. социол.)

Конформизм
Принятие целей и средств

Новатор ство
Отрицание средств

Ритуализм
Отрицание целей

Ретризм (уход от мира)
Отрицание целей и средств

Мятеж
Отрицание целей и средств и замена их новыми
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5. Политика и политическая культура

5. ПОЛИТИКА 
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

5.1. Политика

Аристотель (др.-греч. философ) первым ввел этот термин. 
Его «Политика» — сочинение о государстве, правительстве, 
правлении.
Макиавели выделил политику в самостоятельную науку.
Политика — это искусство возможного.
Политика — это искусство управлять государством.
Политика — это деятельность, связанная с отношениями 
между социальными группами, личностью и государством 
по вопросу завоевания, удержания и использования госу-
дарственной власти.
О. Бисмарк: «Политика — это не наука, а искусство».
П. Моруа: «Политика есть умение добиваться равновесия».
М. Вебер: «Политика — стремление к участию во власти 
и оказанию влияния на распределение власти».

Функции (роли) политики

Выражение интересов всех групп и слоев общества

Обеспечение социального развития общества и чело-
века, расширение сферы отношений между народа-
ми, человеком и природой

Управление и руководство общественными процесса-
ми, обеспечение диалога граждан и государства

Социализация личности, превращение человека 
в социально-активное существо

Интеграция слоев населения, поддер жание стабиль-
ности и порядка в обществе
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5. Политика и политическая культура

По целям (приоритетам деятельности)

Политика нейтралитета

Политика национального примирения

Политика «открытых дверей»

Политика «большого скачка»

Политика компромиссов

По срокам действия

Текущая Долговременная Перспективная

Политика как деятельность

Политика — это деятель-
ность государственных 
органов, политических 
партий, общественных 
движений в сфере отно-
шений между большими 
социальными группами 
(классами, нациями), 
государствами, направ-
ленная на интеграцию их 
усилий с целью упроче-
ния политической власти 
или ее завоевания специ-
фическими методами

Политика — особая раз-
новидность деятельности, 
связанная с уча стием 
социальных групп, пар-
тий, движений, отдель-
ных личностей в делах 
общества и государства, 
руководством ими или 
воздействием на это ру-
ководство

Политический процесс — цепь политических событий 
и состояний, которые изменяются с течением времени.
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Субъекты политики —  это участники политического 
процесса, политической жизни 
общества.

Личности, отдельные граждане, каждый 
человек

Большие социальные общности (социальные 
группы, слои, классы, нации и др.)

Различные политические организации 
и объединения (государства, партии, массовые 
движения)

Политические элиты

Объекты политики — это то, на что направлена полити-
ческая деятельность, т. е. общество и сферы его жизни.

Цели политики — долгосрочные и текущие, реальные 
и нереальные, актуальные и неактуальные, главные (при-
оритетные) и второстепенные, стратегические и тактиче-
ские.

Результат политики — это политический процесс, т. е. 
ход, развитие политических событий, последовательная 
смена политиче ских состояний.

Политические средства — убеждение, изучение обще-
ственного мнения, политический диалог, соблюдение пра-
вовых норм, «круглый стол», война, переворот, рево-
люция, убийство, шантаж, невыполнение обязательств, 
терроризм, взятие заложников и др.

Политический действия — создание партий, проведение 
выборов, выступление на митинге, проведение перегово-
ров, организация переворота, заявление в СМИ, участие 
в партийных съездах, публикация партийных программ, 
голосование в парламенте, подписание соглашений и др.
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5. Политика и политическая культура

5.1.1. Виды политических действий

По направленности

На достижение резуль-
тата (положительный 
результат), т. е. «сделать 
что-то»

На отрицательный ре-
зультат, т. е. «не допу-
стить чего-то», «прекра-
тить что-либо»

Действие Бездействие

По осознанности

Рациональные, 
т. е. сознательные, с ясно 
поставленными целями 
и продуманными сред-
ствами

Иррациональные, 
т. е. обусловленные 
больше эмоциональным 
состоянием (чувствами, 
впечатлениями)

По подготовленности

Стихийные Организованные

Виды элит

Политическая Экономическая
Интеллектуаль

ная 
(идеологическая)

Выполняет роль 
формального 
«вождя»

Выполняет роль 
неформального 
«лидера»

Обслуживает 
первую и вто-
рую, обеспечива-
ет взаимосвязь 
между ними
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Политическая элита — это относительно привилегирован-
ная, достаточно самостоятельная профессиональная груп-
па, обладающая выдающимися социально-политическими 
и психологическими качествами, участвующая в монополь-
ном принятии и реализации решений по вопросу государ-
ственной власти или воздействующая на нее.

Правящая политическая элита — это сравнительно немно-
гочисленная группа лиц, концентрирующая в своих руках 
власть, осуществляющая политическое руководство обще-
ством, определяющая цели и пути политического разви-
тия, принимающая политические решения.

Состав правящей политической элиты

Высшие лица 
исполнитель-
ной власти

Депутаты от пар-
тий, победивших на 

выборах

Партийные 
лидеры

Типы элит по методам правления, 
по В. Парето (итал. социол.)

Львы Лисы

насилие метод гибкость

«рантье»: 
приспосаб ливаются 
к существу ющей 

системе

харак
тер 

деятель
ности

«спекулянты»: 
готовы к риску

стабильность в обще-
стве, застой в эконо-

мике

итог быстрый экономиче-
ский рост, движение 
вперед, нестабиль-
ность в обществе
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5. Политика и политическая культура

Степень вовлеченности в политику, 
по М. Веберу (нем. социол.)

Политики «по случаю»
Это все мы, когда голосуем, выступаем на политиче-
ских собраниях и т. п.

Политики «по совместительству»
Это доверенные лица, правления партийно-полити-
ческих союзов, члены парламента, «работающие на 
политику» только во время парламентской сессии. 
Все они занимаются политикой в случае необхо-
димости, и она не стала для них первоочередным 
делом жизни ни в материальном, ни в идеальном 
отношении

Профессиональные политики
Это профессиональные политические деятели, для 
которых политика — главное занятие их жизни 
и главное условие их материального благосостояния

Степень сознательности участия в политике,
по Рамонду (амер. политол.)

Участие личности в политике

Прямое 
(непосредственное): 
выборы, референдумы, 
митинги, демонстрации, 
забастовки и др.

Непрямое 
(представительное): пе-
редача (делегирование) 
части своих прав предста-
вительным органам

Сознательное участие

Полусознательное участие

Полностью бессознательное участие
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5.2. Власть

Власть — это способность и возможность распоряжаться 
кем-либо, подчинять своей воле (особое отношение меж-
ду людьми).

Власть — это система социально-политических отноше-
ний, выражающих способность влиять на деятельность 
и поведение людей и социальных групп.

Что есть власть для человека?

Бремя? Мечта?

Основные виды власти

Экономическая Военная

Политическая Духовная

Государственная
Семейная 

(родительская)

Политическая власть — это способность больших соци-
альных групп осуществлять свою волю в обществе, навя-
зывать ее, если это необходимо.

Государственная власть — власть, осуществляемая про-
фессионалами и опирающая на вооруженную силу.

Политическая власть > государственная власть
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5. Политика и политическая культура

Источники 
власти

Богатство

Положение 
в обществе

Знания 
и информация

Сила

Организация

Средства 
(методы) 
власти

Воля

Право

Авторитет

Убеждение

Манипуляция

Насилие 
(принуждение)

Легальная
Основана на осознанном интересе, убеждении в за-
конности установленных порядков, в правомочности 
органов власти и правильности законов

Виды власти, по М. Веберу (типы легитимности)

Традиционная
Основана на обычаях, привычке повиноваться, вере 
в священность, незыблемость издавна существую-
щих порядков и властей

Харизматическая
Основана на личной преданности вождю, руководи-
телю, на убеждении и вере в его исключительные 
качества и выдающиеся способности
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Харизма — особая, исключительная одаренность.

Способы осуществления власти над человеком, 
по Б. Расселу (англ. философ)

Н
а
 ч

ел
о
в
ек

а
 

м
о
ж

н
о
 в

л
и
я
ть

Посредством прямой физической власти над 
его телом, т. е. когда его заключают в тюрьму 
или убивают

Воздействием системы вознаграждений или 
наказаний в каче стве стимулов, т. е. предо-
ставляя работу или отказывая в ней

Влиянием на взгляды и мнения людей, 
т. е. пропагандой в самом широком смысле

Способы прихода к власти, по Н. Макиавелли

1я опора: собственные достоинства личности

2я опора: использование достоинств других

3я опора: злодейство

4я опора: временное увлечение народа

Для политической стабильности и поддержки властей 
важна легитимность власти.
Легитимность — законность власти в глазах граждан.
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5. Политика и политическая культура

Способы обретения легитимности

Благодаря 
традиции

В силу признания 
правомерности 
системы законов, 
в условиях ко-
торой субъекты 
политики пришли 
к власти

На базе харизмы, 
т. е. веры в руко-
водителя, которому 
приписываются вы-
дающиеся личные 
достоинства

Показатели легитимности

Уровень 
принуждения, 
применяемый 
для проведе-
ния политики 
в жизнь

Наличие по-
пыток свер-
жения прави-
тельства или 
лидера

Сила проявления 
гражданского непо-
виновения, а также 
результаты выборов, 
референдумов, массо-
вость демон страций 
в поддержку власти 
или оппозиции

Кризис легитимности

Причины
`` В старой общественной структуре: прогрессивные 
требования основных групп общества не восприни-
маются политической системой.
`` В обновленной общественной структуре: полити-
ческой системе в течение длительного времени не 
удается оправдать надежды широких обществен-
ных слоев

Основа
Изменения в обществе
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5. Политика и политическая культура

Причины разделения властей по горизонтали

Необходимость предо т вращения злоупот реб ле ния 
властью, установления тоталитаризма

Необходимость четкого распределения функций, 
компетенции и ответственности ка ждого 
государственного органа, осуществ ления 
взаимного контроля, создания системы сдержек 
и противовесов для достижения единства действий 
через поддер жание динамического равновесия в про-
цессе преодоления политических противо- 
речий

Позволяет гармонично соединить такие противоре-
чивые элементы жизни общества, как власть и под-
чинение, свобода и ответственность, закон и право, 
государство и гражданское общество

Разделение властей по горизонтали

Законодательная власть

Функции
1.  Издание законов.
2.  Утверждение бюджета (бюджет — доходы 

и расходы).
3.  Формирование правительства

Парламент (общее название)
`` Россия: Федеральное собрание (верхняя пала-
та — Совет Федерации, нижняя — Государствен-
ная дума).
`` Франция: Парламент (верхняя палата — Сенат, 
нижняя палата — Национальное собрание).
`` ФРГ: Парламент (одна палата — Бундестаг).
`` Великобритания: Парламент (верхняя палата — 
Палата лордов, нижняя палата — Палата общин).
`` США: Конгресс (верхняя палата — Сенат, нижняя 
палата — Палата представителей)
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Исполнительная власть

Функции
1. Исполнение законов.
2. Управление страной

Правительство или министерства 
(общее название)

`` Россия: Правительство РФ (глава: председатель 
правительства).
`` Франция: Совет министров (глава: премьер-ми-
нистр).
`` ФРГ: Федеральное правительство (глава: феде-
ральный канцлер).
`` Великобритания: Кабинет министров (глава: пре-
мьер-министр).
`` США: Кабинет министров (глава: президент)

Судебная власть

Функции
1. Судопроизводство (правосудие).
2.  Контроль и надзор за законодательной 

и исполнительной властями

Виды судов РФ
1.  Верховный суд, республиканский суд, 

областной суд, краевой суд, городской суд, 
районный суд, межмуниципальный суд.
Функции: гражданские, уголовные, 
административные и другие дела.

2.  Конституционный суд.
Функции:
`` защита конституции;
`` проверка соответствия законов и других норма-
тивных актов Конституции РФ;
`` другие.

3.  Высший арбитражный суд (Арбитражный суд).
Функция: экономические (хозяйственные) 
споры между предприятиями, учреждениями, 
организациями и между предпринимателями
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5. Политика и политическая культура

5.3. Политическая система

Политическая система — это механизм, через который 
осуществ ляется политическая власть в обществе, регули-
руются политиче ские процессы и отношения.
В рамках политической системы происходит политическая 
жизнь.

Структура политической системы

Политические отношения

Политическое сознание и политическая культура

Политические нормы

Политические организации (институты)

Политические отношения — это отношения в процессе 
осуществ ления политической власти.

Участники политических отношений

Властвующие Подвластные

Политические организации (институты) — это государ-
ство, политические партии, общественно-политические ор-
ганизации и движения, связанные с функционированием 
политической власти. Это организации, как признанные 
формально-юридически (в том числе оппозиционные), так 
и находящиеся вне закона.

Политические нормы — это нормы, регулирующие отно-
шения классами, нациями и другими социальными груп-
пами, между личностью и государством по вопросу завоева-
ния, удержания и использования государственной власти.

Политическое сознание и политическая культура — это 
знания, оценки, чувства, взгляды, идеи, теории, ценности, 
установки, убе ждения, представления субъектов политики.
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Уровни существования политических систем

Глобальный или мировой

Региональный

Национально-государственный

Функции политической системы

Определение целей, задач, путей развития общества

Разработка законов и правил поведения людей и групп 
людей

Обеспечение внутренней и внешней безопасности и ста-
бильности политического строя

Организация деятельности общества по выполнению при-
нятых целей и программ

Формирование политического сознания, приобщение 
к политической деятельности

Распределение материальных и духовных ценностей

Согласование разнообразных интересов государства и со-
циальных общностей

Контроль за выполнением законов и правил, пресечение 
нарушений политических норм

Виды политических систем

Стабильные (устойчивые)

Нестабильные 
(неустойчивые)

Выражают волю и интересы 
большинства населения, 
распределение политической 
власти соответствует 
расстановке социальных сил 
в стране
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5. Политика и политическая культура

5.4. Государство

Понятие «государство» было впервые введено Н. Макиа-
велли. Оно обозначало у него политическое состояние об-
щества.

Государство — основной политический институт об-
щества, осуществляющий управление им и охрану его 
социально-экономиче ской структуры.

Власть 
(органы 

управления 
и органы 

подавления)

Территория 
(с населением)

Основные 
признаки 

государства

Закон 
(право)

Суверенитет 
(внешний — не-

зависимость, 
внутренний — 
верховенство 

власти)

Основные 
функции 
(задачи) 

госу 
дарства)

Оборона

Дипло- 
матия

Охрана 
порядка

Органи- 
 зация хо-
зяйства

В
н
еш

н
и
е

В
н
у
тр

ен
н
и
е
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Теории происхождения государства

Патриархальная
(Р. Филмер)

Государство выросло из боль-
шой патриархальной семьи (из 
естественно возникшей формы 
общения). Власть главы семьи 
(отца) постепенно перерастает во 
власть монарха

Теократическая 
(божественная)

Бог создал государство и право

Теория насилия
(Е. Дюринг, 
Л. Гумплович)

Государство создано как резуль-
тат насилия, вражды, завоевания 
одних племен другими

Теория «обществен-
ного договора»
(договор монарха 
с поданными)
(Г. Гроций, 
Ж. Ж. Руссо, 
Дж. Локк)

Государство возникло на основе 
договора общества о доброволь-
ном объединении людей на опре-
деленных условиях. Общество 
отдает часть своих прав одному 
человеку, получая от государства 
защиту своих прав

Социально-
экономиче ская, или 
классовая
(К. Маркс)

Государство выросло из неравен-
ства при разложении родопле-
менных отношений

Биологическая Государство есть продукт орга-
нической эволюции (ее разновид-
ность — социальная эволюция). 
Подобно живой природе, где 
выживают наиболее приспосо-
бленные, в обществе более силь-
ные попадают в правительство 
и управляют более слабыми

Психологическая Психике индивида изначально 
присуща потребность в повинове-
нии, подчинении кому-либо или 
чему-либо более сильному
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5. Политика и политическая культура

Социально-экономическая теория 
происхождения государства

Улучшение орудий труда, умений и трудового опыта

Переход 
к индивидуальному 

хозяйству

Появление излишков 
производства 

(избыточного продукта)

Появление частной 
собственности

Возможность содержать 
людей, не занятых 

в материальном 
производстве

Выделение знати

Появление 
имущественного 

неравенства

Появление социального 
неравенства

Образование государства

Характеристики государства

Форма 
государства

Форма 
правления

Государственное 
устройство

Политический 
режим

Форма правления — это организация высших органов 
государ ства и порядок их образования.

Государственное устройство — это территориально-
политиче ская организация государства и взаимоотноше-
ние государства в целом и его частей.
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5. Политика и политическая культура

Монархия — форма правления, при которой высшая 
власть сосредоточена в руках единоличного правителя 
и передается по наследству.

Республика — форма правления, при которой высшие 
органы власти выбираются.

Различия парламентской и президентской 
республик

Президентская Парламентская Смешанная

Президент 
(глава государ-
ства) избирается 
населением

Президент 
(глава государ-
ства) избирается 
и контролирует-
ся парламентом

Президент 
(глава государ-
ства) избирается 
населением

Глава прави-
тельства — пре-
зидент

Глава прави-
тельства — пре-
мьер-министр 
(ключевая роль 
в управлении)

Глава прави-
тельства — пре-
мьер-министр

Правительство 
назначается 
президентом

Правительство 
формируется 
парламентом

Правительство 
назначается 
президентом

Правительство 
несет ответ-
ственность перед 
президентом

Правительство 
несет ответ-
ственность перед 
парламентом

Правительство 
несет ответ-
ственность перед 
парламентом

Государственное устройство

Федеративное 
(федерация)

Конфедеративное 
(конфедерация)

Унитарное

США, Мек-
сика, ФРГ, 
Индия, Ка-
нада, Россия, 
Бразилия

Швейцария 
до 1848 г., 
США до 1787 г., 
Германия до 
1866 г., СНГ

Финляндия, 
Франция, Япо-
ния, КНР, 
Афганистан, Па-
кистан, Египет, 
Италия, Венгрия, 
Великобритания
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Федерация — это форма государственного устройства, 
при которой территориальные единицы обладают само-
стоятельностью.

Конфедерация — союз государств.

Унитарное государство — это форма государственного 
устрой ства, при которой территориальные единицы не 
обладают политической самостоятельностью.

Необходимо различать понятия

Страна Государство Родина

Отражает гео-
графическую 
характери-
стику части 
нашей плане-
ты, определен-
ной границами 
независимого 
государства

Отражает глав-
ное в полити-
ческой системе 
страны

Отражает мест-
ность, террито-
рию, где чело-
век родился

5.5. Политический режим

Политический режим — это приемы и методы осущест-
вления государственной власти.

Политический режим

Демократический 
(демократия)

Антидемократический

Авторитарный 
(авторитаризм)

Тоталитарный 
(тоталитаризм)
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5. Политика и политическая культура

Политический 
плюрализм

Политический 
монополизм

Демократия Авторитаризм Тоталитаризм

Экономический 
плюрализм

Экономический 
монополизм

Личностью

показываетпоказывает

Политический 
режим опреде-
ляет отношение 

между

Степень 
свободы 
личности 
в обществе 
и государ-
стве (объем 
прав и обя-
занностей)

Форму 
и степень 
реального 
уча стия 
личности 
в жизни 
общества 
и государ-
ства

Обществом Государством

В абсолютно чистом виде политические режимы редки. 
Во всяком обществе постоянно присутствуют и взаимо-
действуют в разных формах либеральная и тоталитарная 
тенденции.

5.5.1. Демократия

Демократия — власть народа (от греч. «демос» — народ, 
«кратос» — власть).
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Формально-юридические принципы демократии

Демократия зародилась 
в Древней Греции 

в VI в. до н. э. Это рефор-
мы Солона и Клисфена

Расцвет (пик) демократии 
в Афинах — V в. до н. э. 

Это реформы 
Эфиальта и Перикла

Власть принадлежит наро-
ду, народ — источник вла-
сти, его воля в конечном 
счете является решающей

Равенство всех перед зако-
ном: юридическое равно-
правие, наделение одина-
ковыми, законодательно 
закрепленными социаль-
но-политическими пра-
вами и свободами, в том 
числе равным правом на 
участие в управлении об-
ществом и государством

Признание подчинения 
меньшинства большинству 
при уважении интересов 
и мнений меньшинства

Право на многообразие по-
литических объединений 
и политического мировоз-
зрения

Создание системы контроля со 
стороны гра жданского общества 
за деятельностью государ ственных 
органов и аппарата

Ликвидация системы привилегий, 
связанных с обладанием властью

Наличие возможностей для свое-
временного полного политическо-
го информирования граждан

Упрощение процедуры отзыва 
депутатов и смены чиновников

Гарантии равноправия граждан, 
признание права каждого челове-
ка на критику властей и любых ее 
представителей

Гарантии 
функциони  
рования 
демократии
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5. Политика и политическая культура

Формы демократии

Прямая 
(непосредственная)

Представительная

Это принятие основных 
решений непосредствен-
но всеми гражданами 
на выборах, референду-
мах, сходах и т. д.

Это принятие решений выбор-
ными учреждениями (парла-
ментом, городским собранием 
и др.) или выборными пред-
ставителями (депутатами, 
делегатами, членами собра-
ний и др.)

Историческое понимание современной демократии

Буржуазная 
демократия

Социалистическая 
демократия

Признание равенства всех 
людей перед законом при 
одновременном признании 
их неравенства по отноше-
нию к собственности

Формальное равенство всех 
членов общества не только 
в политиче ской, но и в со-
циально-экономической 
и духовной сферах

Угроза демократии, по А. Токвилю 
(франц. социолог)

Власть общественного 
мнения

Образование экономи
ческой (промышленной) 

аристократии

Это один из путей подавле-
ния личности: устранение 
непопулярных взглядов 
(мнений) без физического 
уничтожения неортодок-
сального мыслящего чело-
века. Это тихий и мягкий 
террор, т. к. карьера тако-
го человека заперта, а он 
чувствует себя одиноким 
в мире

Благоприятствуя инду-
стриализации и подни-
мая жизненный уровень, 
политическое равенство 
само соз дает неравенство 
экономическое (материаль-
ное), которое порождает 
социальный конфликт, 
подрыва ющий сам прин-
цип свободы
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Демократия — это наихудший способ управления госу-
дарством, но ничего лучшего человечеством до сих пор не 
придумано.

У. Черчилль

Проблема альтернатив политического выбора

Чем является демократия?

Одной из альтернатив 
развития человечества

Магистральным путем 
развития общества

5.5.2. Авторитаризм

Авторитаризм — это политический режим, при котором 
власть осуществляется одной силой (личность, семья, 
партия, класс) при минимальном участии народа.

Характерные черты авторитаризма

Высокая централизация власти

Ограниченный и контролируемый плюрализм

Доминирование управляемых над управляющими

Невмешательство в частную жизнь

Не требуется преданность режиму

Главный аргумент политической власти — автори-
тет, а не сила

Отечественный и мировой опыт показывают, что автори-
таризм имеет тенденцию перерастать в тоталитаризм.
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5. Политика и политическая культура

5.5.3. Тоталитаризм

Признаки тоталитаризма, по З. Бжезинскому 
и К. Фридриху (амер. политол.), 1956 г.

Наличие официально господствующей в обществе 
идеологии

Наличие единственной массовой партии во главе 
с лидером-диктатором

Средства управления — террор и тайная полиция

Монополия государства на СМИ

Партийно-государственная монополия на вооружен-
ные силы и средства вооруженной борьбы

Централизованная система контроля и управления 
экономикой

Условия появления тоталитаризма

Средства массовой информации и их потребители
(трансформация научных теорий переустройства 
общества в идеологию масс)

Массовые политические партии как рычаг влияния на 
общественно-политическое и социальное развитие
(в результате отмены цензов (имущественного 
и оседло сти) половых и возрастных ограничений при 
выборах; победившая партия выступает вершителем 
судеб всего общества)

Практический опыт упра вления обществом и соци-
ально-политическими процессами (концентрация 
ресурсов государством, милитаризация труда и др.)

Прогресс цивилизации (просвещение, грамотность, 
демократия, права человека, выборы, оппозиция) — 
создание условий для тоталитарных идей
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Элементы тоталитаризма

Массовость

Стандартизация

Давлеющий коллективизм

Идеализация государства

Мессианство (идея избавления)

Трактователь истины — вождь

Растворение индивида в массе (народе, 
классе, нации)

Един ственная и исключительная истина 
и единственный ее обладатель (класс — 
партия — государ ство — народ — нация)

Для устойчивого существования тоталитарной системы 
необходима широкая социальная база

Социальная база является

Либо продуктом историче-
ского развития общества 

(Россия)

Либо продуктом чрезвы-
чайных обстоятельств, 

в которые попало общество 
(Германия)

Причины краха тоталитаризма

Причины краха тоталитаризма кроются в нем самом: 
в его ограниченных возможностях саморазвития, в его 

плохой приспособляемости к быстро меняющемуся миру
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5. Политика и политическая культура

Виды тоталитаризма

Левый Правый

СССР: стали-
низм (интер-
национальный 
социализм).
Китай: маоизм

Страна 
и название

Италия: фашизм.
Германия: наци-
онал-социализм 
(национальный 
социализм)

Рабочего класса Приоритет Нации, расы, 
этноса

Марксизм, 
материализм, 
экономиче ский 
детерминизм

Идеологиче
ская основа

Расизм, национа-
лизм, идеологиче-
ские теории

Равенство всех 
людей

Основополага
ющая идея

Естественное не-
равенство людей, 
народов, наций

Классовые цен-
ности

Доминирую
щие ценности

Националистиче-
ские ценности

Фашизм

С точки зрения социаль-
ной природы

С точки зрения 
методов

Фашизм есть открытая 
террористическая диктату-
ра наиболее реакционных, 
наиболее шовини стических 
и наиболее империали-
стических элементов фи-
нансового капитала.
(ХIII Пленум Исполкома 
Коминтерна, 1933 г.)

Фашизм — это теория 
и практика, при которой 
человек не является глав-
ной ценностью
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5.6. Правовое государство  
и гражданское общество

Правовое государство — это государство, где закон (пра-
во) выше любого должностного лица и все законы соот-
ветствуют конституции. Концепцию предложил в XVIII в. 
немецкий философ И. Кант.

Признаки Обеспечивает

1.  Верховенство закона 
(права).

2.  Реальность прав и сво-
бод личности.

3.  Правовая форма взаи-
моотношений индивида, 
общества, государства.

4.  Принцип разделения 
властей

1.  Гарантию прав и свобод 
человека.

2.  Равноправие.
3.  Принцип наказания по 

суду: никто не может 
быть наказан, т. е. 
лишен жизни, свободы, 
имущества, без суда 
и следствия

Гражданское общество — это объединение индивидов, со-
вокупность организаций граждан, общественных отноше-
ний, обеспечивающий удовлетворение потребностей и ин-
тересов личностей и социальных групп.

Признаки Обеспечивает

1.  Частная и другие фор-
мы собственности.

2.  Демократия.
3.  Правовая защищен-

ность граждан.
4.  Гражданская культура

1.  Свободу и самостоятель-
ность личности.

2.  Народный суверенитет 
(народ — носитель выс-
шей власти).

3.  Общественное мнение.
4.  Справедливость законов 

и неукоснительность их 
исполнения

Этатизм (от франц. «etat» — государство) — засилие 
государ ства, исключающее гражданское общество.
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5. Политика и политическая культура

5.7. Партии, партийные системы, 
избирательные системы

Лидер

Партийный 
аппарат

Рядовые члены 
(партийные массы)

Сторонники 
партии

Структура партии

Тип лидерства, по М. Херманн (амер. политол.) 
(стиль лидерства)

Лидерзнаменосец
Определяет характер, направленность и темп поли-
тического процесса; увлекает массы за собой

Лидерслужитель
Обеспечивает связь власти и масс, выражает инте-
ресы своих сторонников, представляет эти интересы 
как общие

Лидерторговец
Убеждает людей в правильности своей стратегии, 
добивается поддержки своей политики (убеждает 
«купить» его идеи и программы)

Лидерпожарный
Реагирует на конкретную ситуацию, на порожден-
ные ею проблемы и события



228 Обществознание

Классификация современных партий

По социальной базе

Рабочие Крестьянские Общенародные

По внутренней организации

Массовые (открытые) Элитарные (закрытые)

По отношению 
к социальной действительности

Революционные (радикалистские)
Нацелены на коренной переворот

Реформистские
Нацелены на постепенные преобразования

Консервативные
Нацелены на сохранение существующих порядков

Реакционные
Нацелены на возвращение к старому

По месту в партийном спектре

Левые (сторон-
ники реформ)

Центристские
Правые 

(противники 
реформ)
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5. Политика и политическая культура

По организационной структуре

Партии 
классиче ского 
типа (четкая 

организацион-
ная структура, 

постоянное 
членство, 
взносы)

Партии 
движенче-
ского типа 

(формальное 
членство)

Партия — по-
литический 

клуб (свобод-
ное членство)

По идеологии

«Зеленые» Нацелены на защиту окружающей 
среды

Клерикальные Нацелены на усиление позиций 
церкви и религии

Социалистиче-
ские, социал-де-
мократические

Нацелены на равен ство и государ-
ственное регулирование экономики

Либеральные Нацелены на свободу 
и невмешатель ство государства

Фашистские Нацелены на насилие, подавление 
личности, ликвидацию свободы

Демократические Нацелены на развитие народовла-
стия

Националистиче-
ские

Проповедуют национализм

Коммунистиче-
ские

Нацелены на общественную соб-
ственность, полное равенство, соли-
дарность трудящихся
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По участию в политической власти

Правящие Оппозиционные

Легальные
Полу-

легальные

Нелегальные 
(т. е. запре-

щенные)

Партийные системы — это совокупность отношений меж-
ду действующими в стране политическими партиями.

Классификация партийных систем

Однопар
тийная

Двухпартий
ная 

(бинарная)

Два 
с половиной 

(«два 
с плюсом»)

Многопар
тийная 

(полипар-
тийная)

Власть 
осущест-
вляет 
одна 
партия

У власти 
одна из двух 
больших 
партий

Рядом 
с двумя 
традици-
онными 
партиями 
у власти 
находится 
третья

Несколько 
влиятель-
ных партий 
борются 
за власть 
и собирают 
значитель-
ное число 
голосов

СССР, 
Куба, 
Индия, 
Япония, 
КНР, 
КНДР

США (демо-
краты 
и респу-
бликанцы), 
Великобрита-
ния (лейбо-
ристы и кон-
серваторы)

Германия
(ХДС/ХСС + 
СвДП, 
СДПГ + 
СвДП)

Франция, 
Италия, 
Испания, 
Израиль, 
Швеция
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5. Политика и политическая культура

Избирательные системы

Мажоритарная (один 
округ — один депутат)

Пропорциональная

Избранным считается 
тот, кто получил в округе 
голосов больше других.
Недостаток: не отражает-
ся соотношение полити-
ческих сил

В многомандатных округах 
голосуют за списки канди-
датов от партий.
Избранными считаются пар-
тии, набравшие определен-
ный процент голосов. Места 
распределяются пропорцио-
нально полученным голосам

Электорат (или избирательный корпус) — совокупность 
гра ждан, имеющих право участия в выборах.

5.8. Политическая культура

Политическая культура — это отношение граждан к по-
литике и политическому устройству общества, политиче-
ский образ жизни.

Факторы формирования политической культуры

Знания граждан о по-
литической системе

Личное участие граждан в функ-
ционировании политической си-
стемы
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Понятие политической культуры

Узкое значение Широкое значение

Представления 
лично сти, социаль-
ной группы о мире 
политики, поли-
тической системе 
того или иного 
общества, их зако-
нах и особенностях 
функционирования

Представления личности, соци-
альной группы о мире политики, 
политической системе того или 
иного общества, их законах и осо-
бенностях функционирования

Политические отношения инди-
видуума, гражданского общества 
и государства

Политические институты общества

Структура политической культуры

Функциониро-
вание политиче-
ских институтов

Избирательный процесс, принятие 
и реализация политических решений, 
восприятие и регулирование социаль-
но-политических конфликтов

Политическое 
сознание

Политические представления, убе-
ждения, установки, ценности, тради-
ции, обычаи и нормы

Политическое 
поведение

Политические действия, политическое 
участие, политиче ская деятельность

Формы политической культуры

Политические знания, 
убеждения

Навыки, умения участво-
вать в политической жизни

Уровни политической культуры

`` Политическая культура общества.
`` Политическая культура социальной или национальной 
группы.
`` Политическая культура личности
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5. Политика и политическая культура

Состояние политической культуры

Развитая Неразвитая

Типы политических культур, 
по Г. Алмонду и В. Вербе (амер. политол.)

Патриархальный, или тип общин
Отсутствие интереса к политической жизни, поли-
тические ориентации неотделимы от религиозных 
и социальных

Подданнический, или тип субъекта
Присутствует сильная приверженность к существу-
ющим в стране политическим институтам и режи-
му вла сти, низкая индивидуальная активность

Активистский, или тип участника
Уделяет много внимания политике, гордится 
политиче ской системой своей страны, стремится 
влиять на власть

«Культура гражданина», или смешанный тип
Участие в политике без энтузиазма, интерес к по-
литическим новостям, неучастие в политических 
организациях

Политическая культура влияет

На характер власти, ее 
формы, прерогативы, 

отношения с рядовыми 
гражданами

На формы, способ, масштаб 
насилия и подавления, при-
меняемых на каждом новом 

этапе развития общества
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Функции (роли) политической культуры

Познавательная
Это повышение политической информированно сти 
и компетенции, совершенствование интеллектуаль-
ных способностей

Воспитательная
Это стремление к политическому осмыслению со-
циальных процессов, развитие граждан ской ответ-
ственности, политиче ской этики

Регулятивная
Это конечное воздействие граждан на политический 
процесс — индивидуально и через институты власти 
и гражданского общества, а в конечном итоге вклю-
чение самих масс в этот процесс

Защитная
Это нацеливание на защиту экономиче ской, соци-
ально-политической, духовной и экологической сфер 
общества

Коммуникативная
Это передача политической культуры общества 
через СМИ новым поколениям, обмен политической 
информацией

Интегративная
Это консолидация всех слоев, классов и наций об-
щества на основе доминирующих общегражданских 
ценностей, идей, традиций, норм и принципов поли-
тического общежития
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5. Политика и политическая культура

Особенности политической культуры 
современной России

Слаборазвитая индивидуальность, низкий статус 
личных притязаний на политическое участие

Подданническое отношение к любому центру ре-
альной власти

Заидеологизированность мышления, непримири-
мость к любым нетрадиционным взглядам

Неразвитость гра жданских позиций

Правовой нигилизм

Низкая компетентность в управлении делами обще-
ства и государства

Предрасположенность к конформизму, легковерно-
сти и подвижности политических прин ципов

Проблема. Все ли в политической деятельности и ее ре-
зультатах является политической культурой? Можно ли 
говорить о политической культуре гитлеровского фашиз-
ма или сталинской диктатуры?

Оценочный подход 
(ценностный подход)

Описательный подход 
(деятельностный подход)

Не вся политическая 
деятельность и ее резуль-
таты являются полити-
ческой культурой (т. к. 
культура по определе-
нию — ценности, создан-
ные человеком)

Вся политическая 
деятельность и ее ре-
зультаты являются 
политической культурой 
(т. к. культура по опре-
делению — все созданное 
человеком)
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Различия правовой и политической культур

Правовая культура 
в большей мере, чем по-
литическая, подразумева-
ет четкое знание норма
тивной стороны дела

Политическая культура 
больше подразумевает 
знание принципов и кон
цепций политической 
жизни

Основные пути формирования 
политической культуры

Целеустремленная духовно-идеологическая, образ-
цово-просветительская деятельность государства, 
политических партий, церкви, средств массовой 
информации, общественно-политических организа-
ций и движений

Стихийное воздействие на уровне обыденного со-
знания, положения в семье, трудовом коллективе 
и т. д.

Вовлечение граждан в практику общественно-
политиче ской жизни общества

Политическая культура учащегося

Желание и умение самостоятельно осмысливать 
политическую информацию, в том числе о деятель-
ности правительства

Способность и готовность к политическому диалогу

Проявление нрав ственной убежденности и граждан-
ской позиции
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5. Политика и политическая культура

5.9. Местное самоуправление

Отличительные признаки отношений муниципально-
правового регулирования

Локальнотерриториальный 
характер

Комплексный 
характер

Отношения возникают на 
местном уровне, в грани-
цах самоуправля ющихся 
территорий

Отношения связаны 
с реализацией задач во 
всех сферах местной 
жизни (экономиче ской, 
бюджетно-финансовой, 
социально-культурной, 
жилищно-коммуналь-
ной и др.)

Принципы местного самоуправления

Самостоятельность решения населением всех во-
просов местного значения (непосредственно, через 
выборные и иные органы местного самоуправления)

Многообразие организационных форм осуществле-
ния местного самоуправления (оно реализуется 
гражданами через институты прямой и представи-
тельной демократии)

Организационное обособление местного самоуправ-
ления в системе управления обществом и государ-
ством (органы местного самоуправления не входят 
в систему органов государственной власти; структу-
ра органов местного самоуправления определяется 
населением самостоятельно)

Соответствие полномочий местного самоуправления 
материально-финансовым ресурсам (местное само-
управление должно иметь право на достаточные 
материально-финансовые средства, необходимые для 
осуществления своих функций)
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Формы существования местного самоуправления

Местный референдум, выборы

Собрания, сходы

Выборные и другие органы местного самоуправле-
ния (со брание представителей — Дума, муници-
пальный комитет и т. п., глава муниципального 
образования — мэр, староста и т. п.)

Территориальное общественное самоуправление (со-
веты микрорайонов, уличные, домовые комитеты)

Функции, основные направления муниципальной 
деятельности, полномочия

Обеспечение участия населения в решении местных 
дел, что предполагает развитие муниципальной 
демократии, создание условий для поддержки 
инициатив и социальной самодеятельности 
граждан

Обеспечение развития соответствующей территории 
(утвер ждение программы ее развития и т. д.)

Защита интересов и прав местного самоуправления, 
гарантированных Конституцией РФ

Управление муниципальной соб ственностью, 
формирование, утверждение и исполнение местного 
бюджета, установление местных налогов и сборов

Охрана общественного порядка

Обеспечение потребностей населения в социально-
культурных, коммунально-бытовых и иных 
услугах
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5. Политика и политическая культура

Органы местного самоуправления

Представительные: Дума, муниципальное собрание, 
муниципальный совет и др.
Избираются непо средственно городским, сельским 
населением.
Численный состав определяется уставом муници-
пального образования.
Закон допускает осуществление полномочий пред-
ставительного органа местного самоуправления 
собранием (сходом) граждан.
В этом случае представительный орган не изби-
рается, а его функции выполняет собрание (сход) 
граждан.
Правом председательствовать на заседаниях пред-
ставительного органа местного самоуправления 
устав муниципального образования может наделить 
главу муниципального образования.
Глава муниципального образования (должность 
может быть предусмотрена уставом муниципального 
образования): мэр, староста и др.
Выбирается непо средственно населением или пред-
ставительным органом местного самоуправления.
Вопрос о выборах главы муниципального образо-
вания, его конкретного наименования решается 
в уставе муниципального образования, который 
принимается либо населением путем референдума, 
либо представительным органом местного само-
управления

Управленческие: местная администрация.
Возглавляет местную администрацию глава муници-
пального образования.
Включает отделы управления: отдел образования, 
отдел здравоохранения, финансовый отдел и др.

Закон запрещает образование органов местного само-
управления, назначение должностных лиц местного само-
управления органами государственной власти.
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5. Политика и политическая культура

Предметы ве�дения местного самоуправления

Вопросы местного значения

Принятие и изменение уставов 
муниципальных образований

Владение, пользование, 
распоряжение муниципальной 
собственностью

Местные финансы, формирование, 
утверждение и исполнение 
местного бюджета, установление 
местных налогов и сборов

Содержание и использование 
муниципальных жилищного 
фонда и нежилых помещений

Организация, содержание 
и развитие муниципальных 
учреждений образования, 
здравоохранения

Охрана общественного порядка

Регулирование планировки 
и застройки территорий 
муниципальных образований

Другие вопросы местной жизни

Решения органов местного самоуправления по вопросам 
своего ведения могут быть отменены только в судебном 
порядке.

Отдельные 
государ-
ственные 
полномочия, 
которыми 
могут наде-
ляться зако-
ном органы 
местного 
самоуправле-
ния (напри-
мер, государ-
ственная 
регистрация 
актов граж-
данского 
состояния)
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Различия между органами местного 
самоуправления и местной властью

Местное самоуправление Местная власть

Не входит в систему 
органов государственной 
власти (самостоятельно, 
автономно)

Входит в систему органов 
государ ственной власти

Не контролируется госу-
дарственной властью

Подчиняется и подконт-
рольна вышестоящим 
органам государственной 
власти

Существует на обществен-
ных началах

Существует на деньги на-
логоплательщиков

Органы выборные В большинстве случаев 
назначаемая

Органы имеют сроки пол-
номочий

Если назначаемая, то срок 
службы не установлен

Относится к институтам 
граждан ского общества

Относится к государствен-
ным ин ститутам

Сходство местного самоуправления и местной власти
Решения органов местного самоуправления и органов 
местной власти обязательны для исполнения всеми рас-
положенными на территории муниципального образова-
ния предприятиями, учреждениями и организациями не-
зависимо от их организационно-правовых форм, а также 
органами местного самоуправления, органами местной 
власти и гражданами.
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5. Политика и политическая культура

Дворянское собрание 
и институт предводителей 
дворянства (в уезде, гу-
бернии) — орган дворян-
ского самоуправления

Сельский сход, волостной 
сход — органы крестьян-
ского самоуправления

Земские собрания и зем-
ские управы (земства 
в уезде и губернии) — 
органы уездного и гу-
бернского самоуправления

Городские думы и город-
ские управы — органы го-
родского самоуправления

Местное самоуправление 
в Российской империи 

в конце ХIХ — начале ХХ в.

Единственным критерием, по которому можно судить о на-
личии или отсутствии самоуправления в местном сообще-
стве граждан, является ответ на вопрос: чья воля управля-
ет в этом сообществе, чьим делом является это управление?
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6. ПРАВО И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

6.1. Понятие права

Интересы по сфере направленности

В смысле обычных прав
Это свобода или возможность поведения, основан-
ная на обычаях, т. е. нормах, вошедших в привыч-
ку.
Например, обычай старшин ства, обычай первенства 
в очереди

В смысле моральных прав
Это свобода или возможность поведения, основанная 
на принципах добра, справедливости.
Например, на таких прин ципах, как заботливое 
отношение детей к родителям, благодарность за бес-
корыстную помощь, уважение к женщине

В смысле 
корпоративных прав

Это свобода или возможность поведения, основанная 
на уставных и иных положениях, которые действу-
ют внутри общественных, негосударственных объе-
динений, организаций, партий.
Например, право избирать и быть избранным в ру-
ководящие органы, право руководящих органов 
наложить дисциплинарные взыскания

В юридиче ском смысле
Это свобода или возможность поведения, основанная 
на законе, иных официальных источниках.
Например, право требовать возврата своего имуще-
ства из незаконного владения, право на адвокатскую 
защиту
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6. Право и правовая культура

Значение (смысл) термина «право» 
в юридическом смысле

Субъективное право, или право 
в субъективном смысле.

Объективное право, 
или право в объек-
тивном смысле

Это возможность субъекта (челове-
ка) притязать на что-то, требовать 
чего-то, пользоваться чем-то

Это система правил 
поведения, суще-
ствующая объек-
тивно, независимо 
от человекаЮридически обеспечивает возмож-

ность самостоятельно действовать, 
самостоятельно избирать вид 
и меру собственного поведения

Позитивное 
(положительное) 
или действу-
ющее право

Желательное 
право

Право — все 
приказы и пред-
писания госу-
дарства, занесен-
ные в закон

Что такое 
 право?

Право — это 
справедливость

Государство 
(власть) устанав-
ливает правила 
и определяет, 
что является 
произволом, 
а что не явля-
ется

Кто 
устанавливает 

правила?

Общество 
устанавливает 
правила в про-
цессе совместной 
жизни и дея-
тельности людей

Закон (⇒ право) Что первично? Право (⇒ закон)

Изобретает (де-
лает) закон

Что делает 
законодатель?

Формулирует 
закон
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Ученые о справедливости

Гесиод Противопоставлял силе и насилию

Платон Добродетель правильного отноше-
ния к другим людям

Пифагорейцы 
(последователи 
Пифагора)

Это равенство между людьми

Аристотель Два вида: уравнивающая и распре-
деляющая. Уравнивающая справед-
ливость — это справедливое рас-
пределение благ: середина между 
излишком и недостатком, между 
ущербом и выгодой. Распределяю-
щая справедливость — это правиль-
ное распределение власти, почести, 
вознаграждения и т. д. При этом 
может быть справедливым как рав-
ное, так и неравное распределение 
между различными лицами в зави-
симости от их вклада в обществен-
ное благо

Цицерон Разумное, законное начало, порядок

Ульпиан 
(римский юрист)

Постоянно воздавать каждому свое 
право

Право — это совокупность норм, т. е. правил поведения, 
опреде ляющих границы свободы и равенства людей в осу-
ществлении и защите их интересов; норм, закрепленных 
в законе или ином официальном акте, исполнение которо-
го обеспечивается принудительной силой государства.

Для меня не важно, на чьей стороне сила: важно то, на 
чьей стороне право.

В. Гюго
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6. Право и правовая культура

Право появляется вместе с государством (нет права 
без государства, а государства без права)

Правила поведения становятся общеобязательными юри-
дическими нормами, когда они устанавливаются (либо 
санкционируются) государством

Государство гарантирует реализацию правовых норм, ох-
раняет право от нарушений. Именно это отличает право-
вые нормы от других социальных норм

Не только право нуждается в государстве, но и государ-
ство — в праве. Оно не может нормально и эффективно 
функционировать, не опираясь на право

Функции (роли) права

Регулятивная Охранительная Воспитательная

Это регу-
лирование 
сложившихся 
общественных 
отношений

Это защита 
прав и интере-
сов граждан от 
любых посяга-
тельств

Это развитие в лю-
дях чувства спра-
ведливости, правды, 
добра, гуманности. 
Закон опирается 
не только на госу-
дарственное при-
нуждение, но и на 
убеждение

Формы реализации права

Соблюде
ние

Исполнение
Исполь
зование

Примене
ние

Это воздер-
жание от 
соверше-
ния дей-
ствии, за-
прещенных 
законом

Это со-
вершение 
активных 
действии по 
исполнению 
юридических 
обязанностей

Это осу-
ществле-
ние своих 
прав, 
дозво-
ленных 
законом

Это ис-
полнение 
властных 
полномочий 
государ-
ственными 
органами
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Практическое значение права

Провозглашение право-
вого положения человека 
в обществе

Защита человека

Обычное право — это система правовых обычаев, при-
знава емых государством.

6.2. Понятие нормы права

Норма — правило, образец.

Норма права — идеальная юридическая модель (про-
грамма) поведения людей в определенной ситуации.

Признаки правовых норм

Исходят от государства и поддерживаются принуди-
тельной силой государства

Имеют общеобязательный характер

Действуют постоянно, исполняются многократно

Имеют формальное выражение, т. е. устанавливают-
ся государством в нормативных актах

Служат для регулирования общественных отноше-
ний



249

И
С
ТО

РИ
Я

О
БЩ

ЕС
ТВ

О
ЗН

А
Н
И
Е

6. Право и правовая культура

Состав нормы права

Гипотеза 
(предполо- 

жение)

Диспозиция 
(распоря- 

жение)

Санкция 
(взыскание)

Описывает усло-
вия выполнения 
правила

Описывает само 
правило поведе-
ния

Предусматрива-
ет последствия 
неисполнения 
нормы

«если...» «то...» «иначе...»

Примеры

Граждане РФ, 
достигшие 18 
лет

Имеют право 
избирать

Лица, пре-
пятствующие 
осуществлению 
этого права, 
привлекаются 
к администра-
тивной или 
уголовной ответ-
ственности

Если наймода-
тель сдал внаем 
имущество

То он обязан 
поддер живать 
данное имуще-
ство в надлежа-
щем состоянии 
в пределах 
законных прав 
нанимателя

Иначе могут 
быть примене-
ны меры госу-
дарственного 
воздей ствия, 
направленные 
на защиту прав 
той или другой 
стороны в дого-
воре

Если требуется 
законом или 
соглашением 
сторон, хотя бы 
закон не требо-
вал нотариаль-
ной формы для 
данного вида 
сделки

То обязательно 
нотариальное 
удостоверение 
сделок

Несоблюдение 
нотариальной 
формы сделки 
влечет ее недей-
ствительность 
и ничтожность
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Виды правовых норм

По силе предписания законодателя

Императивные 
(категорические)

Диспозитивные Бланкетные

Точно опре-
деляют права 
и обязанности 
(«только так»)

Дают возмож-
ность выбора 
поведения («так 
или этак»)

Отсылают к пра-
вилам, установ-
ленным в дру-
гих актах

По основным функциям права

Регулятивные Правоохранительные

Определяют субъектив-
ные права и юридические 
обязанности, условия их 
возникновения и действия

Определяют условия 
применения мер государ-
ственно-принудительного 
воздействия, характер 
и содержание этих мер

По форме воздействия на поведение

Запрещающие Обязывающие
Управомочива

ющие

Определяют, 
чего нельзя 
делать

Определяют, что 
нужно делать

Определяют, что 
можно делать

По характеру права

Нормы материального 
права

Нормы процессуального 
права

Определяют непосредствен-
ную юридическую регла-
ментацию общественных 
отношений

Определяют процессу-
альные формы судебной 
защиты общественных 
отношений
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6. Право и правовая культура

По времени действия

Неопределенного срока 
действия, т. е. постоянные

Определенного срока дей-
ствия, т. е. временные

По вопросам

Основные Конкретизирующие

Предусматривают общие 
исходные положения 
регулирования опреде-
ленных отношений

Развивают исходные 
положения, регламенти-
руют более конкретные, 
частные вопросы на основе 
общих норм права

По действию в пространстве

Общего действия Местного действия

Действуют на всей терри-
тории

Действуют на определен-
ной местности, указанной 
в самом акте

По действию по лицам

Общие Специальные Конкретные

Касаются 
всех

Касаются опреде-
ленных лиц или 
организаций

Касаются кон-
кретного субъекта 
права (одного)

По органу, издавшему нормы

Федеральные Нормы подзаконных актов

Республиканские Нормы в указах президента

Нормы в по становлениях 
правительства

Другие

Местные
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6.3. Система права

Система права — это все действующие в государстве нор-
мы права, объединенные по отраслям права.

Отрасли права

Материальные отрасли Процессуальные отрасли

Государственное (кон-
ституционное) право

Б
а
зо

в
ы

е 
(п

р
о
ф

и
л
и


р
ую

щ
и
е)

 о
тр

а
сл

и Административно-про-
цессуальное право

Административное 
право

Уголовно-процессуаль-
ное право

Уголовное право Гражданско-процессу-
альное правоГражданское право

Семейное право

С
п
ец

и
а
л
ьн

ы
е 

о
тр

а
сл

и

Уголовно-исполнитель-
ное право (исправитель-
но-трудовое право)Трудовое право

Земельное право

Арбитражно-процессу-
альное право

Социальное право

Финансовое право

Налоговое право

Хозяйственное право
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Сельскохозяйственное право

Торговое право

Жилищное право

Муниципальное право

Право прокурорского надзора

Таможенное право

Экологическое право

Природоохранительное право

Морское право
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6. Право и правовая культура

Два правовых пространства в системе права

Публичное право Частное право

Кон ституционное, адми-
нистративное, финансо-

вое, уголовное, уголовно-
процес суальное

Гражданское, трудовое, 
семейное

Публичное право выражает публичный интерес, т. е. об-
щегосударственный интерес. Регулирует отношения меж-
ду государством и гражданином. Это отношения власти 
и подчиненных.

Частное право выражает частные интересы, т. е. интере-
сы отдельных индивидов или объединений частных лиц. 
Регулирует отношения между субъектами права на осно-
ве их взаимных обязательств. Участники этих отношений 
равны.

Материальные отрасли закрепляют распределение и при-
надлежность субъектам права социальных благ, прямо ре-
гулируют общественные отношения, связанные с социаль-
ными благами.

Процессуальные отрасли определяют процедуры реализа-
ции норм материального права, порядок разрешения юри-
дических дел.

Базовые отрасли охватывают главные правовые режимы, 
концентрируют главные, первичные, с правовой стороны, 
юридиче ские средства регулирования.

Специальные отрасли охватывают модифицированные 
правовые режимы, приспособленные к особым сферам 
жизни общества.

Комплексные отрасли соединяют в равном объеме и в 
равном значении нормы базовых и специальных отрас-
лей.
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Отрасль 
права Предмет правового регулирования

Государ-
ственное 
(конститу-
ционное) 
право

Основы государственного устройства, ос-
новные права и обязанности, порядок фор-
мирования и деятельности органов власти 
и управления, система правосудия

Уголовное 
право

Уголовные преступления и уголовная 
ответ ственность: основания уголовной 
ответственности и освобождения от нее, 
понятие преступления и цели наказания. 
Виды уголовной ответственности и поря-
док ее наложения

Граждан-
ское право

Имущественные отношения и связанные 
с ними личные неимущественные отно-
шения, договорные отношения, а также 
правовое положение участников граждан-
ского оборота

Трудовое 
право

Возникновение, изменение, прекращение 
трудовых отношений, продолжительность 
рабочего времени и времени отдыха, во-
просы охраны труда, трудовая дисциплина 
и другое

Семейное 
право

Брачно-семейные отношения (неимуще-
ственные отношения и связанные с ними 
имущественные отношения): порядок 
вступления в брак, основания для его 
прекращения, права и обязанности супру-
гов, родителей и детей, условия и порядок 
усыновления, опека и попечительство

Финансо-
вое право

Финансовая и бюджетная деятельность го-
сударства, порядок составления и исполне-
ния государственного бюджета, взаимоот-
ношения государства с банками, другими 
финансовыми учреждениями
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6. Право и правовая культура

Отрасль 
права Предмет правового регулирования

Уголов-
но-процес-
суальное 
право

Порядок производства уголовных дел, 
деятельность органов дознания, предва-
рительного следствия, прокуратуры, суда 
при расследовании и разрешении уголов-
ных дел

Граждан-
ско-про-
цессуаль-
ное право

Деятельность судов в связи с рассмотре-
нием в них споров, возникших в области 
гражданских, семейных, трудовых, зе-
мельных, финансовых и других отношений

Арбитраж-
но-процес-
суальное 
право

Экономические споры между организация-
ми, предпринимателями

Земельное 
право

Отношения, связанные с землепользова-
нием: рациональное использование зе-
мель, охрана прав собственности на землю 
и другое

Природо-
охрани-
тельное 
право

Освоение и использование обществом, 
государ ством, предприятиями, гражданами 
окружающей природной среды. Основная 
задача: сохранность природных богатств 
и естественной среды обитания человека, 
предотвращение экологически вредного 
воздействия хозяйственной и иной де-
ятельности, оздоровление и улучшение 
окружающей природной среды

Уголов-
но-испол-
нительное 
право

Регулирование порядка и условий испол-
нения и отбывания наказаний, регламен-
тация порядка применения к осужденным 
средств исправления, правовое регулиро-
вание деятельности учреждений и органов, 
исполняющих уголовное наказание

Отрасль права — это совокупность взаимосвязанных пра-
вовых норм, регулирующих однородные общественные 
отношения.

Окончание таблицы
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Отрасли права

Это крупные составные части системы права

Каждая имеет свой особый предмет регулирования

Каждая имеет свое законодательство, т. е. кодексы или 
кодифицированные правовые акты

Согласуют и дополняют друг друга

Каждая имеет свой особый метод регулирования

Предмет правового регулирования отрасли права — это 
определен ные общественные отношения.

Метод правового регулирования — это приемы, способы 
и сред ства правового воздействия на общественные отно-
шения.

Правовой институт — совокупность однородных право-
вых норм, обособленная внутри отрасли. В отличие от от-
расли регулирует не все определенные отношения, а их 
отдельные стороны.

Право Институты права

Государ-
ственное 
(конституци-
онное) право

Институт гражданства, институт избира-
тельного права, институт государствен-
ной службы и другие

Гражданское 
право

Институт собственности, институт найма 
жилого помещения, институт обязатель-
ного права, институт купли-продажи, 
институт дарения, институт автор ского 
права, институт наследования и другие

Трудовое 
право

Институт заработной платы, институт 
трудового договора, институт рабочего вре-
мени, институт времени отдыха и другие

Финансовое 
право

Институт государственных доходов, ин-
ститут государственных расходов, инсти-
тут бюджетного финансирования и другие
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6. Право и правовая культура

6.4. Источники (формы) права

Источники права — это внешние формы выражения пра-
вотворческой деятельности государства.

Основные источники права

Правовой обычай

Это исторически сложившееся правило поведения (в ре-
зультате его многократного по вторения), которое призна-
ется государ ством

Обычай становится источником права, если на него есть 
ссылка в законе (пример: ст. 5 ГК РФ)

Обычное право не должно противоречить закону

Судебный прецедент

Это конкретное решение по опре деленному делу судебного 
органа, которое становится обязательным при рассмотре-
нии аналогичных дел

Прецедент становится источником права, если призна-
ется, что судебное решение может стать правилом для 
разрешения подобных случаев на будущее

Это один из основных источников права в Великобрита-
нии и США

В РФ задача судов состоит не в создании, а в применении 
и толковании норм действующего права

Нормативноправовой акт

Это государственный правовой акт, содержащий нормы 
поведения, общие правила

Устанавливаются государством напрямую в процессе его 
правотворческой деятельности в виде актов компетентных 
государственных органов либо путем санкционирования 
сложившихся правил, норм поведения, судебных решений

В РФ нормотворческую деятельность осуществляют Феде-
ральное собрание (парламент РФ), Президент РФ, Прави-
тельство РФ и другие органы
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Источники права Российской Федерации

Законы
Подзаконные 

акты
Договоры

Закон — акт верховной государственной власти.

Не должен 
противоре-
чить консти-
туции

Обладает высшей 
юридической силой 
по сравнению со все-
ми другими актами

Закон

Виды законов Российской Федерации

Основные
Это Кон ституция РФ, конституции республик в со-
ставе РФ

Федеральные конституционные
Принимаются по предметам ведения РФ, а также 
в случаях, прямо преду смотренных в Конституции 
РФ (например, закон о гербе, о флагах, о гимне)

Федеральные
Принимаются по предметам ведения РФ и по пред-
метам совместного ведения РФ и субъектов РФ. Не 
могут противоречить федеральным конституцион-
ным законам

Субъектов РФ
Это законы, уставы субъектов РФ. Не могут проти-
воречить федеральным конституционным законам
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6. Право и правовая культура

Действие закона во времени, 
в пространстве и по кругу лиц

Действие закона во времени

Вступление в силу

С момента, установленного самим законодателем

С момента издания или подписания

Если срок не указан, то через 10 дней после его 
официального опубликования (общий порядок)

Срок действия

На указанное время

На неограниченное время, до замены новым или отмены

Прекращение действия

По истечении срока, установленного в нем

В связи с принятием нового, его заменяющего

В результате прямого указания

Закон обратной силы не имеет, т. е. действует только 
в настоящем и будущем. Исключение: действует в про-
шлом, если улучшает положение или отменяет наказание.

Статья 15, п. 3 Конституции РФ (поправка депута-
та Р. Пименова): «Законы подлежат официальному опу-
бликованию. Неопубликованные законы не применяют-
ся. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
не могут применяться, если они не опубликованы 
официально для всеобщего сведения».

Действие закона по кругу лиц
Все лица (физические и юридические), находящиеся на 
территории государства, обязаны соблюдать законы и пра-
вила этого государства, независимо от того, знали они об 
этом или нет.
Исключение: экстерриториальностью (неподсудностью) 
пользуются только дипломаты и консульские работники 
иностранных государств.
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Действие закона в пространстве

Принцип 
территориальности

Принцип 
гражданства

Российские законы дей-
ствуют на всей территории 
РФ или на ее части, ука-
занной в самом законе

Граждане РФ, где бы они 
ни находились, обязаны 
соблюдать законы РФ

Исключение: экстеррито-
риальностью (нераспро-
страненностью закона) 
пользуется территория 
посольств (это территории 
ино странных государств)

Если гражданин РФ 
совершил преступление 
на территории другого 
государства, даже если это 
деяние не является престу-
плением в той стране, где 
он его совершил, он несет 
ответственность по зако-
нам России

Республики, входящие 
в РФ, не могут отменять 
или приостанавливать на 
своей территории действие 
федеральных законов

Лица, совершившие пре-
ступление на территории 
РФ, отвечают по уголовно-
му закону места соверше-
ния преступления

Морские и воздушные суда РФ

Гражданские Военные

В течение рейса действуют 
нормы порта приписки 
(это территория страны), 
по прибытии в иностран-
ный порт действуют нормы 
страны пребывания

Это всегда территория 
страны, т. е. всегда дей-
ствуют нормы порта при-
писки (страны)
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6. Право и правовая культура

Подзаконные акты — это все нормативные акты, кроме 
законов.

Прини-
маются 
в развитие 
закона

Издаются на 
основе законов 
и должны им 
соответствовать

Виды подзаконных актов

Указы Президента РФ, содержащие нормы права

Постановления Правительства РФ и распоряжения 
Председателя Правительства РФ

Постановления Совета Федерации и Государственной 
думы

Нормативные акты, принятые органами государ-
ственной власти и управления субъектов РФ: поста-
новления, распоряжения и другие

Инструкции, правила, постановления, распоряже-
ния мини стерств и ведомств

Договор — это соглашение сторон, в котором определены 
их права, обязанности, ответственность.

Подзаконные 
акты
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6. Право и правовая культура

Верховенство (главенство) нормативных актов

Конституция РФ

Постановления Правительства РФ

Федеральные конституционные законы

Акты государственных, региональных и местных 
муниципальных органов

Федеральные законы

Ведомственные акты

Указы Президента РФ

Законодательство — это вся совокупность законов, дей- 

ству ющих в стране.

Кодекс (кодифицированный акт) — это единый, сводный, 
юридически и логически цельный, внутренне согласован-
ный закон, системно обобщающий и регулирующий опре-
деленную область общественных отношений.

Законодательная инициатива — это предложение парла-
менту проекта закона.

Законодательный процесс — это регламент разработки, 
обсуждения, принятия и введения в действие закона.

Правотворчество (законотворчество) — это специальная 
деятельность компетентных органов, в результате которой 
приобретает юридическую силу и вступает в действие за-
кон.
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6.5. Правовые отношения

Нормы права проявляются через правоотношения.

Правоотношение, или юридическое отношение, — это 
часть общественных отношений, урегулированных пра-
вом.

Правоотношения

Регулятивные 
(регулируют что-либо)

Охранительные 
(охраняют что-либо)

Структура правоотношений

Субъекты правоотношений

Объекты правоотношений

Содержание правоотношений

Субъекты правоотношения — это его участники.



265

И
С
ТО

РИ
Я

О
БЩ

ЕС
ТВ

О
ЗН

А
Н
И
Е

6. Право и правовая культура
С

уб
ъ

е
кт

ы
 п

р
а

в
о

о
тн

о
ш

е
н

и
й

Ф
и
зи

ч
ес

к
и
е 

л
и
ц
а

Г
р
аж

-
д
ан

е

И
н
о-

ст
р
ан

-
ц
ы

Л
и
ц
а 

бе
з 

гр
а -

ж
д
ан

ст
ва

 
(а

п
ат

р
и
д
ы

)

н
ах

од
я
щ

и
ес

я
 н

а 
те

р
р
и
то

р
и
и
 

к
он

к
р
ет

н
ог

о 
го

су
д
ар

ст
ва

Ч
ас

тн
ы

е
Г
У

П
М

У
П

Ч
ас

т-
н
ы

е
Г
ос

у
д
ар

 ст
ве

н
н
ы

е
М

у
н
и
ц
и
- 

п
ал

ьн
ы

е

О
О

О
О

Д
О

О
А

П
К

д
р
.

Ю
р
и
д
и
ч
ес

к
и
е 

л
и
ц
а

К
ом

м
ер

ч
ес

к
и
е

Н
ек

ом
м

ер
ч
ес

к
и
е

Ц
ел

ь 
д
ея

те
л
ьн

о-
ст

и
 —

 п
ол

у
ч
е-

н
и
е 

п
р
и
бы

л
и

Ц
ел

ь 
д
ея

те
л
ьн

ос
ти

 
за

п
и
са

н
а 

в 
у
ст

ав
е 

(п
о-

л
ож

ен
и
и
);
 п

ол
у
ч
ен

и
е 

п
р
и
бы

л
и
 н

е 
я
вл

я
ет

ся
 

гл
ав

н
ой

 ц
ел

ью

Г
ос

у
д
ар

ст
во

 
и
 е

го
 о

р
га

н
ы

Г
ос

у
д
ар

ст
во

 в
ы

д
е-

л
я
ю

т 
в  

от
д
ел

ьн
у
ю

 
гр

у
п
п
у
 с

у
бъ

ек
то

в 
п
р
ав

оо
тн

ош
ен

и
й
, 

т.
 к

. 
он

о 
м
ож

ет
 

и
зд

ат
ь 

л
ю

бу
ю

 
н
ор

м
у
 п

р
ав

а



266 Обществознание

Наличие учреди-
тельных докумен-
тов:

устава или учре-
дительного дого-
вора, регистрация 
в установленном 
законом порядке, 
наличие юридиче-
ского адреса (адре-
са регистрации)

П
р
и
зн

а
к
и
 ю

р
и
д
и
ч
ес

к
о
го

 л
и
ц
а

Имущественная 
самостоятель-
ность:

наличие в соб-
ственности, хозяй-
ственном ведении 
или оперативном 
управлении обосо-
бленного иму-
щества, а также 
наличие баланса, 
счета в банке, 
круглой (гербовой) 
печати

Собственное назва-
ние (официальное 
наименование) для 
участия в хозяй-
ственном обороте, 
заключения дого-
вора, приобрете-
ния прав

Самостоятельная 
имущественная 
ответственность по 
своим обязатель-
ствам

Представители юридического лица: директор, замести-
тель директора, председатель, президент и другие.

Объекты правоотношений

Материальные блага Нематериальные блага

Имущество, деньги, 
ценные бумаги, природа 
и др.

Честь и достоинство, 
авторство, жизнь и здо-
ровье, личная непри-
косновенность и др.
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Содержание правоотношений

Взаимные субъективные 
юридические права субъ-
ектов правоотношений

Юридические обязанно-
сти субъектов правоот-
ношений

Чтобы быть участником правоотношения, необходимо 
иметь все признаки правосубъектности, т. е. 

правоспособность и дееспособность

6–14 лет — малая;
14–16–18 лет — неполная;
с 18 лет — полная

Исключения

Снижение возраста 
дееспособности:

`` вступление в брак 
с 16 лет;
`` привлечение к уголовной 
ответственности с 14 или 
16 лет;
`` эмансипация несовершен-
нолетнего;
`` др.

Увеличение возра ста 
дееспособности:

`` право быть избранным 
в Государственную думу 
у граждан РФ с 21 года;
`` Президентом РФ может 
быть избран гражданин не 
моложе 35 лет;
`` др.

Для 
юридических 

лиц

Для 
физических 

лиц

Правоспособность — 
это способность 

иметь права 
и обязанности

Дееспособность (дей-
ствиеспособность) — 

это способность 
своими действиями 
приобретать права 

и обязанности 
(способность 

осуществлять права)

условие: 
психическое 

здоровье

ограниче-
на уставной 

деятельностью

возникает 
с рождения
прекращается 
со смертью
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6.6. Правонарушение 
и юридическая ответственность

Поведение

Правомерное 
(нет нарушения правовых 

норм)

Противоправное, 
т. е. правонарушение 
(нарушение правовых 

норм)

Проступок (нет 
уголовной от-
ветственности)

Преступление 
(уголовная от-
ветственность)

Правонарушение — антиобщественное деяние (действие 
или бездействие), причиняющее вред обществу и наказы-
ваемое по закону.

Виновность 
(наличие вины 

в действиях 
лица)

Наказуемость 
(дееспособность, 
вменяемость 
лица-правона-
рушителя)

Опасность 
(вред обществу 
либо отдельным 
гражданам, либо 
порядку)

Противоправ-
ность (наруше-
ние закона) Признаки 

правонаруше-
ния и условия 
юридической 

ответ ственности 
(устанавливаются 

законом)

О
бъ

ек
ти

в
н
ы

е

С
уб

ъ
ек

ти
в
н
ы

е

Человек может быть привлечен к юридической ответ-
ственности только при наличии всех признаков правона-
рушения.
Вина — это отношение лица (мотивы, цели) к противо-
правному поведению (действию или бездействию) и его 
последствиям.
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Преступление — это виновно совершенное общественно 
опасное деяние (действие или бездействие), запрещенное 
Уголовным кодексом под угрозой наказания.

Обстоятельства, исключающие преступность 
деяния и уголовную ответственность

Не является преступлением

Необходимая 
оборона

Это причинение вреда посягающему 
лицу, т. е. при защите личности 
и прав обороняющегося или других 
лиц, охраняемых законом интересов 
общества или государства от обще-
ственно опасного посягательства

Причинение вре-
да при задержа-
нии лица

Это причинение вреда лицу, совер-
шившему преступление, при его за-
держании для доставления органам 
власти и пресечения возможности 
совершения им новых преступлений

Крайняя необхо-
димость

Это причинение вреда охраняемым 
уголовным законом интересам для 
устранения опасности, непосред-
ственно угрожающей личности 
и правам данного лица или иных 
лиц, охраняемым законом интере-
сам общества или государства, если 
эта опасность не могла быть устра-
нена иными средствами

Физическое или 
психическое при-
нуждение

Это причинение вреда охраняемым 
уголовным законом интересам в ре-
зультате физического принуждения, 
если вследствие такого принужде-
ния лицо не могло руководить свои-
ми действиями (бездействием)

Обоснованный 
риск

Это причинение вреда охраняемым 
уголовным законом интересам при 
обоснованном риске для достижения 
общественно полезной цели
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6. Право и правовая культура

Не является преступлением

Исполнение при-
каза или распо-
ряжения

Это причинение вреда охраняемым 
уголовным законом интересам ли-
цом, действующим во исполнение 
обязательных для него приказа или 
распоряжения

6.7. Права человека

10 декабря — день прав человека.
10 декабря 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла 
единогласно Всеобщую декларацию прав человека.

Права человека — те права, которые 
имеют универсальное (всеобщее) 

применение

Учение о естественных правах

Разработал Дж. Локк (англ. философ) в XVII в.
(Развивали Вольтер, Д. Дидро, Ж. Ж. Руссо, 

Т. Джефферсон)

Появляются с рождения и являются неотъемлимыми

Основные:
`` на жизнь;
`` на свободу;
`` на собственность:
на имущество,
на личность,
на свои действия,
на свой труд
и его результаты

Другие:
`` на равенство (прав);
`` на охрану своей 
собственности:
своей жизни, свободы, 
имущества;
`` на восстание против ти
ранической власти, пося
гающей на естественные 
права и свободы

Окончание таблицы
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Основа кодекса прав человека

Международный билль о правах человека

Всеобщая декларация прав человека, 1948

Международный пакт о граждан ских и политиче-
ских правах, 1966

Факультативный протокол к Международному пак-
ту о гражданских и политических правах, 1966

Международный пакт об экономических, социаль-
ных и культурных правах, 1966

Права человека

Личные
Обеспечивают само существование человека и за-
щиту от государственного произвола

Политические
Обеспечивают участие граждан в политической 
жизни страны

Экономические
Обеспечивают свободное распоряжение предметами 
потребления и основными факторами хозяйствен-
ной деятельности: условиями производства и рабо-
чей силой

Социальные
Обеспечивают благосостояние и достойный уровень 
жизни

Культурные
Обеспечивают духовное развитие и самореализацию
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6. Право и правовая культура

Личные (гражданские) права, по Конституции РФ, 
гл. II, ст. 19—25, 27, 28, 45—54, 59, 60—63

На равенство перед 
законом и судом, неза-
висимо от пола, расы, 
национальности, языка, 
происхождения, места 
жительства, отношения 
к религии, убежде-
ний, принадлежности 
к общественным объеди-
нениям, других обстоя-
тельств

На жизнь

На охрану государством 
личного достоинства

На свободу и личную 
неприкосновенность

На неприкосновенность 
частной жизни, лич-
ную и семейную тайну, 
защиту своей чести 
и доброго имени

На запрет сбора, хра-
нения, использования 
и распространения ин-
формации о частной жиз-
ни лица без его согласия

Не быть повторно осу-
жденным за одно и то 
же преступление; на 
использование только 
законных доказательств; 
на пересмотр приговора 
вышестоящим судом, 
просьбу о помиловании 
или смягчении наказания

Не свидетельствовать 
против себя самого, сво-
его супруга и близких 
родственников

На охрану законом прав 
потерпевших от престу-
плений и злоупотребле-
ний властью, на доступ 
к правосудию и компен-
сации ущерба

На возмещение госу-
дарством вреда, причи-
ненного незаконными 
действиями органов 
государственной власти 
или их должностных 
лиц

См. с. 278
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На неприкосновенность 
жилища, на запрет 
проникать в жилище 
против воли проживаю-
щих в нем лиц

На свободное передви-
жение, выбор места пре-
бывания и жительства; 
на свободный выезд за 
пределы РФ

На гарантию свободы 
совести, свободы веро-
исповедания; свободы 
выбирать, иметь и рас-
пространять религиоз-
ные убеждения

На гарантию государ-
ственной защиты прав 
и свобод

На гарантию судебной 
защиты прав и свобод

На рассмотрение дел су-
дом и судьей по закону, 
а также судом присяж-
ных

На получение квалифи-
цированной юридиче-
ской помощи

На доказательство 
вины обвиняемого и на 
презумпцию невиновно-
сти

Не нести ответствен-
ность за деяние, которое 
в момент его соверше-
ния не признавалось 
правонарушением

На замену военной 
службы альтернативной 
гражданской службой 
в случаях, установлен-
ных законом

На запрет высылки за 
пределы РФ граждан 
РФ или выдачи их 
другому государ ству; на 
гарантию защиты и по-
кровительства гражда-
нам РФ за ее пределами

На двойное гражданство

На политическое убе-
жище иностранцам, на 
запрет выдачи другим 
государствам лиц, пре-
следуемых за политиче-
ские убеждения, за дей-
ствия, не признаваемые 
в РФ преступлением

Оконч. схемы
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6. Право и правовая культура

Политические права и свободы, по Конституции РФ, 
гл. II, ст. 29—33

Гарантия свободы мыс-
ли и слова

На запрет пропаганды 
или агитации, возбуж-
дающих социальную, 
расовую, нацио нальную 
или религиозную нена-
висть и вражду

На запрет пропаганды 
социального, расового, 
национального, религи-
озного или языкового 
превосходства

На запрет принуждения 
к выражению своих 
мнений и убеждений 
или отказу от них

На свободный поиск, 
получение, передачу, 
производство и распро-
странение информации

Гарантия свободы мас-
совой информации

На объединение, вклю-
чая профессиональные 
союзы

Гарантия свободы дея-
тельности обществен-
ных объединений

На запрет принуждения 
к вступлению в какое- 
либо объединение или 
пребыванию в нем

На мирные собрания 
гра ждан РФ, митинги 
и демон страции, ше-
ствия и пикетирования

На участие граждан РФ 
в управ лении делами 
государства

На избрание гражданами 
РФ органов государ-
ственной власти и мест-
ного самоуправ ления, 
на избрание гра ждан 
РФ в органы государ-
ственной власти и мест-
ного самоуправления, 
а также на участие граж-
дан РФ в референдуме

На равный доступ граж-
дан к государственной 
службе

На участие граждан РФ 
в отправлении правосудия

На личное и коллектив-
ное обращение граждан 
РФ в государственные 
органы и органы мест-
ного само управления
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Экономические права, по Конституции РФ, 
гл. II, ст. 34—37

На свободное использо-
вание своих способно-
стей и имущества для 
предпринимательской 
и иной законной эконо-
мической деятельности

На частную собствен-
ность и ее охрану

На владение, пользо-
вание и распоряжение 
имуществом как едино-
лично, так и совместно 
с другими лицами

На судебное решение 
при лишении имуще-
ства

На гарантию наследо-
вания

На частную собствен-
ность на землю для 
граждан

На свободное владение, 
пользование и распоря-
жение землей и други-
ми природными ресур-
сами

На свободный труд, на 
запрет принудительного 
труда

На свободное распоря-
жение своими способно-
стями, на выбор дея-
тельности и профессии

На индивидуальные 
и коллективные трудо-
вые споры, на законные 
способы их разрешения, 
на забастовку

На отдых, на гарантию 
установленного рабоче-
го времени, выходных 
дней, оплачиваемого 
ежегодного отпуска
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6. Право и правовая культура

Социальные права, по Конституции РФ, 
гл. II, ст. 38—43

На защиту семьи, 
материн ства и детства

На заботу родителей 
о детях

На социальное обеспече-
ние по возрасту, в слу-
чае болезни, инвалидно-
сти, потери кормильца, 
для воспитания детей 
и в иных условиях

На государственные 
пенсии и социальные 
пособия

На социальное страхо-
вание, благотворитель-
ность

На жилище, на запрет 
произвольного лишения 
жилища

На бесплатное или за 
доступную плату жи-
лище для малоимущих 
граждан РФ

На охрану здоровья 
и медицинскую помощь

На бесплатную меди-
цинскую помощь для 
граждан РФ

На благоприятную 
окружающую среду, 
достоверную информа-
цию о ее состоянии и на 
возмещение ущерба, 
причиненного здоровью 
или имуществу эконо-
мическим правонаруше-
нием

На образование

На гарантию общедо-
ступности и бесплатно-
сти дошкольного, основ-
ного общего и среднего 
профессионального об-
разования

На бесплатное на кон-
курсной основе высшее 
образование

Европейский суд по правам человека:
EUROPEAN COURT OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL 
OF EUROPE F — 67075, STRASBOURG — CEDEX
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Культурные права по Конституции РФ, 
гл. II, ст. 38—43

На определение и указа-
ние своей национальной 
принад лежности

На запрет принуждения 
к определению и указа-
нию своей националь-
ной принад лежности

На пользование родным 
языком, на свободный 
выбор языка общения, 
воспитания, обучения, 
творчества

На свободу литератур-
ного, художественного, 
научного, технического 
и других видов творче-
ства, преподавания

На охрану интеллекту-
альной собственности

На участие в культурной 
жизни и пользование 
учре ждениями культу-
ры, на доступ к культур-
ным ценностям

Основные обязанности гражданина РФ, 
ст. 15, 44, 57, 58, 59 Конституции РФ

Соблюдать Конституцию 
РФ и законы

Заботиться о сохра-
нении исторического 
и культурного насле-
дия, беречь памятники 
истории и культуры

Платить законно уста-
новленные налоги 
и сборы

Сохранять природу 
и окру жающую среду, 
бережно относиться 
к природным богатствам

Защищать Отечество 
и нести военную службу

Ст. 43. Обязанность получить основное общее 
образование
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7. Экономика

7. ЭКОНОМИКА

7.1. Экономика и ее роль в жизни общества

Экономика — «искусство вести хозяйство» (от др.-греч. 
«ойконос» — дом, хозяйство, «номос» — вести).

Экономика

Совокупность производственных отношений любого 
общества (государства)

Народное хозяйство государства (или группы госу-
дарств, или мира)

Общественная наука, изучающая рациональное 
(эффективное) поведение людей в процессе произ-
водства, распределения и потребления благ и услуг 
(т. е. общества в целом)

Два подхода к экономической науке и ее предмету 
(два уровня экономического анализа)

Микроэкономика 
(микроподход)

Макроэкономика 
(макроподход)

Наука о потребителях 
и фирмах

Наука о хозяйстве как 
целом

Изучает экономику 
отраслей, предприятий, 
цехов, регионов, рабочего 
места

Изучает экономику 
государства, группы 
государств, мира в целом
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Основные понятия экономики

Потребности Ресурсы

Это источник различных 
форм активности чело-
века. Все, что делает че-
ловек, он делает, исходя 
из своих потребностей

Это вещи, которые используют-
ся для производства благ, удов-
летворяющих потребности

Потребности:
`` безграничны;
`` неутолимы;
`` постоянно множатся;
`` меняются по мере из-
менения человека;
`` умирают вместе с че-
ловеком

Ресурсы:
`` ограниченны;
`` исчерпаемы;
`` редки;
`` невозобновимы

Виды

Потреб-
ности 
в предме-
тах первой 
необходи-
мости

Потреб-
ности 
в пред-
метах 
роскоши

Виды

Природные 
(существующие 
в природе):
`` земля;
`` вода;
`` уголь;
`` нефть;
`` др.

Капитальные 
(это произве-
денные ресур-
сы):
`` станки;
`` машины;
`` здания;
`` сооружения;
`` деньги;
`` др.

Человеческие (это труд)

Рабочая 
сила 
(это 
товар 
в усло-
виях 
рынка)

Предприниматель-
ская деятельность. 
Это:
1) способность вести 
дело за свой счет 
и на свой риск;
2) способность 
принимать решения 
и отвечать за ним 
своими действиями ес

ть
 у

 3
 %

 н
ас

ел
ен

и
я
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Закон ограниченности: для человека, для общества большин-
ство благ (ресурсов) ограничено, а потребности безграничны

Проблема выбора: необходим верный выбор

Механизм выбора: сравнение затрат и выгод

I способ II способ
Затраты: Выгоды: Выгоды: Выгоды:
1. 1. 1. 1.
2. 2. 2. 2.
3. 3. 3. 3.

Правила выбора
1. Помни об альтернативной стоимости. Это цена одной 
вещи, измеряемая через другую при выборе.
2. Выбирай из вариантов бо́льшую выгоду.
3. Удовлетворяй потребность с наименьшими затратами 
(экономизируй решение)

Потребляемые блага

Материальные (в форме полезного предмета)
Это вещи (товары), которые можно увидеть, потро-
гать: хлеб, куртка, автомобиль, телевизор и др.

Нематериальные (в форме полезной деятельности)
`` Работы
Изменяют по желанию человека вещь, уже суще-
ствующую.
Стройматериалы превращают в дом, радиодета-
ли — в телевизор, волосы — в прическу и др.
`` Услуги
Не производят новых вещей, а просто облегчают 
жизнь людей.
Услуги носильщика, водителя такси, почтальона 
и др.
Особенность: по требляются в момент производ-
ства
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7.1.1. Формы собственности

Публичная (всеобщая, общественная)

государ-
ственная 

(населения, 
прожива-
ющего на 

территории 
государства)

муниципальная 
(населения, прожи-
вающего на терри-
ториальной едини-
це, установленной 

государством)

общая 
(долевая)

`` федераль-
ная;
`` субъекта 
федерации 
(региональ-
ная)

`` городских по-
селений;
`` сельских посе-
лений;
`` района;
`` др. админи-
стративно-тер-
риториальных 
образований

`` федерации 
и ее субъек-
тов;
`` субъектов 
федерации;
`` муници-
пальная 
и государ-
ства;
`` межмуни-
ципальная

унитарные 
предприятия

на праве хозяй-
ственного ведения

коммерческая

`` учреждения;
`` организации;
`` фонды;
`` др.

некоммерческая

бюджет и нераспреде-
ленное имущество

казна

на праве оператив-
ного управления

казенные 
предприятия

1.  Образуется публичным способом, т. е. обязательными для 
населения платежами.

2.  Используется в общественных интересах и целях.
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Частная (частных лиц и их объединений)

индивидуаль-
ная (физиче-
ского лица)

коллективная 
(юридическо-

го лица)

общая 
(физиче ских 
лиц или юри-
дических лиц)

`` личная;
`` коммер-
ческая

`` коммерческих 
юридических 
лиц
`` некоммерче-
ских 
юридиче ских 
лиц:
•  обществен-

ных органи-
заций;

•  религиоз-
ных органи-
заций;

•  благотво-
рительных 
и иных об-
щественных 
фондов;

•  др.

`` долевая (у каждо-
го своя точно опреде-
ленная доля имуще-
ства, которой только 
он распоряжается):
•  физических лиц;
•  юридических лиц;
•  физических и юри-

дических лиц;
`` совместная (это 
имуще ство общего 
пользования, кото-
рым распоряжаются 
от имени всех):
•  супругов;
•  крестьянского 

хозяй ства (в т. ч. 
фермерского);

•  членов семьи на 
приватизирован-
ную квартиру

1.  Образуется добровольно платежами, объединением паев, 
взносов, вкладов и т. д.

2. Используется в частных, личных интересах.

Смешанная

Государства и юридических лиц (государственных 
юридических лиц и частных юридических лиц)

Муниципальная и частных юридических лиц
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Содержание собственности

Экономическое
`` Субъект собственности (кто обладает).
`` Объект собственности (чем обладают)

Юридическое
`` Владение (это фактическое обладание вещью, на-
хождение ее в хозяйстве владельца).
`` Распоряжение (это определение юридической 
судьбы вещи: продажа, дарение, сдача в аренду 
и др.).
`` Пользование (использование потребительских 
свойств вещи)

Приватизация — переход собственности из государ-
ственной в негосударственную.

Национализация — переход собственности из негосудар-
ственной в государственную.

Экспроприация — принудительное отделение (лишение) 
непо средственного производителя от средств производ-
ства.

Конфискация — принудительное безвозмездное изъятие 
в пользу государства части или всего имущества.

Реституция — возвращение бывшему владельцу неза-
конно изъятой у него собственности (восстановление соб-
ственника в правах).

Собственность есть кража.
Пьер Жозеф Прудон (французский социалист)
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7. Экономика

7.2. Государство и экономика

Два взгляда на роль 
государства в экономике

Классическая 
((либеральная) школа Адама Смита)

Невмешательство государ ства в экономику. Его 
участие в производстве должно быть сведено к ми-
нимуму, т. к. рынок, основанный на свободной 
конкуренции, может существовать самостоятель-
но. Свободный (конкурентный) рынок направляет 
личный интерес (личную выгоду) на удовлетворение 
интересов общества (общественные потребности), 
а конкуренция снижает цены и эффективно распре-
деляет ресурсы. Необходимо предоставить событиям 
развиваться самостоятельно

Кейнсианское направление 
(Джон Кейнс и его последователи)

Рынок не влияет на некоторые важные области: 
здравоохранение, образование, промышленное за-
грязнение и др. Следовательно, их должно регули-
ровать государство. Оно определяет цели для эконо-
мики и использует свою силу для их достижения.
В условиях спада производства для увеличения 
совокупного спроса, оживления активности и вос-
становления полной занятости государство своими 
усилиями должно создавать рабочие места
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Государственный сектор экономики: 
предприятия, принадлежащие государству

Отрасли, которые 
нельзя отдать в част-
ные руки, должны 
контролироваться 
государ ством

Отрасли, ко-
торые можно 
отдать в част-
ные руки, но 
не полностью

Важные от-
расли, но не 
представляю-
щие интереса 
для частного 
бизнеса

Оборона, внутренняя 
безопасность, дипло-
матия, производство 
вооружения, лекарств 
и наркотических 
средств, железнодо-
рожный транспорт, 
мосты, энергетика

СМИ, образо-
вание, здра-
воохранение, 
культура, 
связь, дороги

Фундамен-
тальная нау-
ка, экология

7.2.1. Внешние эффекты и общественные блага

Внешние, или побочные (т. е. посторонние для рын-
ка и не учтенные в рыночной цене), эффекты — это не-
компенсированные последствия деятельности участников 
рынка для людей или общества (для третьих лиц), не уча-
ствующих непосредственно в данной деятельности.

Внешние эффекты

Положительные, 
т. е. выгодные

Отрицательные, 
т. е. наносящие ущерб

Рост грамотности по програм-
мам бесплатного образования, 
озеленение и благоустройство 
территорий в городах, реклама, 
украшающая город, освещение 
улиц от витрин магазинов и др.

Загрязнение окру-
жающей среды, 
ухудшение здоровья 
людей около вредных 
производств и др.
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Общественные блага — это товары и услуги, которыми 
люди пользуются совместно и которые не могут быть за-
креплены в чьей-либо частной собственности.

Частные блага Общественные блага

`` исключительное право 
владельца на использо-
вание;
`` приносят пользу только 
владельцу, конкретному 
потребителю;
`` потребление одними де-
лает их недоступными 
для других;
`` положение потребителей 
разное;
`` создаются на коммерче-
ской основе и выгодны 
частным фирмам, затра-
ты из выручки от реали-
зации на рынке;
`` дополнительное потре-
бление увеличивает из-
держки;
`` не дают положительного 
внешнего эффекта

`` не делимы на порции 
в процессе потребления;
`` потребляются коллектив-
но, всеми без исключе-
ния людьми (независимо 
от их оплаты этого по-
требления);
`` потребление одними не 
снижает их доступности 
для других;
`` положение потребителей 
одинаковое;
`` создаются на некоммер-
ческой основе и выгодны 
государству, затраты за 
счет налогов граждан;
`` дополнительное потре-
бление не увеличивает 
издержки;
`` дают положительный 
внешний эффект

Еда, одежда, жилье, 
мебель и др.

Оборона, уборка парков, 
уличное освещение, законы 
и пользование ими, службы 
МЧС, СЭС, милиция и др.
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7.2.2. Роль государства

Государство определяет цели экономики и пути их 
достижения

Экономиче ские функции государства

Антимонопольная политика (охрана свободной кон-
куренции, создание условий для конкуренции)

Создание общественных благ

Управление государ ственным сектором

Поддержание равновесия между производителями 
и потребителями, работодателями и работниками, 
фирмами и обществом (сглаживание внешних отри-
цательных эффектов)

Поддержка предпринимательства (особенно малого 
и среднего бизнеса)

Защита прав собственности

Борьба с инфляцией, регулирование денежной 
системы

Гарантия стабильности и выполнения законов

Самые эффективные способы государ ственного 
регулирования экономики

Бюджет Налогообложение
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Бюджет — главный финансовый план образования и рас-
ходования денежных средств государства на год.

Расход > доход — это дефицитный бюджет (разница — 
отрицательное сальдо).

Расход = доход — это сбалансированный бюджет.

Расход < доход — это профицитный бюджет (разница — 
положительное сальдо).

Дефицит бюджета — это государственный долг.

Налоги — обязательные безвозмездные платежи, установ-
ленные государством.

7.2.3. Виды налогов

По характеру взимания (по налоговому бремени)

Прямые Косвенные

Взимаются при образова-
нии материальных благ.
Платит налогоплатель-
щик, производитель.
Зависят от дохода (нали-
чия ценностей)

Взимаются при приобре-
тении материальных благ 
и входят в цену покупки.
Платит потребитель.
Не зависят от дохода

`` Налог на доходы физи-
ческих лиц.
`` Налог на прибыль орга-
низаций.
`` Налог на имущество.
`` Налог на дарение.
`` Другие

`` Налог на добавленную 
стоимость (НДС).
`` Таможенные пошлины.
`` Акцизы.
`` Другие
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7. Экономика

По территориальному уровню

Федеральные
Устанавливаются и вводятся в действие централь-
ной вла стью.
Взимаются на всей территории.
Поступают в государственный бюджет страны.
`` Налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
`` Налог на прибыль организаций;
`` Налог на добавленную стоимость (НДС);
`` Пошлины;
`` Другие

Региональные
Устанавливаются центральной вла стью. Вводятся 
в действие субъектами РФ (регионами).
Взимаются в регионах.
Поступают в бюджет региона.
`` Налог на имущество организаций;
`` Налог на недвижимость;
`` Налог с продаж;
`` Транспортный налог;
`` Другие

Местные
Устанавливаются центральной вла стью. Вводят-
ся в действие местной властью и местным само-
управлением.
Взимаются в определенных местах.
Поступают в муниципальный (районный) бюджет.
`` Земельный налог;
`` Налог на имущество физических лиц;
`` Налог на дарение;
`` Другие
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По субъектам правоотношений

Налоги с физических лиц
`` Налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
`` Налог на дарение;
`` Другие

Налоги с юридических лиц
`` Налог на прибыль организаций;
`` Налог на добавленную стоимость (НДС);
`` Акцизы;
`` Другие

Налоги, общие для физических 
и юридических лиц

`` Земельный налог;
`` Транспортный налог;
`` Налог на имущество;
`` Таможенные по шлины;
`` Другие

Типы налогообложения по методу сбора 
(типы налоговых ставок)

Прогрессивный
С высоких доходов взимается более высокий про-
цент, чем с низких

Пропорциональный
Со всех доходов независимо от их величины взима-
ется одинаковый процент

Регрессивный
С низких доходов взимается более высокий про-
цент и с высоких доходов — меньший процент



299

И
С
ТО

РИ
Я

О
БЩ

ЕС
ТВ

О
ЗН

А
Н
И
Е

7. Экономика

Государственная политика по стабилизации экономики 
(в условиях спада производства, безработицы или инфляции)

Фискальная политика 
(налоговобюджетная)

Монетарная политика 
(денежнокредитная)

Использует изменение 
налогово-бюджетных 
инструментов:
`` снижение ставки нало-
га увеличивает расходы 
потребителей и произ-
водителей. Это увели-
чивает покупательную 
способность и инвести-
ции. Экономика начи-
нает оживляться;
`` увеличение ставки на-
лога сокращает расходы 
потребителей и произ-
водителей. Это снижа-
ет совокупный спрос, 
цены падают, уровень 
инфляции снижается;
`` увеличение государ-
ственных расходов 
увеличивает государ-
ственные закупки това-
ров и услуг или адрес-
ные выплаты. Это 
повышает спрос, сти-
мулирует производство 
и оживляет экономику;
`` уменьшение государ-
ственных расходов на 
государственные про-
граммы уменьшает со-
вокупный спрос, пони-
жает цены и уровень 
инфляции

1. Использует изменение 
процент ных ставок по креди-
там частных банков для фирм 
и предпринимателей и измене-
ние ставок рефинансирования 
(процентных ставок по креди-
там центробанка для частных 
банков):
`` понижение стимулирует кре-
диты и займы. Это увеличива-
ет предложение денег, стиму-
лирует развитие производства 
и снижает безработицу;
`` увеличение снижает интерес 
к займам и кредитам у заем-
щиков. Это сокращает креди-
ты, уменьшает предложение 
денег, цены падают, уровень 
инфляции снижается.

2. Покупка или продажа 
государ ством своих ценных 
бумаг:
`` покупка ведет к появле-
нию у продавцов свободных 
средств, их кладут в банк, 
что ведет к уменьшению 
процентных ставок по креди-
там частных банков;
`` продажа ведет к уменьше-
нию у покупателей свободных 
средств, которые берут со сче-
та в банке, что ведет к увели-
чению процентной ставки по 
кредитам частных банков

Более сложная, т. к. ее 
проводит парламент

Более гибкая, т. к. ее проводит 
центробанк

Задача: уменьшить отрицательные последствия 
циклического развития экономики
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7. Экономика

Виды безработицы

Фрикционная
Причина: поиск или ожидание лучшей работы 
и лучших условий.
Это временно безработные люди, ищущие работу, 
а также сезонные рабочие

Структурная
Причина: технологиче ские изменения в структуре 
производства и долговременные изменения потре-
бительского спроса.
Исчезновение устаревших профессий (увольне-
ние лифтеров, клепальщиков, машинисток, кон-
дукторов, кассиров-инкассаторов и др.), а также 
несовпадение спроса на труд и его предложения 
в различных областях (территориях), по разным 
профессиям и предприятиям

Циклическая
Причина: экономический спад в стране, сокра-
щение производства, изменение потребительского 
спроса.
Сокращение и спад производства, падение спроса 
на товары ведут к потере работы и невозможности 
найти работу по любой специальности

Безработные — люди трудоспособного возраста, которые 
не имеют работы, но активно ищут ее.

Профессиональные союзы (профсоюзы) — организации 
наемных работников, созданные для защиты их интере-
сов в переговорах с предпринимателями.

Работодатель — физическое лицо или юридическое лицо, 
предоставляющее работу, нанимающее рабочую силу.

Государство должно гарантировать защиту трудовых ин-
тересов с помощью законов.

Представителем работников по защите их интересов 
является проф союз.
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Способствует 
заключению 

трудовых 
соглашений, 

коллективных 
договоров

Функции

Задачи

Профсоюз

Улаживает 
трудовые споры, 
конфликты

Защищает, 
отстаивает 
трудовые пра-
ва работников 
(кон троль за 
деятель но стью 
работодателя 
по соблюде-
нию трудового 
законодатель-
ства)

Улучшение условий 
труда и обеспечение 
его безопасности

Повышение 
заработной платы

Главная задача — защита интересов работников

Показатели состояния национальной экономики

ВВП
Валовой внутренний 

продукт

ВНП
Валовой национальный 

продукт

ВВП — показатель, изме-
ряющий объем производ-
ства в стране независимо 
от того, кому принадлежат 
факторы производства.
ВВП — стоимость продук-
ции, созданной в стране 
независимо от собственно-
сти факторов производства

ВНП — рыночная стои-
мость всех конечных това-
ров и услуг, произведен-
ных гражданами страны 
за год.
ВНП — сумма добав-
ленных стоимостей всех 
товаров, произведенных 
в стране за год

Номинальный Реальный

Это ВНП в те-
кущих ценах

Это ВНП в по-
стоянных ценах
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7. Экономика

Рост реального ВНП — это экономический рост.

Показатель развития экономики страны — темп экономи-
ческого роста.

Темп роста = Темп реального ВНП =
ВНП

2
 – ВНП

1

ВНП
1

× 100 %

Страны по уровню развития

Развитые Развивающиеся

Уровень роста большой, 
темп роста маленький

Уровень роста маленький, 
темп роста большой

Преобладает рыночная 
экономика, высокий 
уровень дохода на душу 
населения, индустриаль-
ная и пост индустриальная 
стадия экономического 
развития

Смешанная, многоуклад-
ная экономика, низкий 
или средний уровень 
дохода на душу населения, 
аграрно-сырьевая специа-
лизация экономики

Россия?

Особенности экономического развития России

Промышленность, 
сельское хозяйство, 

сфера услуг

ВПК

Экономическое развитие — процесс создания современ-
ной смешанной экономики с преобладанием рыночных от-
ношений.
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Два основных пути экономического роста

Экстенсивный 
(вширь)

Интенсивный 
(вглубь)

Увеличение количества 
факторов производства

Повышение качества фак-
торов производства (повы-
шение технологической 
эффективности)

Так как ресурсы (факторы производства) ограничены, то 
экономический рост должен быть интенсивным.

Мировая экономика

Производство и потребление

Распределение рабочей силы

Распределение капиталов

Финансовые отношения

Торговля

Мировая экономика — совокупность национальных хо-
зяйств, связанных системой международного разделения 
труда, экономических связей, экономической интеграци-
ей.

Международная торговля

Экспорт (вывоз)

Импорт (ввоз)
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7. Экономика

Государственная политика во внешней торговле

Протекционизм Либерализм

Защитить внутренний 
рынок и национальных 
производителей

Задачи

Привлечь 
ино странных 
производителей 
и увеличить 
иностранные 
товары, услуги

Повышение таможен-
ных пошлин на ввоз 
(импорт), квотирова-
ние импорта

Основные 
пути 

(способы)

Налоговые льго-
ты импортерам

Рост национальной 
экономики, укрепле-
ние национальной ва-
люты, стимулирование 
национального произ-
водства, увеличение 
занятости в националь-
ной экономике

Положи
тельные 
послед
ствия

Снижение цен 
из-за большого 
предложения, 
борьба за улуч-
шение качества 
и эффективности 
производства

Снижение качества 
отечественных товаров 
и услуг из-за низкой 
конкуренции, рост 
цен, поддержка не-
эффективного отече-
ственного производства

Отрица
тельные 
послед
ствия

Падение на-
ционального 
производства, 
сокращение 
рабочих мест 
в национальных 
отраслях

Валюта — национальные деньги какого-либо государства, 
которые обязательны для приема в оплату за любые това-
ры, работы, услуги, продаваемые в этой стране.

Валютные курсы — пропорции обмена одной валюты на 
другую.

Курс одной валюты к другой означает, сколько первой 
(одной) валюты дают за вторую (другую). Устанавливает-
ся спросом и предложением.
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Обмен валюты

Покупка Продажа

Курс покупки (стоит 
обычно на первом ме-
сте) — это количе ство 
национальной валюты, 
за которое пункт обмена 
покупает 1 единицу 
иностранной валюты

Курс продажи — это 
количество националь-
ной валюты, за которое 
пункт обмена готов 
продать 1 единицу ино-
странной валюты

Курс покупки всегда меньше курса продажи. Разница 
этих курсов называется маржа.

7.3. Деньги и финансовые институты

Деньги — особый товар, выполняющий роль всеобщего 
измерителя, всеобщего эквивалента, в котором выражает-
ся стоимость других товаров.

Деньги — все, что повсеместно принимается в уплату за 
товары и услуги.

Функции денег (современная наука)

1. Средство обращения

Деньги используют при покупке и продаже товаров и услуг

2. Мера стоимости

Деньги используют для выражения ценности благ и ре-
сурсов

3. Средство накопления

Деньги используют для хранения богатства



307

И
С
ТО

РИ
Я

О
БЩ

ЕС
ТВ

О
ЗН

А
Н
И
Е

7. Экономика

Функции денег, по К. Марксу

1. Мера стоимости

Это идеальные деньги, измеряющие стоимость всех дру-
гих товаров и выражающие цену (т. е. стоимость товара 
в деньгах)

2. Средство обращения

Это реальные деньги при обмене товаров

3. Средство накопления (сред ство образования сокровищ)

Это полноценные деньги (золото, серебро, драгоценности), 
служащие богатством; изъятые из обращения, они стано-
вятся сокровищами

4. Средство платежа

Это неналичные деньги для купли-продажи в кредит, при 
уплате налогов, при выплате заработной платы, при пога-
шении финансовых обязательств, а также кредитные деньги

5. Мировые деньги

Это слитки благородных металлов, принимаемые по весу 
(в основном золото)

Основные современные формы денег

Наличные деньги Безналичные деньги

Бумажные 
деньги 

(банкноты)
Монеты Чеки

Счета до вос-
требования 

(хранящиеся 
в банке)

Количество денежной массы

Количество оборотов денег за год 
(т. е. количество сделок за год 

для «среднего» рубля)

Сумма цен на все товары и услуги
Количество денег =
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Инфляция — обесценивание денег, выражающееся в ро-
сте цен.

Виды инфляции

По причинам и результатам

Открытая Скрытая (подавленная)

Причина: подавление 
рыночных механизмов 
чрезмерным и неэф-
фективным государ-
ственным регулиро-
ванием экономики. 
Результатом становит-
ся не рост цен, а ис-
чезновение товаров, 
дефицит

Ценовая Товарная

Причи-
на: рост 
издержек 
производ-
ства (рост 
себестои-
мости то-
варов, т. е. 
затрат)

Причина: избы-
точная эмиссия 
(выпуск) денег, 
не имеющих 
товарного 
обеспечения, 
увеличивает 
покупательный 
спрос (нехватка 
товаров)

По темпам

Ползучая Галопирующая Гиперинфляция

Рост цен 10–
15 % в год

Скачкообразная Рост цен более 
50 % в месяц

Не вызывает се-
рьезного беспо-
койства населе-
ния и бизнеса; 
на рынках капи-
тала процентные 
ставки держатся 
на достаточно 
высоком уровне

Население актив-
но избавляется 
от обесценива-
ющихся денег, 
вкладывая их во 
что угодно; бан-
ки отказываются 
выдавать ссуды 
по фиксирован-
ным ставкам

Иностранная ва-
люта подменяет 
нацио нальную; 
расчет зарплат, 
пособий и бан-
ковские ставки 
привязываются 
к индексу цен
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7. Экономика

Увеличение денежной массы без инфляции возможно че-
рез увеличение выпуска товаров и услуг.

Гиперинфляция — резкий рост денежной массы и товар-
ных цен, ведущий к сильному обесцениванию денег.

Дефляция — снижение цен и увеличение покупательной 
способности денег.

Стагфляция — состояние экономики, при котором проис-
ходят одновременно спад спроизводства, рост цен и безра-
ботица (стагнация + инфляция).

Влияние инфляции на потребителя

Страдают от инфляции Выигрывают от инфляции

Граждане с фиксирован-
ным доходом (если нет 
возможности работать 
больше и увеличить 
свой доход, чтобы 
сохранить жизненный 
уровень)

Вкладчики (если уро-
вень дохода от вклада 
меньше, чем уровень 
инфляции)

Кредиторы (если про-
центы по кредиту не 
превышают уровень 
инфляции)

Предприниматели (если 
планирование цен на 
продукцию слишком 
сложно или производ-
ство имеет длительный 
период)

Работники и предпри-
ятия, легко увеличи-
вающие свой доход 
(если прирост продук-
ции будет больше, чем 
уровень инфляции; для 
этого увеличивают цены 
и заработную плату)

Заемщики (если про-
цент по кредиту мень-
ше, чем уровень инфля-
ции)

Правительство (если на 
прибыль установлена 
прогрессивная ставка 
налога, т. е. зарабаты-
вая больше — больше 
платишь налог государ-
ству)
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Последствия инфляции для общества

Повышение цен 
и уменьшение 
покупательной 

способности

Падение 
жизненного 

уровня

Политическая 
нестабильность 
и социальные 
потрясения

Стагнация 
и паралич 
экономики

Снижение 
стимулов и произ-
водственной дея-

тельности

Пере ра с пре-
деление благ 

и социальная диф-
ференциация

Отложенный спрос потребителей и фирм

Нераспределен-
ная прибыль 

фирм Свободные 
денежные 
средства, 

или «лишние» 
деньги

Сбережения на 
«черный день», 

на старость, 
социальные 
фонды фирм

Деньги для 
платежей по 
ранее взятым 

товарам

Амортизация 
зданий, соору-
жений, станков

Посредниками при продаже денег (передаче взаймы под 
проценты) являются банки.

Банк — финансовое учреждение, накапливающее времен-
но свободные денежные средства (вклады) и осуществля-
ющее финансовые операции с ними.
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7. Экономика

Денежные 
расчеты

Учет вексе-
лей

Выпуск де-
нег и цен-
ных бумаг

Предо-
ставление 
кредитов 
(займов, 

ссуд)

Некоторые банковские услуги (финансовые операции)

Обмен ва-
люты

Охрана 
ценностей

Трасты 
(управле-
ние иму-
ществом 

по догово-
ренности 

с соб ствен-
ником)

Аккреди-
тив (кре-
дитные 
письма 
с обяза-

тельством 
произвести 

платеж)

7.3.1. Банковская система и виды банков

Центральный (эмиссионный) банк
(Цель: не допустить финансового краха в стране.
Функции: следит за денежной массой в стране, 

обслуживает правительство.)

Коммерческие банки
(Цель: прибыль)

Депозит-
ные (кре-
дитно-рас-

четные 
операции)

Инвести-
ционные 
(операции 
с ценными 
бумагами)

Сберега-
тельные 

(привлече-
ние сбере-
жений)

Универ-
сальные 
(все виды 

банковских 
операций)

Специальные:
`` внешнеторговые;
`` сельскохозяйственные;
`` ипотечные (долгосроч-
ные ссуды под залог не-
движимости)
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Основные виды вкладов в банке

Вклад до востребования 
(текущий счет)

Срочный вклад 
(срочный счет)

`` Деньги можно снять 
в любой момент. Про-
цент меньше, чем по 
срочному вкладу.
`` Простой процент.
`` Риск для вкладчика 
меньше.
`` Более удобен для вклад-
чика

`` Процент выплачивается 
по истечении определен-
ного срока, если день-
ги весь этот срок не сни-
мали.
`` Сложный процент.
`` Риск для вкладчика 
больше.
`` Более удобен для банка

Сбережения — это добровольный отказ от удовлетворе-
ния сегодняшних потребностей в пользу будущих.

Формы сбережения граждан

Вклады в банк под проценты

Ценные бумаги: акции, облигации

Товары, легко продаваемые в будущем (золото, 
антиквариат, товары длительного пользования)

В «чулке» или «кубышке»

Страхование — финансовое обеспечение от возможного 
ущерба.

Страхователь — тот, кто страхуется (кого страхуют) 
и платит страховой платеж (страховой взнос).

Страховщик — тот, кто страхует и выплачивает страхо-
вое возмещение (страховку).
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7. Экономика

Страхование

Личное:
`` жизни;
`` от несчастных случаев и болезней;
`` медицинское

Имущественное:
`` средств наземного транспорта;
`` средств воздушного транспорта;
`` средств водного транспорта;
`` грузов;
`` других видов имущества;
`` финансовых рисков

Ответственности:
`` заемщика за непогашение кредита;
`` владельцев автотранспортных средств;
`` иные виды ответственности

Доходы

Номинальные Реальные

Это сумма денег, полу-
чаемая потребителем зa 
определенный период 
времени

Это количество товаров 
и услуг, которые можно 
купить на номинальный 
доход

Уровень жизни — это уровень потребления.
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7. Экономика

Уровень жизни в первую очередь определяется не дохода-
ми и не ценами, а производством благ на душу населения.

Увеличение доходов без роста производства ведет не к ро-
сту уровня жизни, а к росту цен и инфляции.

7.3.2. Социальная защита при снижении уровня жизни

Поголовная социальная защита невозможна. Поэтому не-
обходима социальная поддержка наиболее уязвимых сло-
ев населения.

Многодетные семьи

Безработные
Семьи, 

потерявшие 
кормильца

Студенты Одинокие 
матери

ИнвалидыПенсионеры

Лица, 
лишенные 

возможности 
самостоятельно, 
собственными 

усилиями улуч
шить свое со

стояние

Формы 
социальной 
поддержки

Бесплатное питание

Приют Опекунство

Усыновление

Другие

Денежная 
помощь

Материальные 
блага

Медицинская, юриди-
ческая, психологиче-
ская помощь
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По возрасту

По инвалидности

По потере 
кормильца

Детям

Престарелым

Больным (временно 
нетрудоспособным)

Безработным

Для детей

Для престарелых

На жилье

На приобретение 
домашнего 
имущества

Для школьников 
и учащихся

Для пенсионеров

Для всех
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7. Экономика

7.4. Рынок и производство

Рынок — это механизм, который соединяет вместе поку-
пателя и продавца.

Классификация рыночной инфраструктуры

Рынок 
по 

объектам

Рынок 
предметов 

потребления

Рынок 
услуг Рынок 

недвижимости

Рынок 
патентов 

и лицензий

Рынок 
средств 

производства

Рынок 
рабочих 

мест

Рынок 
рабочей 
силы

Труда

Товаров и услуг

Капи-
талов 
(денег, 
ценных 
бумаг)

Валютный 
рынок

Фондовый 
рынок

Рынок 
облигаций

Рынок 
акций

Кредитный 
рынок

Денежный 
рынок

Товар — это продукт труда, предназначенный на продажу.

Капитал — «стоимость, приносящая прибавочную стои-
мость» (Карл Маркс).



318 Обществознание

Рынок по субъектам

Рынок продавца Рынок потребителя

Мало продавцов и много 
потребителей. Потре-
битель может выбирать 
производителя, продавца, 
товар. Это экономика 
дефицита, очередей, 
низкого качества товаров 
и услуг. Продавец реша-
ет — кому продавать

Мало потребителей 
и много продавцов. 
Продавцы конкурируют, 
привлекают потребителей 
снижением цены и повы-
шением качества товаров 
и услуг. Потребитель ре-
шает — что, у кого и по 
чем покупать

Силы, 
которые 

управляют 
рынком

Адам Смит назвал спрос и предложение 
«невидимой рукой»

Спрос и предложение 
определяют уровень цены

Спрос Предложение

Рыночный механизм

Спрос — это количество товаров определенного вида, ко-
торое покупатели готовы купить при определенном уров-
не цен на эти товары.

Предложение — это количество товаров, которое прода-
вец готов продать при определенном уровне цен на эти 
товары.

Рыночная цена — это цена, при которой товары и услуги 
будут обменены на деньги (проданы).
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7. Экономика

Спрос и предложение определяют равновесные (рыноч-
ные) цены, которые дают ответы на вопросы:

Что? Как? Для кого?

Что будет про-
изведено?

Как это будет 
сделано?

Кто воспользуется 
произведенными 
благами?

Рынок произ-
водит то, что 
пользуется 
спросом

Рынок поощ-
ряет снижение 
себестоимости 
и наказывает 
тех, кто этого 
не делает

Рынок ограничивает 
потребление дефи-
цитных ресурсов, 
определяя, кому 
достанутся товары 
и услуги, а кому не 
достанутся

При административном установлении цен равновесия на 
рынке не будет, на нем надолго сохраняется либо дефи-
цит, либо затоваривание.

Материальное производство — это процесс воздействия 
на природу в целях создания благ.

Продукция (продукт) — результат производства (труда).

Материальное производство

Необходимое условие жизни общества, создание 
материальных условий суще ствования людей

Процесс активного преобразования природы людьми

Процесс трудовой деятельности людей, результатом 
которой являются материальные блага

Как правило, требует совместных усилий
для достижения целей (это важнейшая 
особенность)

Связано с духовным производством
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Производство материальных благ, по Карлу Марксу 
(немецкий экономист)

Способ производства материальных благ

Производительные 
силы

Производственные 
отношения

Средства производства
Люди — производители 

материальных благ

Предмет труда
Средства труда

Орудия труда

Предмет труда — это исходный материал (предмет), на 
который направлена трудовая деятельность человека.

Орудия труда — вещи, которыми люди воздействуют 
на предмет труда, используя механические, физические 
и химические силы.

Средства труда — это орудия труда + заводские помеще-
ния, склады, хранилища, источники энергии и др.

Средства производства — это совокупность необходимых 
материальных условий производства (предмет труда + 
средства труда).

Люди — важнейший фактор производства.

Производительные силы общества — созданные обще-
ством средства производства вместе с людьми, наделен-
ными необходимыми знаниями, опытом и приводящими 
средства в движение.

Производственные отношения — это совокупность об-
щественных экономических отношений между людьми 
в процессе производства, обмена, распределения и потре-
бления материальных благ.

Производительные силы характеризуют материальные от-
ношения между обществом и природой. Уровень их раз-
вития — показатель степени господства человека над при-
родой.
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7. Экономика

Основные факторы производства

Техника ↔ Капитал
Производ ственные (капитальные) ресурсы — это 
здания, сооружения, станки, машины, ин струменты 
и др.

Человек ↔ Труд
Трудовые (людские) ресурсы — это все работники 
с их физическими и умственными усилиями

Природа ↔ Земля
Природные ресурсы — это территория, вода, воздух, 
сырье и другие естественные блага

Дополнительные факторы производства

Информация Предпринимательский 
талант

Факторные доходы

С капитала ↔ Прибыль
Это плата за использование капитала (в виде %)

С труда ↔ Заработная плата
Это цена за труд

С земли ↔ Рента
Это цена за пользование землей (доход владельца 
земли)
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7.4.1. Производительность

Производительность или эффективность — 
это объем товаров и услуг, 

создаваемых на каждую единицу затрат

Производительность земли или урожайность — ко-
личество урожая, собранного с участка земли

Производительность капитала или капитало-
емкость — количество продукции в расчете на еди-
ницу его мощности

Производительность труда или трудоемкость — 
количе ство продукта, произведенное в единицу 
времени (либо время, затраченное на изготовление 
единицы продукции)

Интенсификация — это экономия всех видов затрат 
(природных, трудовых, производственных).

Затраты — любой ресурс, используемый в производстве 
(расходы в процессе производства).

Себестоимость — выраженные в денежной форме затра-
ты на производство и реализацию продукции.

Выручка — денежная сумма, полученная от продажи 
(равная произведению числа проданных товаров на цену, 
по которой их купили).

Прибыль — разница между выручкой и затратами (рав-
ная сумме превышения выручки в оптовых ценах пред-
приятия над полной себестоимостью реализованной про-
дукции).
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Разделение труда — это распределение и закрепление 
производственных операций между участниками трудово-
го процесса.
Специализация — сосредоточение определенной деятель-
ности у того, кто справляется с ней лучше других.
Кооперирование (кооперация) — форма производствен-
ных связей, при которой в изготовлении готового продук-
та участвуют несколько производителей.
Условия труда — это трудовая среда, в которой протекает 
трудовой процесс.

Формы и системы заработной платы

Сдельная Повременная

Оплата производится в со-
ответствии с количеством 
и качеством произведенной 
продукции

Оплата производится в со-
ответствии с количеством 
рабочего времени и каче-
ством продукции

Применяется, когда есть 
возможность точно опре-
делить норму времени 
и норму выработки (нор-
мирование труда)

Применяется, когда невоз-
можно или затруднительно 
точно нормировать труд, 
определить нормы времени

Используется для стимули-
рования роста выработки 
продукции

Используется там, где осо-
бое значение имеет высокое 
качество продукции

Прямая сдельная:
Заработок зависит от 
количества произведенной 
годной продукции. Недо-
статок: стимулирует толь-
ко увеличение количества 
выпускаемой продукции, 
но не заинтересовывает 
в улучшении качества 
продукции, а также в эко-
номии сырья, материалов, 
топлива, энергии

Простая повременная:
Заработок зависит от 
количества отработанного 
времени (часы, дни, ме-
сяцы) и тарифной ставки. 
Недостаток: стимулирует 
только увеличение каче-
ства выпускаемой продук-
ции, но не стимулирует 
увеличение количества 
продукции, а также эко-
номию сырья, материалов, 
топлива, энергии
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7. Экономика

Сдельная Повременная

Сдельнопремиальная:
Заработок + вознагражде-
ние за улучшение каче-
ства, за экономию матери-
альных ресурсов

Повременнопремиальная:
Заработок + вознагражде-
ние за увеличение выпуска 
продукции, за лучшее ис-
пользование оборудования, 
за экономию материаль-
ных ресурсов, за бережное 
обращение с инструмента-
ми, а также за достиже-
ние высоких показателей 
в труде

Сдельнопрогрессивная:
Заработок + вознаграж-
дение, увеличивающееся 
с увеличением экономии 
материальных ресурсов 
при длительном сохране-
нии высокого качества

Аккордная:
Сразу определяют заработок 
за весь объем работы, а так-
же крайний срок заверше-
ния этого объема работы

Гуманизация труда — процесс очеловечивания труда

Устранение 
опасности 
для жизни 
и здоровья

Устранение 
монотонно-
сти и од-
нообразия 
труда; при-
дание ему 
творческого 
характера

Повышение 
культуры 
труда

Улучшение 
условий труда

Создание бла-
гоприятного 
нрав ственно-
психологического 
климата во вза-
имоотношениях 
между участни-
ками труда

Осмысление 
трудового 
процесса, его 
особенностей, 
инженерного 
замысла

Окончание таблицы
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7.5. Бизнес и предпринимательство

Бизнес

≠

Предпринимательство

Инициативная, само-
стоятельная деятель-
ность, направленная 
на получение прибыли 
в условиях рыночной 
экономики

Процесс поиска но-
вых возможностей для 
бизнеса, использова-
ние новых технологий 
и новых сфер вложения 
капитала, преодоление 
старых стереотипов 
и границ

Классификация предпринимательской 
деятельности

По субъектам хозяйственной деятельности

Юридического лица Физического лица

По целям деятельности

Коммерческая Некоммерческая

По видам деятельности или по назначению

Производственная

Торговая

Посредническая

Финансовая

Консультационная

Другая
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По количеству собственников

Индивидуальная Коллективная

По числу занятых, по объему продаж 
(по обороту денежных сумм)

Мелкая
(до 100 чел.)

Средняя
(от 100 до 500 чел.)

Крупная
(более 500 чел.)

Коммерческая организация

Фирма (это 
хозяй ственная 

характери-
стика)

Предприятие (это 
производствен-

но-технологическая 
характеристика)

Юридическая фор-
ма (это правовая 
характеристика)

`` основные 
и оборот-
ные сред-
ства;
`` баланс;
`` платеже-
способ-
ность

`` товар;
`` технология;
`` объем выпуска;
`` сырье;
`` количество;
`` и структура за-
нятых работни-
ков

`` право;
`` собственности;
`` источники;
`` финансирования;
`` ответственность 
владельцев;
`` порядок ликви-
дации

Индивидуальное частное 
предпринимательство (ИЧП) (с 16 лет)

Предприниматель 
без образования 

юридического лица 
(ПБОЮЛ)

Хозяйственное общество 
с единственным 

участником (в форме 
ООО)
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Источники 
финансирования бизнеса

Внешние (заемные):
`` банковский кредит (ссуда);
`` коммерческий (торговый) кредит или кредитор-
ская задолженность (долг предприятия перед 
другими);

Кредиты

Краткосрочные
(до 1 года)

Долгосрочные
(до 20 лет)

`` сбережения и накопления;
`` страховые возмещения;
`` субсидии из бюджета

Внутренние (собственные):
`` уставный фонд;
`` амортизационные отчисления;
`` нераспределенная прибыль;
`` выпуск и приобретение акций и облигаций;
`` продажа и сдача в аренду имущества

Государственное и муниципальное 
предпринимательство

Унитарные (неделимые на доли) предприятия 
(государственные и муниципальные)

ГУП МУП

На праве хозяй ствен ного 
ведения

На праве оперативного 
управления.

Это казенные предприя-
тия
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Коллективное предпринимательство 
(производственный кооператив (артель))

Производственный кооператив 
(артель)

Основной закон, 
регулирующий 
деятельность

ГК РФ, Федеральный закон РФ 
«О производ ственных кооперативах

Учредительный 
документ

Устав

Участники 
(учредители)

Физические лица (гра ждане) 
с 15 лет

Количество
участников

Количество членов не менее 5

Изменение соста
ва участников

Выход возможен, но иногда без воз-
вращения пая

Ответствен
ность по долгам 
и обязательствам 
(риск убытков)

Дополнительная (субсидиарная): 
кратна паю. Размер устанавливает-
ся уставом

Распределение 
прибыли

По труду (исключения — в уставе)

Капитал Паевые взносы (паи)

Личное участие 
членов (участни
ков)

Личное трудовое участие в деятель-
ности обязательно. Оно главнее, чем 
капитал

Управление Высший орган — общее со брание 
участников. Каждый участник — 
один голос. Исполнительный ор-
ган — выборное правление во главе 
с председателем

Бизнес Мелкий

Риск для креди
торов

Средний, т. к. компенсируется суб-
сидиарной ответственностью

Возможность 
сбора средств для 
развития фирмы

Маленькая
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7. Экономика

7.5.1. Малое предпринимательство

Малый бизнес — область деятельности предпринимателя.

Основная часть малых предприятий занята

В сфере обслуживания В розничной торговле

Определенное 
количе ство наемных 
работников в про-
мышленности, стро-
ительстве, на 
транспорте — 
до 100 чел.; 
в сельском 
хозяйстве 
и науке — 
до 60 чел.; 
в розничной 
торговле и бытовом 
обслуживании — до 
30 чел.; в оптовой 
торговле и в осталь-
ных отраслях — до 
50 чел.

Доля участия государ-
ственных, обществен-
ных и религиозных 
организаций, а также 
крупных предприятий 
в уставном капитале не 
превышает 25 %

Ограниченное разде-
ление труда: владелец, 

работник и управляю-
щий — одно лицо; работники 
многопрофильные; профессии 
совмещенные

Обычно безцеховая структура

Признаки 
малого 

предприятия

Малое предпринимательство

Достоинства Недостатки

1.  Более мобильны, бы-
стрее и с мень шими 
затратами реагируют на 
рыночные изменения, 
обновление товаров 
и услуг, технологиче-
ские процессы.

2.  Не требуются крупные 
инвестиции.

1.  Большая вероятность 
риска, неудач, банкрот-
ства.

2.  Ограниченность капи-
тала и возможностей 
привлечения дополни-
тельных средств.

3.  Очень зависят от колеба-
ний рынка.
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Достоинства Недостатки

3.  Низкая себестоимость 
продукции.

4.  Небольшой аппарат 
управления.

5.  При единоличном вла-
дении соб ственник сам 
себе хозяин и владелец 
прибыли

4.  Отсутствие квалифи-
цированных управляю-
щих.

5.  При единоличном 
владении все долги 
и проблемы ложатся на 
плечи собственника

Малые предприятия по назначению продукции

Помощники крупных 
предприятий

Самостоятельные, ориен
тирующиеся на индивиду

альные услуги

`` конкретная продукция (де-
таль, узел и др.) или кон-
кретная услуга (ремонт, 
посредничество и др.);
`` основные клиенты — 
предприятия;
`` успех зависит от достиже-
ний обслуживаемого пред-
приятия;
`` задача: для снижения 
зависимо сти от конкрет-
ной крупной фирмы не-
обходимо одновремен-
но установить отношения 
с несколькими крупными 
фирмами

`` конкретная область дея-
тельности (магазин, ма-
стерская, автоперевозки 
и др.);
`` основные клиенты — от-
дельные граждане;
`` успех зависит от количе-
ства клиентов;
`` задача: удержать посто-
янных клиентов и при-
влечь новых через 
повышение качества об-
служивания, расшире-
ние ассортимента това-
ров и рекламу

Малые предприятия по особенностям работы

Традиционные Инновационные

`` определенная сфера дея-
тельности;

`` использование конкрет-
ных научных открытий;

Окончание таблицы
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7. Экономика

Традиционные Инновационные

`` определенная продук-
ция;
`` стабильный объем про-
дукции;
`` небольшая прибыль;
`` сохранение традиций 
в производстве и обслу-
живании

`` новый вид производства;
`` риск разорения или рост 
прибыли;
`` возможность превратить-
ся в крупное предприя-
тие

Выгоды государ ству и обществу от малых предприятий

1.   Способствуют созданию дополнительных 
рабочих мест.

2.  Наполняют рынок нужными товарами 
и услугами.

3.  Не требуют бюджетных средств.
4.  Быстро приспосабливаются к пожеланиям, 

предпочтениям, привычкам и обычаям 
людей.

5.  Привлекают самостоятельных, 
инициативных, талантливых, умных людей, 
позволяют раскрыть творческий потенциал, 
реализовать активность и трудоспособность 
огромного числа людей.

6.  Изобретают новые товары.
7.  Используют местные сырьевые ресурсы 

и отходы производства.
8.  Граждане могут приобретать собственность 

(стать соучредителями), внося небольшие 
вклады.

9.  Возрождают подсобные производства 
и народные промыслы.

10.  Содействуют экономическому 
и социальному развитию малых городов 
и небольших населенных пунктов.

11.  Являются частной собственностью, создают 
основу демократии

Окончание таблицы
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Субъекты права на создание: граждане, иностран-
цы, лица без гражданства

Члены: один гражданин; группы граждан: супру-
ги, их родители, дети, внуки, братья, сестры, де-
душки, бабушки + не более пяти лиц, состоящих 
в родстве

Документ: соглашение, подписанное всеми членами

Принципы создания: добровольность, производ-
ственно-хозяйственная и коммерческая самосто-
ятельность, поддержка государством, совпадение 
личных и общественно-государственных интересов

Государственная регистрация

Глава: один из членов

Форма организации: без образования юридическо-
го лица

Собственность: общая совместная (по общему пра-
вилу)

Имущество: земля, насаждения, постройки, со-
оружения, скот, птица, техника и оборудование, 
транспорт, инвентарь и др.

Основные виды деятельности: производство и пе-
реработка сельхозпродукции, ее перевозка, хране-
ние, реализация

Право на часть доходов от деятельности в денеж-
ной и (или) натуральной форме, плодов, продук-
ции

Ответственность по сделкам: имуществом органи-
зации

При выходе выплачивается денежная компенса-
ция, соразмерная доле в праве общей собствен-
ности (земля и средства производства разделу не 
подлежат)
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7. Экономика

Отличия крестьянского (фермерского) хозяйства 
от личного подсобного (приусадебного) хозяйства 

и садово-огородных участков

Фермерское хозяйство

Предпринимательская деятельность

Требуется регистрация

Цель: продажа продукции (товарный характер)

Личное подсобное хозяйство

Непредпринимательская деятельность

Госрегистрация не требуется

Цель: удовлетворение личных по требностей (нату-
ральный характер)

7.5.2. Основные экономические показатели 
деятельности фирмы

Прибыль = Выручка – Затраты (издержки)

Выручка от продаж — это объем продаж произведенной 
продукции (т. е. реализованная продукция).



342 Обществознание

Издержки производства 
(стоимость производства)

Затраты фирмы по видам ресурсов

Бухгалтерские, 
т. е. явные затраты

Экономические (общие), 
т. е. явные и неявные 

затраты

сумма

Явные затраты
Рассчитываются как стои-
мость внешних (покупае-
мых у других предприятий 
и граждан) ресурсов:
`` материальные затраты: 
материалы, сырье, то-
пливо, энергия, ком-
плектующие части;
`` затраты на оплату труда;
`` затраты на социальные 
нужды;
`` затраты на амортизацию;
`` прочие затраты: комис-
сионные платежи банку, 
процент по кредитам, 
аренда и др.

Неявные затраты
Рассчитываются как сто-
имость внутренних (при-
надлежащих самой фирме) 
ресурсов, не отража емых 
в бухгалтерских книгах:
`` время собственника;
`` капитал собственника: 
помещение, оборудова-
ние, земля, денежные 
средства, предпринима-
тельские услуги и др.;
`` зарплата собственника;
`` нормальная прибыль соб-
ственника

Несет фирма Несет владелец фирмы

Показывают себестоимость 
продукции. Отражаются 
в бухгалтер ском учете 
фирмы

Показывают упущенную 
выгоду, т. е. средний до-
ход (нормальную прибыль 
собственника), недополу-
ченный из-за недостаточно 
выгодного использования 
ресурсов предприятия

Основа для расчетов 
с государ ством и кредито-
рами

Основа для анализа состоя-
ния дел фирмы и перспек-
тив ее развития
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7. Экономика

Прибыль

Бухгалтерская 
(абсолютная)

> Экономическая 
(относительная)

Пути увеличения прибыли

Рост выручки от продаж
Снижение издержек 

производства

Бухгал-
терская 
прибыль

=
Выручка 
от про-

даж
–

Бухгал-
терские 

издержки
=

=
Выручка 
от про-

даж
–

Внешние 
затраты

Экономи-
ческая 

прибыль
=

Выручка 
от продаж

–
Эконо-

мические 
издержки

=

=
Выручка 
от про-

даж
–

Внеш ние 
затраты

–
Вну-

тренние 
затраты
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Затраты фирмы по объемам потребления ресурсов 
(при небольших изменениях объемов производства)

Постоянные Переменные

Не зависят от объемов 
производ ства, не связаны 
с количеством продукции 
(постоянный объем потре-
бления)

Связаны с объемом произ-
водства, зависят от выпу-
ска продукции (изменяю-
щийся объем потребления)

Расходы на:
`` содержание помещений;
`` оплату управляющего 
и обслуживающего пер-
сонала (повременная зар-
плата);
`` амортизационные отчис-
ления;
`` выплаты процента по 
кредитам

Расходы на:
`` сырье;
`` материалы;
`` топливо;
`` энергию;
`` полуфабрикаты;
`` комплектующие изделия;
`` оплату производственно-
го персонала (сдельная 
зарплата);
`` транспортировку продук-
ции

Сумма

Валовые или совокупные затраты 
(постоянные + переменные)

7.5.3. Фондовый рынок

Фондовый рынок (или рынок ценных бумаг) — рынок, на 
котором проводятся операции с ценными бумагами.

Функция: мобилизация временно свободных средств пред-
приятий и сбережений граждан для инвестирования их 
в экономику.
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Номинал (номинальная стоимость) ценной бумаги — ве-
личина реально вложенного каптала.

Курс — рыночная цена ценной бумаги.

Формы торговли ценными бумагами

Биржевая 
(на фондовой бирже)

Внебиржевая

`` организованная, регуляр-
ная;
`` формирует рыночные цены 
(котировка курса), учиты-
вая спрос и предложение

`` неорганизованная;
`` на внебиржевых торго-
вых площадках;
`` через компьютерные 
торговые системы

Акция — ценная бумага, удостоверяющая участие ее 
владельца в формировании средств акционерных об-
ществ, дающая право на дивиденд (доход).

Виды акций

Обыкновенные 
акции

Привилегиро
ванные акции

«Золотая акция»

`` дают пра-
во голоса 
в управлении 
АО;
`` не гарантиру-
ют фиксиро-
ванный диви-
денд;
`` не ограничи-
вают уровень 
дивидендов 
(которые за-
висят от при-
были)

`` не дают право 
голоса;
`` гарантиру-
ют фиксиро-
ванный ми-
нимальный 
доход;
`` при банкрот-
стве дают пра-
во на пер-
воочередное 
получение 
доли (перед 
обычными ак-
ционерами)

`` дает обыкно-
венной акции 
право вето на 
общем со брании 
акционеров по 
ряду вопросов:
–  внесение 

изменений 
и дополнений 
в устав АО;

–  участие 
в других 
предприяти-
ях;

–  ликвидация 
АО
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7. Экономика

Из-за значительного колебания цены акций их покуп-
ка — наиболее прибыльное и одновременно самое риско-
ванное вложение капитала.

Доходность акции определяется не только размером диви-
дендов, но и ростом курса.

Облигация — долговое обязательство с фиксированным 
доходом и подтверждением погашения (выкупа) в опреде-
ленный срок.

В сравнении с акцией облигации — более надежное вло-
жение капитала, но менее доходное.

Виды облигаций

Корпоративные
`` более высокий номинал;
`` надежность разная (зави-
сит от платежеспособно-
сти заемщика);
`` чем ниже надежность, 
тем выше доходность 
(и наоборот)

Государственные
`` обычно имеют низкий 
номинал;
`` высоконадежны, т. к. га-
рантированы государ-
ством;
`` не всегда высокодоходны

Процентная ставка компенсирует кредитный риск и по-
следствия инфляции (уменьшение покупательной способ-
ности денежной суммы, данной в долг).

При выборе облигаций необходимо учитывать не только 
доходность и срок погашения, но и возможность досроч-
ного погашения.

7.5.4. Маркетинг

Маркетинг — комплексная организация производствен-
но-сбытовой деятельности фирмы, направленная на реа-
лизацию продукции с целью максимализации прибыли.
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Главная задача: максимальное удовлетворение потребно-
стей конкретных потребителей.

Отличие маркетинговой деятельности 
от обычной производственно-сбытовой 

деятельности

Маркетинговая 
деятельность

Производственно-
сбытовая деятельность

Принцип: «Производить 
то, что продается»

Принцип: «Продавать то, 
что производится»

Сначала фирма определяет 
потребность в товаре, а по-
том производит и продает 
его

Сначала фирма производит 
товар, а потом пытается 
его продать

В центре внимания сбыто-
вые во просы

В центре внимания произ-
водственные вопросы

Первый после директо-
ра — маркетинг-директор

Первый после директо-
ра — главный инженер, 
главный технолог

Три слагаемых успешного маркетинга

Успешный маркетинг

Качество товара

Реклама товара (важнейшая составная часть 
маркетинга)

Цена товара
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7. Экономика

7.5.5. Паблик рилейшнз, или пиар

«Public relations» (PR — пиар) — это информация для 
общественности. Это искусство создавать благоприят-
ный климат, благоприятное отношение к фирме-про-
давцу (производителю товара) не только потенциальных 
клиентов, но и широкой общественности на самых раз-
ных уровнях. В основе формирования благоприятного об-
щественного мнения идея: фирма-производитель товара 
выпускает и продает его в интересах общества, а не ради 
получения прибыли (а прибыль — всего лишь нормаль-
ное следствие торговли).

Различия рекламы и PR

Рекламная деятельность PR-деятельность

Ведется на коммерческой 
основе

Ведется на некоммерче-
ской основе

Призывает к покупке но-
вых товаров

Разъясняет направленность 
новых товаров, показывает 
их социальную роль

Предлагает на рынке товар Предлагает средство реше-
ния проблем покупателя

Направлена на получение 
прибыли

Направлена на создание 
(поддержание) имиджа 
фирмы

Задача: преодолеть недове-
рие к новому товару

Задача: создать положи-
тельный образ фирмы-из-
готовителя или страны ее 
происхождения

Ведется в период «раскру-
чивания» товара в фазе 
подъема спроса. Прекра-
щается при выходе товара 
из моды, в фазе спада 
спроса

Ведется систематически 
и целе устремленно с само-
го начала выхода фирмы 
на рынок и продолжается, 
не ослабляясь, все вре-
мя (даже в случае ухода 
фирмы с рынка, для того 
чтобы вернуться)
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Рекламная деятельность PR-деятельность

Формы ведения:
`` коммерческая на телеви-
дении;
`` коммерческая в газетах 
и журналах;
`` рекламные щиты и объ-
явления;
`` рекламные проспекты 
и листовки;
`` другие обычные способы 
рекламы;
`` рассказ о свойствах то-
вара

Формы ведения:
`` пресс-конференции;
`` некоммерческие статьи 
и телерепортажи;
`` общественная и благотво-
рительная деятельность 
в пользу страны, где ве-
дется торговля, и ее лю-
дей;
`` юбилейные мероприятия;
`` нерекламные (специаль-
ные) фирменные журна-
лы (бюллетени);
`` рассказ о сотрудниках 
фирмы и их личных до-
стижениях;
`` рассказ о высококаче-
ственном технологиче-
ском процессе;
`` рассказ о престижных по-
купателях и необычном 
использовании товара;
`` рассказ о фирме, ее исто-
рии, достижениях, твор-
ческом климате;
`` «престижная реклама», 
не говорящая непосред-
ственно о товаре ничего;
`` рассказ о преимуществах 
покупателей товара и об 
их результатах

Пример

«Покупайте наши микро-
калькуляторы! Они самые 
большие в мире!»

«Наши самые большие 
в мире микрокалькуля-
торы никогда не потеря-
ются, не испортят вам 
глаза и вообще дадут вам 
чувство превосходства»

Окончание таблицы
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7. Экономика

7.5.6. Менеджмент

Фундаментальный Оксфордский словарь 
английского языка

Способ (манера) обращения с людьми

Орган управле-
ния, админи-
стративная еди-
ница

Менеджмент
Искусство 
управления

Специфические способности 
и административные навыки

Менеджмент — система управления производственно-ком-
мерческой деятельностью в целях повышения эффектив-
ности производства и увеличения прибыли.
Менеджер — высокопрофессиональный наемный управля-
ющий, организатор производства.

Основные функции менеджмента: принятие и реализация 
решений.

Планирование 
производства

Основные задачи 
менеджмента

Организация 
рабочего процесса

Контроль и учет материальных 
и финансовых ресурсов

Области менеджмента
Интеллектуальных ресурсов 

(самая сложная область)

Материальных 
ресурсов

Менеджмент
Финансовых 

ресурсов

Сырьевых ресурсов

Менеджмент — это не управление предметами, а организа- 
ция работы и управление людьми в производственных про- 
цессах.
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Методы управления (способы воздействия 
на управляемых)

Экономические
Администра

тивные
Социально 

психологические

(материальное 
поощрение: 
стимулируется 
инициатива)

(приказы, распо-
ряжения, дирек-
тивы: стимули-
руются точность 
выполнения, 
дисциплина)

(убеждение, разъ-
яснение, мораль-
ное давление: 
стимулируются 
чувство долга 
и стремление 
работать в этой 
организации)

Различия менеджеров и предпринимателей

Предприниматель Менеджер

Источник идей и финансов, 
хозяин дела

Повторяет известное, 
принимает новые реше-
ния в неожиданных ситу-
ациях, по-новому решает 
возникшую проблему

Принимает принципиальные 
решения по всем основным 
направлениям деятельности 
фирмы, рискует, т. е. берет 
на себя экономическую 
и правовую ответственность 
за принятие решений и ре-
зультаты деятельности

Организатор бизнеса, ор-
ганизатор-исполнитель, 
организует процесс про-
изводства и деятельность 
персонала, направленные 
на достижение высоких 
результатов и максималь-
ное получение прибыли

Независим, имеет широкое 
поле деятельности

Ориентирован на фирму, 
ее стратегию, планы, ос-
новные цели, миссию

Строит деятельность на 
основе ноу-хау и на лич-
ном предпринимательском 
таланте

Строит деятельность, 
используя личную ква-
лификацию, знания, 
умения
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1. ДРЕВНОСТЬ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

1.1. Народы и древнейшие государства  
на территории России

1.1.1. Восточнославянские племена и их соседи

Славяне — одна из наиболее крупных групп европей
ского населения, имеющая коренное происхождение. 
В качестве отдельной этнической общности славя
не сформировались на рубеже новой эры, обособив
шись от более крупной индоевропейской общности. 
Первые письменные упоминания — I—II вв. (Пли-
ний Старший, Тацит)

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛАВЯН

Миграционная теория Автохтонная теори

Сторонники этой теории ут
верждают, что славяне являют
ся пришлым населением, ко
торое появилось в Восточной 
Европе в первых веках нашей 
эры, а их прародиной был бас
сейн рек Одера, Рейна и Вис
лы. На рубеже I—IІ вв. н. э., 
под давлением воинственных 
германских племен, они пере
секли Вислу, а уже к IV—V вв. 
достигли Днепра.
К разновидностям миграцион
ной теории относят следующие 
концепции прародины восточ
ных славян:

 h дунайская (балканская);
 h скифо-сарматская;
 h иранская;
 h двинская

Суть теории состо
ит в том, что славя
не — это коренное 
население Восточ
ной Европы. Со
гласно этой точке 
зрения, восточные 
славяне — потом
ки носителей зару-
бинецкой (III—II в. 
до н. э. — II в. н. э.) 
и черняховской (ІI—
IV вв.) археологиче
ских культур.
Авторы: советские 
историки Б. Д. Гре
ков, Б. А. Рыбаков, 
В. В. Мавродин
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1. Древность и Средневековье

Расселение славян

В период Великого переселения народов (II—VI вв.) 
славяне уже заселили значительную территорию  

Европы, впоследствии разделившись на три группы: 
венедов, склавинов и антов, что соответствовало 

нынешним западным, южным и восточным славянам

Восточные:
белорусы, рус
ские, украинцы

Западные:
поляки, слова
ки, чехи, кашу
бы, лужицкие 

сербы

Южные: 
болгары, босний

цы, македон
цы, сербы, сло
венцы, хорваты, 

черногорцы

Восточные славяне

Восточные славяне занимали территорию от озера 
Ильмень на севере до Причерноморских степей на 
юге, и от Карпатских гор на западе до Волги на вос
токе. В летописях встречаются упоминания 14 раз
ных племенных групп восточных славян.

Племенная 
группа Место проживания

Белые 
хорваты 

Вокруг города Перемышль на реке 
Сан

Бужане Южный Буг

Волыняне Западный Буг, верховья Припяти. 
Главный город — Червень

Вятичи Бассейн Верхней и Средней Оки. 
На земле вятичей располагалась 
Рязань

Древляне Реки Тетерев, Уж и Свига (По
лесье). Главный город — Искоро
стень



362 История

Дреговичи Река Припять, города — Туров 
и Пинск

Ильменские 
словене 

Река Волхов. Столица — Новгород

Кривичи Междуречье Днепра, Волги и За
падной Двины, вокруг Смоленска, 
Изборска, Ярославля, Ростова Ве
ликого, Суздаля, Мурома. На зем
лях кривичей впоследствии воз
никла Москва

Полочане Река Полоть. Столица — Полоцк

Поляне Земли вокруг Киева и Переяслава

Радимичи Междуречье Днепра и Сожи

Северяне Междуречье Десны и Сейма. Глав
ный город — Чернигов

Тиверцы Берега Днестра до устья Дуная 
и Черного моря 

Уличи Нижнее Поднепровье, на берегах 
Буга и побережье Черного моря. 
Главный город — Пересечень

Протогосударственные объединения восточных славян

Славяне, постепенно расселяясь по ВосточноЕвропей
ской равнине, контактировали с проживавшими там 
племенами финноугров и балтов, ассимилируя их. 
На протяжении VI—IX вв. происходил процесс объ 
единения славян в общности, которые, помимо родо
вого, уже обладали и территориальнополитическим 
характером. Племенные союзы (Славия, Артания, 
Куявия) стали первыми протогосударственными объ
единениями восточных славян.

Окончание таблицы
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1. Древность и Средневековье

Соседи восточных славян 

На формирование восточнославянского этноса, его 
культуры существенное влияние оказали соседи сла
вян. В первых веках нашей эры славяне тесно кон
тактировали с народами индоиранской группы, глав
ным образом с сарматами, а также с греческим 
населением античных городов-государств Северно-
го Причерноморья. Позже поддерживали тесные от
ношения с племенами балтской группы. Заметный 
след оставили контакты с аварами, болгарами, хаза-
рами, викингами. С V в. устанавливаются отноше
ния восточных славян с Византийской империей.

VII в. до 
н. э. —  
VI в. до 
н. э.

Начало колонизации греками Северного 
Причерноморья:

 h на берегу ДнепроБужского лимана ос
новали город Ольвию («счастливая»);
 h Херсонес (на территории современно
го Севастополя);
 h Пантикапей (современная Керчь);
 h Феодосия и др.

VII в. до 
н. э. —  
IIІ в. до 
н. э.

Скифы (ираноязычные кочевники) вы
теснили киммерийцев из Северного 
Причерноморья и расселились в сте
пях между нижним течением Дуная 
и Дона, включая степной Крым

IIІ в. до 
н. э.

Сарматы — кочевые племена из За
падной Азии разбили скифов и заняли 
земли Причерноморья и Прикаспия.

II в. до 
н. э. —  
IV в. н. э.

Готы — германские племена из При
балтики захватили Причерноморские 
степи. Образовали царство, в которое 
вошли территории почти всей Восточ
ной Европы. Государство готов пало 
под ударами гуннов
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VI—VII вв. Аварский каганат. В VI в. тюрко
язычные авары (обры) сумели создать 
собственное государство, территория 
которого охватила большую часть юж
норусских степей. Аварский каганат 
пал под ударами Византийской импе
рии в 625 г.

VII— 
VIII вв.

На месте существования Аварского ка
ганата возникли Болгарское царство 
и Хазарский каганат, а в районе Ал
тая — Тюркский каганат. Эти госу
дарственные образования не имели 
прочной структуры. Основным видом 
деятельности населявших их кочевни
ков были постоянные военные походы. 
После того как Болгарское царство 
распалось, часть его жителей отправи
лась к Дунаю, где вскоре ассимилиро
валась с проживавшими там племена
ми южных славян, которые приняли 
имя кочевого народа — болгар. Дру
гая часть тюркских болгар нашла но
вое пристанище в районе среднего тече
ния Волги, создав Волжскую Болгарию 
(Булгарию). 
По соседству с ее землями в середи
не VII в. возник Хазарский каганат. 
Со временем хазары стали контроли
ровать земли Нижнего Поволжья, сте
пи Северного Кавказа, Причерноморья 
и частично Крым. Хазарский каганат 
вплоть до конца IX в. облагал данью 
племена славян из Приднепровья

395—
1453 гг.

Византийская (Восточная Римская) им
перия возникла после раздела Римской 
империи на западную и восточную части. 

Продолжение таблицы
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1. Древность и Средневековье

395—
1453 гг.

Византия — источник военной добы
чи для славянских князей. Стремилась 
помешать распространению русского 
влия ния в Причерноморье и пыталась 
превратить Русь в вассала Византии

1.1.2. Занятия, общественный строй, 
верования восточных славян

Занятия восточных славян

Виды 
занятий Характеристика

Земледе
лие

Система хозяйствования восточных сла
вян базировалась на земледелии (под
сечноогневом и переложном) и ско
товодстве. Во время археологических 
раскопок часто обнаруживают остатки 
злаковых (ржи, пшеницы, ячменя, про
са) и огородных культур (репы, капу
сты, свеклы, моркови, редьки, чеснока 
и др.). Типы земледельческих культур 
зависели от климатических условий

Ското
водство

С земледелием тесно переплеталось 
скотоводство, которое имело вспомо
гательное значение. Славяне преиму
щественно разводили свиней, коров, 
мелкий рогатый скот. Как рабочий 
скот в южных районах использовались 
волы, а в лесистой северной полосе — 
лошади

Ремесло Существовали различные виды ремесел 
(кузнечное, ткацкое, гончарное, юве
лирное)

Окончание таблицы
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Торговля Интенсивно развивалась торговля, ко
торая в основном имела характер нату
рального обмена. Лишь в ареале распро
странения черняховской культуры часто 
использовались римские серебряные ди
нарии. Основными предметами экспорта 
были меха, мед, воск, зерновые, покупа
ли же ткани и драгоценности. 
Огромное значение для развития вос
точнославянских племен, становления 
их государственности, имело прохожде
ние через их земли знаменитого торгово
го пути «из варяг в греки», связывавше
го Балтийское и Черное моря

Промыс
лы

Славяне занимались промыслами: ры
боловством, бортничеством (собирание 
меда диких пчел), охотой, особенно це
нилась добыча пушного зверя (белки, 
куницы, соболя)

Общественный строй восточных славян

Развитие общества происходило в направлении от 
первобытной общины в первых веках нашей эры 
к соседской общине (мир, вервь). На смену родовым 
связям, пришедшим в упадок, приходят территори
альные. Теперь членов рода стали объединять общ
ность территории и ведение хозяйства. Частная соб
ственность уже существовала (дома, приусадебные 
участки, домашний скот, рабочий инвентарь), но 
земля, лесные и промысловые угодья, водоемы оста
вались в общем владении.
Постепенно возрастала роль знати и вождей, обога
щавшихся во время войн. Это вызвало имуществен
ное расслоение. 

Окончание таблицы
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1. Древность и Средневековье

В это время значительное развитие получили обще
ственные институты, присущие стадии военной де
мократии. Выделилась родоплеменная знать.

Вождь 
племени

 h представитель родоплеменной знати;
 h стоял во главе племени;
 h возглавлял набеги на земли соседних 
племен;
 h часть добычи распределял между сво
ими соплеменниками

Жрец 
(волхв)

 h служитель языческого религиозного 
культа дохристианского периода;
 h считалось, что волхвы могут влиять 
на силы природы, исход сражений, 
предсказывать будущее и лечить 
людей;
 h получал часть военной добычи и под
ношения от соплеменников за свои 
услуги

Совет 
старей-
шин

 h представители родоплеменной знати;
 h совещательный орган при князе при 
решении наиболее важных для племе
ни вопросов

Дружина  h постоянные (профессиональные) бое
вые соратники князя;
 h делилась на старшую — княжеские 
управители, и младшую, обслуживав
шую хозяйство князя;
 h ополчение (полк, тысяча) из рядовых 
общинников на время военных похо
дов

Рядовые 
общин-
ники

 h основная масса населения;
 h занимались земледелием, скотовод
ством, ремеслом;
 h часть урожая отдавали князю как 
защитнику племенных земель;
 h юридически свободное население
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Верования восточных славян

Заметную роль в жизни восточнославянских племен 
играло язычество, которое долгое время выступа
ло базисом их духовной и материальной культуры. 
Язычество — политеизм, вера во множество богов. 
Большинство современных специалистов относят 
языческие верования славян к анимизму, так как 
славянские божества, как правило, олицетворяли 
разные силы природы, отражая социальные и обще
ственные отношения того времени. Боги язычества 
олицетворяли силы природы, одновременно почита
лись духи, демоны и т. п.

Перун 
(гром, молния)

Сварог 
(огонь, покрови
тель ремесел)

Лада 
(любовь и красота)

Велес 
(скотоводство)

Стрибог 
(ветер)

Мокошь 
(оберегала женскую часть племени)

Даждьбог 
(Ярило, солнце)

Симаргл 
(бог подземного 

мира) 

Род 
(бог неба и земли)

Наиболее почи-
таемые божества 

восточных 
славян
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1. Древность и Средневековье

1.2. Русь в ІХ — начале ХІІ в.

1.2.1. Возникновение государственности  
у восточных славян

Древняя Русь (II пол. XI — 30е гг. XII в.) — ран
нефеодальная монархия с элементами федерализма.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

 h кризис родоплеменных отношений; переход к фео
дализму;
 h общность этнокультурного происхождения;
 h необходимость защиты земель от общих врагов;
 h идентичность политического строя;
 h общие экономические цели

Теории возникновения государственности  
у восточных славян

Норманская
Антинорман-

ская
(автохтонная)

Природно- 
исторического 

процесса

Впервые сфор
мулировали 
ученые Г. Бай
ер, Г. Миллер, 
А. Шлецер. 
Суть: созда
нию собствен
ного государ
ства восточные 
славяне обя
заны норман
скому (ва
ряжскому) 
воздействию. 
Эта теория ос
новывалась на

Впервые вы
двинул М. Ло
моносов, 
развил В. Та
тищев.
Суть: отрица
ла какое 
либо влияние 
норманов на 
процесс созда
ния Древнерус
ского государ
ства. 
Определяю
щим в процес
се образования

Большинство 
современных 
исследовате
лей являются 
сторонниками 
теории есте-
ственноисто-
рического про-
цесса. 
Суть: не от
рицая влия
ния норманов 
на появле
ние государ
ства с центром 
в Киеве, 
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скандинавском 
происхожде
нии многих 
древнерусских 
этнонимов, 
экономических 
связях нор
манов со сла
вянами, а так 
же на том, что 
первые киев
ские князья 
были нормана
ми по происхо
ждению

государства, 
по их мнению, 
являлось на
личие вну
тренних пред
посылок, а не 
действия от
дельных лич
ностей (Рю
рика, Олега 
и др.)

они относятся 
к «варяжско
му фактору» 
как к катали
затору, кото
рый ускорил 
появление го
сударственно
сти у восточ
ных славян

Гипотезы происхождения этнонима «Русь»

РУСЬ

От финно 
угорского на
звания сосе
дей — шведов 
и норвежцев 
(ruotsi)

От названия 
протогосудар
ства славян 
«Рос», суще
ствовавшего 
вокруг Киева 
в VI—VII вв., 
которое по
лучило такое 
название от 
р. Рось

От скифско
го народа 
«Рос» и древ
ней топоними
ки Приазовья 
и Крыма

Окончание таблицы
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1. Древность и Средневековье

1.2.2. Князья и дружина. Вечевые порядки

Структура власти Древнерусского государства

ВЕЛИКИЙ КИЕВСКИЙ КНЯЗЬ

 h глава государства;
 h законодатель и верховный судья;
 h военный предводитель;
 h адресат дани;
 h сосредоточивал в своих руках всю администра
тивную, военную, судебную власть и управлял го
сударством с помощью ближайшего окружения: 
собственного войска (дружины), удельных князей 
и наместников, управлявших отдельными города
ми (градами)

Боярская дума — совещательный орган при вели
ком князе.

ДРУЖИНА ВО ГЛАВЕ С ВОЕВОДОЙ

 h военная опора великого киевского князя;
 h состояла из двух частей: старшей дружины (бояр) 
и младшей дружины (ядра княжеского войска);
 h принимала участие в управлении княжеством 
и личным хозяйством князя

УДЕЛЬНЫЕ КНЯЗЬЯ УДЕЛЬНАЯ ДРУЖИНА

 h владетели русских 
княжеств;
 h подчинялись великому 
киевскому князю

 h войско местных кня
зей;
 h подчинялось только 
удельному правителю

Система вассалитета, характерная для Средневеко
вья.
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Народное вече — орган местного самоуправления

Народное вече Вечевые порядки

Вече — народное 
собрание у восточ
ных славян. Его 
истоки — в пле
менных собраниях 
славян. Впервые 
упоминается в ле
тописях в Новгоро
де (1016 г.)

В компетенции веча находи
лись вопросы войны и мира, 
оно призывало к власти и ли
шало власти князей, прини
мало законы, заключало со
глашения с другими землями. 
Часто использовалось фео
дальной верхушкой для огра
ничения княжеской власти

Киевские князья от Олега до Владимира

Князь Годы 
правления Особенности правления

Олег 879—912 Правление прошло под 
знаком собирания русских 
земель и консолидации 
их вокруг Киева. В осно
ву этого процесса он по
ложил модель централи
зованного государства. Во 
время одного из своих по
ходов князь погиб (по дру
гой версии — умер от бо
лезни)

Игорь 912—945 Ввел «полюдье» — объезд 
князем и дружиной под
властной территории с це
лью сбора даниналога. 
Полюдье стало способом 
управления страной
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1. Древность и Средневековье

в отсутствии государствен
ного аппарата. Произ
вольный сбор дани привел 
к расправе древлян над 
Игорем в 945 г.

Ольга 945—964 Расправа над древлянами. 
В дальнейшем выделяют 
такие приоритеты рефор
маторской деятельности:

 h налоговая реформа 
(введен точный размер 
платежей — «уставы 
и уроки»);
 h административная ре-
форма (создание систе
мы административных 
центров «погостов», 
где останавливались 
князья для сбора дани, 
судебных дел)

Свя
тос
лав

964—972 Отметился активной внеш
неполитической деятель
ностью. В 964—966 гг. он 
подчинил вятичей, волж
ских булгар и буртасов 
(мордву); разгромил Хазар
ский каганат; обложил да
нью племена ясов и касо
гов на Северном Кавказе. 
В 968 г. киевский князь во 
главе шестидесятитысячно
го войска двинулся на Бол
гарию.
Святослав разбил болгар 
и захватил 80 городов вдоль 
Дуная. Впоследствии снял 

Продолжение таблицы
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Окончание таблицы

Князь Время 
правления Особенности правления

осаду Киева печенегами 
(968 г.). Второй поход  
на Балканы (969 г.) был 
менее удачным, и в 971 г. 
князь подписал мир 
под Доростолом. Был убит 
печенегами в 972 г.

Вла
ди
мир

980—1015 Осуществил ряд реформ, 
имевших судьбоносное зна
чение для Древнерусского 
государства:

 h начинается чеканка 
собственной монеты — 
«златники» и «серебре
ники»;
 h ликвидация системы 
племенного княжения;

 h появление новых кня
жеских градов (Влади
мирВолынский, Рязань, 
Смоленск и др.), где 
восседали дети киевско
го князя;
 h создание общегосу
дарственной системы 
обороны пограничных 
со степью районов — 
«Змиевые валы»;
 h религиозная реформа: 
с 988 г. князь стал 
распространять визан
тийское христианство 
в качестве государ
ственной религии
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1. Древность и Средневековье

1.2.3. Принятие христианства

Христианство — одна из трех мировых религий. Ос
новные направления: католицизм, православие, про
тестантизм. Основа христианства — вера в Иисуса 
Христа как богочеловека, спасителя (мессию) мира.

Причины принятия 
христианства

Последствия принятия 
христианства

 h необходимость цен
трализации власти 
в государстве и укре
пление позиций 
великого Киевско
го князя, который 
считался бы божьим 
ставленником;
 h желание поднять 
международ ный 
авторитет Древней 
Руси 

 h международное при
знание Руси, укрепле
ние связей со страна
ми Европы, особенно 
с Византией; 
 h способствовало 
укреплению государ
ственного единства 
Руси;
 h ускорилось  форми
рование древнерус
ской народности; 
 h позитивно сказалось 
на развитии куль
турных процессов

1.2.4. Категории населения. Русская Правда

Социальная структура Древнерусского общества

ФЕОДАЛЫ

 h Великий киевский князь;
 h Удельные князья;
 h Вотчинники;
 h Бояре;
 h Воеводы
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СВОБОДНОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Члены верви (об-
щины) — смер-
ды (люди). Лич
но свободные. 
Исполняли воин
скую повинность 
и входили в со
став княжьей 
дружины. Зани
мались сельским 
хозяйством, пла
тили феодалам 
ренту за пра
во пользования 
землей

Ремесленники — 
жители городов, 
платили оброк 
или денежную 
ренту за право 
жить в городах, 
размещавшихся 
на землях фео
дала

Дружинники — 
войско феодала. 
Получали от фе
одала часть во
енной добычи, 
денежное или 
натуральное со
держание

ПОЛУЗАВИСИМОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Закупы — категория по
лузависимых людей. Об
щинники, которые взя
ли в долг («купу»). 
Закупы были обязаны 
работать на заемщика, 
чтобы вернуть его или 
отработать с процента
ми. Часто со временем 
становились «холопами»

Рядовичи — состояли на 
службе у феодала по до
говору («ря ду»). Были 
обязаны выполнить раз
личные работы согласно 
этому ряду

ЗАВИСИМОЕ НАСЕЛЕНИЕ

Холопы — рабы, полно
стью зависимые от хозяи
на. Не обладали никаки
ми правами, обрабатывали 
княжеские земли. Холо
пами становились военно
пленные, иногда — закупы 
и рядовичи, не рассчитав
шиеся с феодалом

Челядь — рабы — домаш
ние слуги
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1. Древность и Средневековье

Отдельную категорию населения составляли изгои — 
люди, в силу определенных обстоятельств выбывшие 
из своей обычной социальной среды (крестьяне, вы
шедшие из общины, холопы, которые выкупились, 
но не имели средств к существованию, разорившие
ся купцы и т. п.).

Натуральная 
(оброк) — пе
редача фео
далам части 
собранного 

крестьянами 
урожая

Денежная — 
выплата феода
лу части выруч
ки от продажи 
урожая или ре
месленных из

делий

Отработочная 
(барщина) —  

обработка кре
стьянами зе
мель феодала

Феодалы одновременно взимали со смердов и ремес
ленников все виды ренты 

ВИДЫ ФЕОДАЛЬНОЙ РЕНТЫ

Особенности правовых отношений в Древней Руси

Основные правовые 
памятники

Характерные черты 
права

Русская Правда — пер
вый письменный свод 
законов, созданный 
Ярославом Мудрым 
в 30х гг. ХІ в. Ее нор
мы устанавливали плату 
за убийство, нанесение 
оскорблений, увечий, 
побоев, за кражу и пор
чу чужого имущества

В случаях, когда явных 
улик против подозревае
мого не было, использо
вали Божий суд —  
испытания каленым же
лезом, опускание свя
занным в воду и т. п. 
Кто выживет, за тем 
и правда, т. к. его под
держал Бог
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Основные правовые 
памятники

Характерные черты 
права

Правда Ярослави-
чей (1072 г.) включа
ла «устав о штрафах» 
в пользу князя за убий
ство свободных людей 
и «урок мостникам» — 
правила для тех, кто 
мостит проезжую часть

Запрет проведения са
мосудов

Пространная правда 
ХІІ в. представляла со
бой переработанную Рус
скую Правду. Акцент 
был сделан на регулиро
вании отношений зем
левладельцев и крестьян 
в княжеском и боярском 
хозяйстве

Проведение княжеских 
судов при участии ист
ца, ответчика, в неко
торых случаях и сви
детелей — «видоков» 
и «послухов»

Устав Владимира Все-
володовича (1113 г.) ре
гулировал взимание 
процентов ростовщика
ми

К ХІІ в. кровная месть 
была окончательно за
менена «вирой» — 
штрафом, который вы
плачивал виновный 
в пользу князя и потер
певшей стороны. Штраф 
за менее значимые пре
ступления — «продажа»

Окончание таблицы
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1. Древность и Средневековье

1.2.5. Международные связи Древней Руси

Направ-
ление 

политики
Результаты

Византия Борьба за влияние в регионе и, как 
следствие, череда военных конфлик
тов, которые завершались заключением 
мирных договоров, содержавших более 
или менее выгодные для русичей усло
вия торговых отношений (907, 911, 941, 
944 гг.).
Война 969—971 гг. за влияние в Болга
рии закончилась безрезультатно. После 
принятия Русью христианства (988 г.) 
Византия становится важнейшим стра
тегическим партнером Древнерусского 
государства

Государ
ства За
кавказья

Походы Олега в 909—912 гг. и Иго
ря в 945 г. не принесли существен
ных результатов. Князь Святослав, раз
бив Хазарский каганат на Волге (967 г.), 
прошел по Предкавказью и основал 
русское княжество на Таманском полу
острове — Тмутаракань.
Одной из первых этот вектор стала раз
вивать Ольга, отправив в 959 г. посоль
ство в Священную Римскую (Герман
скую) империю

Западная
Европа

После принятия христианства Русь 
встала в один ряд с европейскими го
сударствами, что позволило Владимиру 
Великому и Ярославу Мудрому заклю
чить выгодные брачные союзы своих 
детей с наследниками иностранных
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Направ-
ление 

политики
Результаты

Западная
Европа

государств — Польши, Венгрии, Шве
ции, Священной Римской империи, 
Норвегии, Чехии и др. Самый извест
ный пример подобного установления 
связей с европейскими государства
ми — правление дочери Ярослава Му
дрого Анны как королевы Франции 
(1051—1060 гг.). Помимо этого, Ярос
лаву Мудрому удалось обозначить пози
ции русичей в Прибалтике. Им был ос
нован город Юрьев (ныне — эстонский 
Тарту)

Кочевни
ки (пече
неги, по
ловцы)

В 1036 г. Ярослав Мудрый наносит 
окончательное поражение печенегам. 
Главным врагом становятся половцы, 
совершившие в 1061—1210 гг. 46 боль
ших набегов на Русь. Одно из самых 
болезненных поражений русичи по
терпели в битве на р. Альте (1068 г.). 
Наибольших успехов в борьбе с поло
вецкой угрозой достиг Владимир Моно
мах (1113—1125 гг.), заставив откоче
вать их в Грузию и Венгрию.
В период междусобиц русских князей 
половецкие ханы неоднократно привле
кались в качестве союзников. С полов
цами также поддерживались и торговые 
отношения. Приближение монголь
ской угрозы привело к сближению руси
чей и половцев, но поражение в битве 
на р. Калке (1223 г.) показало малоэф
фективность этого союза

Окончание таблицы
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1. Древность и Средневековье

1.2.6. Культура Древней Руси. Христианская культура 
и языческие традиции

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

 h базировалась на наследии восточнославянских 
племен; 
 h испытала влияние кочевых племен;
 h впитала лучшие традиции западноевропейской 
и византийской культуры;
 h соединила языческие и христианские культурные 
традиции;
 h формирование региональных культурных направ
лений

Отрасли Основные достижения

Фоль
клор

Родовые предания, трудовые и обрядо
вые песни (веснянки, колядки, свадеб
ные и надгробные плачи и т. п.), загово
ры, сказки. В ІХ—ХІ вв. складывается 
героический эпос — былины, героями 
которых были собирательные образы 
русских богатырей: Илья Муромец, До
брыня Никитич, Алеша Попович и др.

Пись
мен
ность 
и обра
зование

Существовали две славянские азбуки — 
кириллица и глаголица. Кириллицу со
здали болгарские просветители Кирилл 
и Мефодий (863 г.). В ее основу было по
ложено византийское (греческое) устав
ное письмо. Первые надписи кирилли
цей на Руси датируются началом Х в., 
но широкое распространение письмен
ность получила уже после принятия хри
стианства. Повседневные и деловые запи
си велись на бересте (особенно это было 
распространено в Новгороде и Пскове), 
указы князей — на пергамене (выделан
ная кожа животных, чаще всего телят). 
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Отрасли Основные достижения

Древнейшие рукописные книги написа
ны уставом — четким и ровным почер
ком, похожим на наше печатное пись
мо. До настоящего времени сохранилось 
190 рукописей домонгольского перио
да истории Руси. Древнейшие из дошед
ших до нас русских книг — Новгород-
ский кодекс (конец Х в.) и Остромирово 
Евангелие (1056—1057 гг.).
При Владимире в Киеве появляются 
первые школы. В конце ХІ в. при Ан
дреевском монастыре была открыта пер
вая женская школа

Летопи
сание

Летописи — это исторический жанр 
древнерусской литературы, представля
ющий собой погодовую, достаточно под
робную запись исторических событий. 
Истоки русского летописания относят
ся к XI в., когда в Киеве начали делать 
исторические записи, хотя летописный 
период начинается в них с IX в.
Наиболее известной летописью является 
«Повесть временных лет» (1113 г.), при
писываемая монаху КиевоПечерского 
монастыря Нестору

Литера
тура

Христианские священные (Ветхий и Но
вый Завет) и богослужебные книги 
(требники, служебники, минеи, трио
ди, псалтыри), необходимые для совер
шения повседневного богослужения. 
Остальная литература — «четья» (пред
назначенная для чтения), прежде всего 
поучительная: сочинения отцов церкви, 
проповеди, поучения, послания и т. п.
Первыми образцами отечественной жи
тийной литературы стали «Житие Фео-
досия Печерского» (80е гг. ХІ в.)

Продолжение таблицы
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1. Древность и Средневековье

Отрасли Основные достижения

Литера
тура

и «Чтение о житии и о погублении бла-
женную страстотерпцю Бориса и Гле-
ба» (начало ХІІ в.), также принадлежав
шие монаху Нестору.
Не менее важным литературным па
мятником стал политикоцерковный 
трактат «Слово о законе и благодати» 
(1037—1051 гг.), созданный будущим 
митрополитом Иларионом.
Наивысшим достижением в литературе 
Древней Руси стало «Слово о полку Иго-
реве» (1185 г.) неизвестного автора. 
Его жанр можно скорее определить не 
как словохвала, а словосожаление, ав
тор которого описывает страдания род
ной земли изза гибели русской дружи
ны, которая была принесена в жертву 
княжескому стремлению славы и воен
ной добычи.
Несколько раньше появилось «Поуче-
ние детям» Владимира Мономаха, кото
рое является примером мемуарной лите
ратуры

Архи
тектура

Крещение Руси (988 г.) дало толчок 
к активному строительству культовых 
сооружений. Из Византии на Русь при
шел классический тип крестовокуполь
ного храма, основой которого были че
тыре массивные опоры — «столпы», 
связанные арками; их соединение через 
систему «парусов» служило основанием 
светового барабана, завершавшегося по
лусферойкуполом.
Наибольшую известность имели Деся-
тинная церковь (989—996 гг.) и Софий-
ский собор (1037 г.) в Киеве, Спасо-Преоб-
раженский в Чернигове (1031—1036 гг.), 
Софийский в Новгороде (1050е гг.) и др.

Продолжение таблицы



384 История

Отрасли Основные достижения

Архи
тектура

С конца XI в. в древнерусской архитек
туре происходит отказ от грандиозных 
форм. Размеры храмов становятся мень
ше. Получают распространение куби
ческие однокупольные храмы. Жемчу
жиной такого типа церквей стал храм 
Покрова на Нерли, заложенный в 1165 г.
Городские и сельские жители жили 
в полуземлянках с земляным полом или 
деревянных избах. Князья и бояре — 
в теремах

Изобра
зитель
ное 
искус
ство

Тесно связано с церковной архитекту
рой. Для украшения храмов применя
лись различные станковые и монумен
тальные изобразительные техники. Из 
цветных камней и кусочков цветного 
стекла — смальты на стенах выклады
вались картины — мозаики. Самые зна
менитые мозаики украшают Софийский 
собор в Киеве.
К монументальному искусству относят
ся фрески, наносимые минеральными 
красками по свежей штукатурке. Фре
ски были посвящены различным би
блейским сюжетам, своего рода «книги 
для неграмотных».
Знаковыми произведениями являют
ся иконы — живо писные изображения 
Христа, Богоматери и святых, имею
щие священный характер и служащие 
предметом религиозного чествования. 
Наибольшим почитанием пользовались 
иконы: «Владимирская Богоматерь», 
«Оранта — Молящаяся», «Спас Неру
котворный», «Апостолы Петр и Павел» 
и др. Первым русским иконописцем 
считают Алимпия (ХІ в.)

Окончание таблицы
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1. Древность и Средневековье

Христианская культура  
и языческие традиции

Многие годы древнерусская культура развивалась под 
влиянием языческой религии и мировоззрения. С при
нятием Русью христианства новая религия стала претен
довать на изменение мировоззрения людей, восприя 
тия окружающей действительности, а значит, и пред
ставления о красоте, эстетике, художественном твор
честве. Тем не менее, оказав огромное воздействие 
на древнерусскую культуру, христианство все же не 
смогло полностью искоренить ее языческих истоков.

1.3. Русские земли и княжества 
в ХII — середине XV в.

1.3.1. Причины распада  
Древнерусского государства

Причина Следствие

Рост крупного удельно
го феодального землев
ладения 

Способствовал укрепле
нию местных княже
скобоярских элит и ос
лаблению центральной 
власти

Господство «натураль
ного хозяйства»

В хозяйстве такого типа 
продукты труда изготов
ляются для удовле 
творения потребностей 
самих производителей, 
а не для продажи, что 
ослабляло связь меж
ду отдельными княже
ствами
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Причина Следствие

Огромные размеры го
сударства при слабом 
развитии транспортных 
коммуникаций

Отсутствие возможности 
эффективного управле
ния территориями, отда
ленными от центра кня
жеской власти

Этническая неоднород
ность населения

Культурная разобщен
ность

Отсутствие действенно
го механизма престоло
наследия, постоянные 
междоусобицы

Порядок передачи на
следства по старшин
ству делал практически 
невозможным приход 
к власти младших детей 
великого князя, что про
воцировало постоянные 
междоусобицы. В те
чение 1146—1246 гг. 
власть в Киеве менялась 
47 раз

Смена основных торго
вых путей

Утрата Киевом стату
са ведущего центра тор
говли

Снижение обороно
способности Киевской 
Руси

Усиление давления коче
вых племен

Любечский съезд князей 1097 г.

Участники Решения Значение

Святополк Киев
ский, Владимир 
Мономах из Пе
реяславля,

За каждым 
удельным кня
зем сохраняются 
земли их 

Сохранили един
ство Руси и сде
лали возможной 
успешную

Окончание таблицы
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1. Древность и Средневековье

Участники Решения Значение

Олег и Да
выд Святосла
вичи, Давыд 
Игоревич из 
ВладимирВо
лынского, Те
ребовльский 
князь Василь
ко Ростиславо
вич и др.

отцов — вот-
чины, которые 
будут переда
ваться по на
следству де
тям каждой из 
княжеских  
линий

борьбу с по
ловцами, хотя 
и не прекрати
ли всех междо
усобиц (Свято
полк и Давыд 
Игоревич про
тив Василька 
и ряд других)

К середине XII в. Русь раскололась на 15 удельных 
княжеств, которые лишь формально зависели от 
Киева. Приостановить этот процесс удалось в годы 
княжения Владимира Мономаха (1113—1125 гг.) 
и его сына Мстислава (1125—1132 гг.). Однако по
сле смерти Мстислава ослабление централизованной 
власти продолжилось. В начале XIII в. существовало 
уже около 50 удельных княжеств.

1.3.2. Крупнейшие земли и княжества.  
Монархии и республики

Владимиро-Суздальское княжество

Территория Становление

Расположено 
в междуречье Оки 
и Волги (Залес
ский край), было 
хорошо защищено 
от внешних втор
жений. 

Независимость от Киева полу
чило при князе Юрии Долгору-
ком (1113—1149 гг.), который 
был сыном Владимира Моно
маха. После нескольких не
удачных попыток закрепиться 
на киевском престоле перенес

Окончание таблицы
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Территория Становление

Укреплению по
зиций княжества 
способствовало на
личие Волжского 
торгового пути

центр своей деятельности 
в СевероВосточную Русь. Им 
был заложен ряд новых горо
дов — Переяславль, Звениго
род, Дмитров и др. Его также 
традиционно считают основа-
телем Москвы (1147 г.)

Система власти в княжестве

Дружина

Бояре

Князь

Совет при князе

Свободные общинники и зависимое население

КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИТЕЛИ

Андрей Боголюбский 
(1157—1174 гг.)

Всеволод Большое Гнездо 
(1176—1212 гг.)

Стремился укрепить еди
ноличную княжескую 
власть, что вызвало кон
фликт с народным вечем 
и боярами, впоследствии 
убившими его. По реше
нию князя столица земли 
была перенесена во Вла
димир. 

Успешность политики кня
зя объясняется ставкой 
на поддержку новых го
родов (Владимира, Пере
славльЗалесского, Дми
трова, Городца, Костромы, 
Твери), в которых местные 
бояре еще не могли соста
вить конкуренции велико
княжей власти. 

Окончание таблицы
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1. Древность и Средневековье

Разгром Киева в 1169 г. 
Андреем Боголюбским 
оказался своеобразным 
водоразделом в истории 
Руси, став началом борь
бы ВладимироСуздаль
ского княжества за пер
венство среди других 
земель

Во времена его правления 
проводилось масштабное 
каменное строительство. 
Его сын Юрий подчинил 
значительную часть терри
торий Новгородской респу
блики, а в 1221 г. основал 
Нижний Новгород — круп
нейший город в восточной 
части княжества.

ЗНАЧЕНИЕ ВЛАДИМИРОСУЗДАЛЬСКОГО КНЯЖЕСТВА 
В ИСТОРИИ РОССИИ

Формирование 
сильной княжеской 

власти, что 
способствовало 
последующему 
объединению 

русских земель 
вокруг Москвы

Сохранение традиций 
и культуры 

Древнерусского 
государства

Новгородская республика

Территория Становление

Новгород возник как 
форпост славян на бе
регах реки Волхов 
в IX в. (859 г.). Его от
личало исключитель
но выгодное геогра
фическое положение 
на пересечении торго
вых путей из Западной 
и Северной Европы

Новгородская земля зани
мает особое место в исто
рии Руси. На протяжении 
почти четырех столетий 
(XII—XIV вв.) она была са
мостоятельной, при этом 
существенно отличаясь 
по своему политическому 
устройству от других древ
нерусских земель

Окончание таблицы
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Территория Становление

в Малую Азию и Ви
зантию. В период наи
высшего расцвета 
Новгородская респу
блика контролирова
ла огромные террито
рии от Прибалтики до 
Урала

Изгнав князя Всеволода 
Мстиславича, новгородские 
бояре в 1136 г. образовали 
феодальную боярскую ре
спублику, которая просу
ществовала до 1470х гг.

Организация власти в Новгородской республике

Исполнительная Законодательная
Князь — выборная долж
ность. Приглашал
ся вечем для выполне
ния судебных и военных 
функций. Неугодного 
князя изгоняли

Совет господ — готовил 
вопросы к обсуждению на 
вече

Посадник — выборная 
должность. Фактически 
возглавлял республику 
при отсутствии князей. 
Ведал всеми социально 
экономическими делами. 
Как правило, посадником 
становился представитель 
одного из четырех бога
тейших боярских родов

Городское вече. Помимо 
общегородского веча соби
рались и локальные «кон
чанские» и «уличанские» 
вечевые сходы

Тысяцкий — выбор
ная должность, избирал
ся в помощь посаднику. 
Командовал новгородским 
ополчением, следил за сбо
ром налогов, возглавлял 
светский и торговый суд
Архиепископ (владыка) — 
глава местной церкви

Окончание таблицы
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ЗНАЧЕНИЕ НОВГОРОДСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
В ИСТОРИИ РОССИИ

Благодаря сильной экономике 
и демократическим традициям 

Новгород смог отразить 
интервенцию крестоносцев 

в середине ХІІІ в.

Создание 
развитой 

феодальной 
демократии

Галицко-Волынское княжество

В 1199 г. усилиями волынского князя Романа 
Мстиславича (1199—1205 гг.), который сумел об
уздать мощную боярскую оппозицию, были объеди
нены галицкие и волынские земли и создано еди
ное государство, занимавшее территории от Карпат 
до Полесья.

ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВОВАВШИЕ СОЗДАНИЮ  
И РАЗВИТИЮ ГАЛИЦКОВОЛЫНСКОГО КНЯЖЕСТВА

 h удачное географическое расположение, которое 
позволило избежать разрушительных набегов ко
чевников и поддерживать прочные торговые связи 
с западноевропейскими странами;
 h необходимость совместной борьбы обоих княжеств 
с Венгрией и Польшей, а затем — с Золотой Ор
дой;
 h личные качества первых правителей княжества 
(Романа Мстиславича и Даниила Галицкого);
 h благоприятные природные условия, наличие на 
территории княжеств месторождений полезных 
ископаемых (соли)

Наивысшего расцвета княжество достигло в годы 
правления Даниила Галицкого (1238—1264 гг.).
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Внутренняя 
политика

Внешняя  
политика

 h старался удовлет
ворить интересы 
мещанства и кре
стьян, держа под 
контролем непо
корное боярство;
 h им были основа
ны новые города: 
Холм (1237 г.) 
и Львов (1256 г.);
 h наладил систе
му внутренней 
и внешней торгов
ли;
 h реформировал 
военную сфе
ру: он одним из 
первых на Руси 
создал княжеское 
войско, которое 
набиралось из 
простолюдинов 
и безземельных бо
яр, что делало его 
преданным князю 
и независимым от 
боярской дружины

 h в 1238 г. в битве под Доро
гочином Даниил нанес по
ражение рыцарям Тевтон
ского ордена;
 h в битве под Ярославом 
(1245 г.) князь праздновал 
победу над объединенным 
войском поляков, венгров;
 h в 1246 г. Даниил по требо
ванию хана Батыя посетил 
Золотую Орду, где получил 
ярлык на княжение и при
знал себя вассалом золото
ордынского хана;
 h искал союзников в Евро
пе для совместной борьбы 
против Орды. Он вел пере
говоры с поляками, вен
грами и Папой Римским. 
Иннокентий IV обещал по
мощь в случае церковной 
унии с Римом. В 1253 г. 
в Дорогочине Даниил даже 
получил корону. Однако 
отказ от унии разбил его 
надежды на помощь Рима;
 h вопреки этим обстоятель
ствам, князь в 1254 г. 
совершил победоносный 
военный поход против ор
дынского воеводы Курем
сы. Но новые монгольские 
отряды во главе с Бурунда
ем заставили его признать 
превосходство Золотой 
Орды
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ЗНАЧЕНИЕ ГАЛИЦКОВОЛЫНСКОГО КНЯЖЕСТВА 
В ИСТОРИИ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ

Сумело достаточно 
эффективно 

противостоять набегам 
монголов

После упадка Киева стало 
центром экономической 
и политической жизни 
югозападных русских 

земель

1.3.3. Монгольское завоевание.  
Образование монгольского государства

Год Событие

1206 Объединение монгольских племен ханом 
Темучином (Чингисханом) 

1223 Первая волна монгольского завоевания. По
ражение русичей в битве на Калке

1237 Начало второй волны монгольского наше
ствия, которое возглавлял внук Чингисха
на — хан Батый. Первой жертвой захват
чиков стали земли Рязанского княжества. 
Обороной Рязани руководил рязанский боя
рин, воевода, народный герой Евпатий Ко-
ловрат (1200—1238 гг.). Несмотря на от
чаянное сопротивление, ордынцам удалось 
основательно разорить княжество

1238 Монголы разоряют ВладимироСуздальскую 
землю

1239 Войско Батыя захватывает Черниговщину 
и Переяславщину

1240 После длительной осады под ударами ор
дынцев пал Киев

1241 Поход ордынцев на Западную Русь. Разоре
ние ГалицкоВолынского княжества
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Год Событие

1242 Ослабленное противодействием русичей 
вой ско Батыя, хотя и разграбило немало го
родов Польши, Чехии и Венгрии, дойдя до 
побережья Адриатического моря, все же не 
смогло закрепиться в Европе и повернуло 
в низовья Волги

1243 Образовано государство Золотая Орда со 
столицей в г. Сарай. Это образование охва
тывало значительные территории от Дуная 
до Иртыша. На русских землях было уста
новлено золотоордынское иго, длившееся 
около 250 лет

1.3.4. Русь и Орда

ПРИЧИНЫ ОРДЫНСКОГО ИГА

политическая раздробленность русских княжеств

феодальные междоусобицы

численное превосходство монгольских войск

СУЩНОСТЬ ЗОЛОТООРДЫНСКОГО ИГА

Экономическая Политическая Военная

Все население облага
лось данью. Ключевая 
роль в этом принадле
жала баска кам — на
местникам ханов Зо
лотой Орды, которые 
в русских землях зани
мались переписью на
селения, сбором дани 
и надсмотром над де
ятельностью русских 
князей

Необходи
мость князь
ями получать 
от ханов раз
решительные 
грамоты на 
правление —  
ярлыки

Представле
ние князь
ями сво
их дружин 
для участия 
в походах 
монголов

Окончание таблицы
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1. Древность и Средневековье

Система управления Золотой Орды

Ханы улусов

Великий князь

Хан Золотой Орды

Беки и эмиры — крупные феодалы, высшие 
должностные лица

Удельные князья

Особенности ига Последствия ига

 h Русь непосредствен
но не вошла в состав 
Орды, сохраняя но
минальную независи
мость.
 h Толерантное отноше
ние ордынцев к право
славной церкви

 h Консервация состояния 
раздробленности. Ханы 
осуществляли поли
тику, направленную 
на углубление и под
держание состояния 
раздробленности Руси, 
провоцируя княжеские 
междоусобицы.

 h Общее торможение раз
вития русских земель. 
Граница земледельче
ской зоны отодвинулась 
к северу, а за южными 
благодатными землями 
на несколько столетий 
закрепилось название 
«Дикого поля».
 h Упадок городов, реме
сел, торговли.
 h Ограничение контак
тов с государствами 
Европы
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1.3.5. Экспансия с Запада

ЦЕЛИ ЗАХВАТЧИКОВ

Борьба с Тевтонским 
(Ливонским) орденом 
(германский духовно
рыцарский орден, ос 
нованный в конце XII в.)

В XIII—XV вв. немецкие 
рыцари неоднократно проявляли 
агрессию в отношении русских 
земель. В 1240—1241 гг. они 
взяли Изборск и Псков, создав 
непосредственную угрозу для 
Новгорода. Решающая победа 
над крестоносцами была 
одержана князем Александром 
Ярославичем Невским в битве 
на Чудском озере, известной 
также как Ледовое побоище 
5 апреля 1242 г.  Несколько 
десятков немецких рыцарей
феодалов погибло. Общие же  
потери тевтонцев составили 
около 400 человек. Орден 
вынужден был заключить 
мир, по которому крестоносцы 
отказались от захваченных 
русских земель

Угроза со стороны 
Швеции

Шведы 
захватили 
Старую Ладогу 
и Новгород, 
но были 
разгромлены 
в 1240 г. князем 
Александром 
Ярославичем 
в Невской 
битве, что по
зволило русичам 
сохранить выход 
к Балтийскому 
морю

 h захват СевероЗападной Руси 
и Прибалтики иностранными феодалами;
 h насаждение католической веры
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1. Древность и Средневековье

Князь Александр Ярославич Невский (1221—
1263 гг.) не только смог защитить северозападные 
русские земли, но и не допустил подчинения Руси 
католицизму, способствуя росту освободительной 
борьбы в Прибалтике и дальнейшему объединению 
русских княжеств.

1.3.6. Москва как центр объединения 
русских земель

Московское княжество получило самостоятельность 
в 1276 г. Его значение резко возрастает в XIV в., 
когда оно начинает играть роль главного объедини
тельного центра русских земель.

ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ПРЕВРАЩЕНИЯ МОСКВЫ  

В ЦЕНТР ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ

личностные качества первых московских кня
зей (Иван I Калита, Дмитрий Донской), их по
литическая деятельность

выгодное географическое положение, 
способствовавшее увеличению населения

поддержка церкви и перенесение центра рус
ского православия из Владимира в Москву

содействие Орды, передавшей ярлыки на 
княжение московским князьям
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1.3.7. Политика московских князей

Князь Основные достижения

Даниил  
Александрович 
(1276—1303 гг.)

Основал династию московских 
князей.
Москве удалось присоединить 
Коломну, Можайск и переяс
лавльские земли.
К концу его правления Москов
ское княжество стало одним из 
крупнейших княжеств Северо 
Восточной Руси

Юрий  
Данилович  
(1303—1325 гг.)

Московский князь в 1319 г. 
впервые получил в ставке хана 
ярлык на великое княжение

Иван І Калита  
(1325—1340 гг.)

Заложил основы в утвержде
ние экономического и полити-
ческого союза Московского кня-
жества и Золотой Орды, для 
которой он собирал дань с рус
ских княжеств.
Добился перемещения митропо
личьей кафедры из Владимира 
в Москву (1328 г.), после чего 
она приобрела статус религиоз
ного и идеологического центра 
Руси.
Распространил влияние Мо
сквы на ряд земель севера Руси 
(Тверь, Псков, Новгород и др.)

Семен Гордый 
(1340—1353 гг.) 
и Иван II  
Красный 
(1353—1359 гг.)

Расширили территорию Мо
сковского княжества за счет 
Дмитровских, Стародубских, 
Калужских и Костромских зе
мель
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1. Древность и Средневековье

Князь Основные достижения

Дмитрий  
Донской  
(1359—1389 гг.)

Будучи московским князем, 
стал признанным лидером ан
тиордынской коалиции и соби
рателем русских земель.
Представление о независимости 
и политическом единстве Руси 
стало при Дмитрии совпадать 
с идеей сильной великокняже
ской московской власти.
Поставил под контроль Москвы 
волжский торговый путь.
Великое княжество Владимир-
ское окончательно перешло под 
власть Москвы (1371 г.), что 
сделало процесс московского 
возвышения необратимым

1.3.8. Взаимосвязь процессов объединения русских 
земель и освобождения от ордынского владычества

Год Событие

1365 Войска рязанского князя разгромили ор
дынского хана Тагая 

1374 Московский князь Дмитрий прекратил 
выплату дани Орде. 
Жители Нижнего Новгорода перебили от
ряд ордынского посла 

1378 В битве на реке Воже (Рязанские земли) 
московский князь Дмитрий разбил войска 
Мамая

9 сен
тября 
1380

Куликовская битва между русскими 
и монгольскими войсками в верховьях 
Дона. Князь Дмитрий, руководивший рус
ской ратью, получил прозвище Донской.

Окончание таблицы
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Год Событие

9 сен
тября 
1380

Хотя победа войска московского князя 
Дмитрия Донского не привела к полному 
освобождению Руси от ига, однако имен
но после битвы на Куликовом поле окон
чательно утвердилась роль Москвы как 
общерусского центра сплочения всех сил 
против Орды, а жители разных русских 
городов впервые ощутили себя как пред-
ставители одного народа

1382 Золотоордынский хан Тохтамыш захватил 
и сжег Москву. Русь возобновила выпла
ту дани, но в меньшем размере. Д. Дон
ской пошел на это, чтобы выиграть время 
и продолжить объединение земель вокруг 
Москвы

1395 Властитель Средней Азии Тимур (Тамер
лан) (1336—1405 гг.) разгромил Тохтамы
ша. Московский князь Василий прекратил 
выплату дани Орде

1.3.9. Восстановление экономики русских земель

УСПЕХИ В РАЗВИТИИ ХОЗЯЙСТВА В XIV—XV вв.

 h Восстанавливались заброшенные угодья и осваива
лись новые земли;
 h основывались новые поселения — слободы, дерев
ни, села;
 h происходило увеличение площадей пахотных 
земель и совершенствование способов обработки 
почв (трехполье);
 h повсеместно использовались орудия труда, изго
товленные из металлов (соха, плуг);
 h возрождалось огородничество и садоводство;
 h на смену бортничеству пришло пасечное пчело
водство

Окончание таблицы
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1. Древность и Средневековье

1.3.10. Колонизация Северо-Восточной Руси

СевероВосточная Русь — группа русских княжеств, 
объединившихся в междуречье Волги и Оки в IX—
XV вв., вокруг которых стало складываться совре
менное Российское государство.

Этапы Ход колонизации

I этап
(IX—X вв.)

Появление первых славянских 
поселенцев, которые компак
тно осели в ВолгоОкском меж
дуречье и Суздальском ополье 
(кривичи, ильменские слове
ны). Юг Подмосковья, Рязан
щина (вятичи, радимичи, севе
ряне)

II этап
(XII—XIII вв.)

Основным направлением ста
ла РостовоСуздальская земля. 
Активную колонизационную 
политику проводили Юрий 
Долгорукий и Андрей Боголюб-
ский. Они переманивали но
вых поселенцев, предоставляя 
им ссуды для обоснования на 
новом месте. Переселенцы по-
лучали статус вольных зем-
ледельцев, что освобождало 
их от несения многих фео
дальных повинностей

III этап
(XIII—XIV вв.)

Под давлением ордынцев жи
тели южнорусских княжеств 
переселяются на северовос
ток. Митрополит переез-
жает из Киева во Владимир 
(1299 г.)
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1.3.11. Формы землевладения и категории населения

С конца XIII в. — быстрый рост крупного феодально
го землевладения в форме вотчин.

Дворцовые и военные слуги могли получить 
часть земель крупных феодалов в условное дер-
жание. Эта форма землевладения получила на
звание служилого или поместного и стала ос

новой материального благополучия дворян

На окраинах Руси еще оставались земли кре-
стьянских общин, которые платили подати 

в государственную казну

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЙ

Крупная княжеская, боярская и церковная 
вотчина

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ НАСЕЛЕНИЯ

великие и удельные князья

служивые князья

бояре

слуги

крестьяне (свободные общинни ки и зависимые)
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1. Древность и Средневековье

К XIV в. отошли в прошлое многие термины, обо
значавшие разнообразные формы зависимости эпохи 
Древней Руси («закупы», «смерды», «изгои»). Им на 
смену пришел универсальный термин — крестьяне 
(свободные общинники и находившиеся в полной за
висимости от феодалов).

1.3.12. Русский город

Благодаря развитию торговли и ремесел (кузнечное 
и литейное дело, металлообработка, монетное дело) 
возрастает значение городов.

Москва

 h рост населения;
 h возрождение каменного 
строительства;
 h увеличение удельного ве
са ремесленников и куп
цов

Тверь 

Нижний Новгород

Коломна

Кострома

СВОБОДНЫЕ ГОРОЖАНЕ

Боярские, монастыр-
ские либо княжеские 

ремесленники, 
освобожденные от 

тягловой 
повинности

«Черные ремесленни-
ки» — обременены 
тяглом — комплек

сом повинностей нату
рального и денежного 
характера, выплачива
емых в пользу государ

ства 
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1.3.13. Культурное развитие русских земель и княжеств

На развитие культуры этого периода определяющее 
влияние оказало преодоление последствий монго
лотатарского ига и превращение Москвы в главный 
объединительный центр СевероВосточной Руси.

Основные 
направления 
в развитии 
культуры 

Достижения

Литература  h борьба с ордынцами — «Задон
щина», «Повесть о разорении 
Рязани Батыем»; 
 h зарождение светской лите-
ратуры — «Хождение за три 
моря» Афанасия Никитина 
(первое русское произведение 
с точным описанием торгового 
и нерелигиозного путешествия. 
Большая часть записок Никити
на посвящена Индии);
 h жития как симбиоз светского 
и религиозного жанра — Жи
тие Александра Невского;
 h летописание — составление 
в 1408 г. Общерусского лето
писного свода (Троицкая лето
пись), «Русский хронограф» 

Архитектура  h возрождение каменного строи
тельства (1367 г. — постройка 
каменного Кремля в Москве, 
церковь Спаса в Новгороде, 
Спасский собор Андроникова 
монастыря в Москве); 
 h восстановление городов; 
 h привлечение иностранных, 
главным образом итальянских, 
архитекторов
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1. Древность и Средневековье

Окончание таблицы

Основные 
направления 
в развитии 
культуры

Достижения

Живопись  h доминирует иконопись,  
фрески;
 h величайшие иконописцы: 
Феофан Грек и Андрей Рублев

Феофан Грек (30е гг. XIV в. — 
после 1405 г.). Византийский ма
стер, расписавший более 10 церк
вей в Новгороде и Москве. 
Иконы: «Успение», «Преображе
ние», «Божья матерь Донская». 
Учитель Андрея Рублева

Андрей Рублев (ок. 1360 г. — 
17 октября 1428 г.). Наиболее из
вестный и почитаемый мастер 
московской школы иконописи, 
книжной и монументальной жи
вописи XV в. Канонизирован Рус
ской православной церковью 
в лике преподобных. Кисти Ан
дрея Рублева принадлежит знаме-
нитая икона «Троица»  
(1420е гг.), которая стала одной 
из вершин не только русского, но 
и мирового искусства. Авторству 
выдающегося иконописца принад
лежат также фресковые росписи 
Успенского собора во Владимире, 
ряд икон Звенигородского собора, 
Троицкого собора в ТроицеСерги
евом монастыре
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1.4. Российское государство во второй половине 
XV — XVII в. 

1.4.1. Завершение объединения русских земель 
и образование Российского государства

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВА

Социально-экономические

 h развитие феодального землевладения;
 h стремление бояр приобретать вотчины за предела
ми своих княжеств;
 h развитие экономики (распространение трехполья, 
развитие ремесленного производства, рост городов, 
развитие торговли);
 h рост численности населения;
 h освоение новых территорий СевероВостока Руси

Политические

 h укрепление на Руси власти и лидерства москов
ских князей;
 h необходимость ослабления Орды и свержения ига;
 h борьба с Ливонским орденом;
 h стремление князей усилить воинский потенциал 
для защиты своих земель

Духовные

 h наличие общей официальной религии — правосла
вия;
 h стремление православной церкви противостоять 
католичеству и исламу;
 h осознание необходимости духовного и культурного 
единства Руси. Потребность в единых языке, вере, 
правовых нормах
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1. Древность и Средневековье

Политика московских князей

Князь Основные достижения

Иван ІІІ  
Васильевич 
(1462— 
1505 гг.)

 h удалось последовательно под
чинить Ярославское (1468 г.), 
Ростовское (1474 г.) и Тверское 
княжества (1485 г.), а также 
Вятскую землю (1489 г.), важ
ную в промысловом отношении;

 h ликвидировал самостоятельность 
Новгородской республики. Сим
волом подчинения Новгорода 
стала перевозка в Москву новго
родского вечевого колокола;
 h составлен памятник русского 
феодального права — Судебник 
1497 г., состоявший из 68 статей 
и представлявший наиболее пол
ный на тот момент свод законов 
Русского государства;
 h оформление идеологии Россий
ского государства. Утверждение 
герба с изображением двугла
вого орла. Начиная с Ивана ІІІ, 
московских князей стали ве
личать «Государи всея Руси», 
а в отношении русских земель 
все чаще стали употреблять тер
мин «Россия»

Василий ІІІ 
(1505— 
1533 гг.)

 h влияние Москвы было распро
странено на Псков (1510 г.), 
Смоленск (1514 г.), Рязань 
(1521 г.);
 h складывается идеологическая 
формула самодержавия: Мо
сква — Третий Рим;

 h завершился процесс политическо
го объединения русских земель 
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Благодаря деятельности Ивана ІІІ и Василия ІІІ Мо
сковское княжество превратилось в крупнейшее го
сударство в Европе, но все еще недостаточно центра
лизованное.

1.4.2. Становление органов центральной власти

Боярская дума
(5—12 бояр и не более 12 окольничих) — высший со
вет, состоявший из представителей феодальной ари
стократии. Самостоятельной роли не играла, являясь 
совещательным органом, поддерживала все действия 
великого князя, составляя совместно с ним единую  

верховную власть

Казна
Государственная канцелярия, занималась финансо

выми вопросами

Дворец
Ведал личными землями великого князя, стал осно

вой для формирования русского дворянства

Приказы (прототипы министерств)
Органы центрального государственного управления 

в Русском государстве, отвечавшие за конкретное на
правление государственной политики или заведовав

шие отдельными областями государства

Представители власти на местах
Наместники в городах, волостели в сельской мест

ности
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1. Древность и Средневековье

Существовала система кормлений. Кормление — си
стема содержания должностных лиц за счет местного 
населения в течение всего периода службы. Кормле
ния не способствовали созданию централизованного 
государства и позже были упразднены.

1.4.3. Свержение ордынского ига

В XV в. огромное государство Золотая Орда распа
лось на несколько ханств: Казанское и Астрахан-
ское на Волге, Ногайскую Орду, Сибирскую, Узбек-
скую — к востоку от нее, Большую Орду и Крымское 
ханство. Ослабленная внутренними противоречия
ми Орда не могла удержать под контролем русские 
земли.

1408 г. Ордынцы во главе с Эдигеем (основатель 
Ногайской Орды) опустошили Серпухов, 
Дмитров, Городец, Нижний Новгород, 
Коломну, Рязань

1476 г. Иван III прекратил выплату дани Боль
шой Орде — преемнице Золотой Орды 

1480 г. Последний организованный поход ордын
цев на Русь. Хан Ахмед (Ахмат) подошел 
к Оке в районе впадения в нее реки Угры 
(близ Калуги). Князь Иван III выехал из 
Москвы навстречу ордынцам. В течение 
месяца русские и ордынские войска сто
яли друг против друга на берегах Угры. 
Ахмед повел свои войска обратно в Орду. 
Стояние на Угре завершилось победой 
Российского государства, получившего 
независимость



410 История

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
РУССКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА

 h завершение периода политической раздробленно
сти и разорительных усобиц;
 h укрепление обороноспособности страны;
 h создание благоприятных условий для развития 
хозяйства и культуры;
 h рост международного авторитета Русского государ
ства

1.4.4. Изменения в социальной структуре общества 
и формирование феодального землевладения

ОСНОВНАЯ ГРУППА НАСЕЛЕНИЯ — КРЕСТЬЯНСТВО

 h владельческие крестьяне, принадлежавшие феода
ламсобственникам;
 h дворцовые крестьяне, находившиеся в ведении 
дворцового ведомства московских царей;
 h государственные крестьяне, не принадлежавшие 
конкретному владельцу, но связанные обязатель
ствами нести определенные повинности в пользу 
государства

УСИЛЕНИЕ ЗАКРЕПОЩЕНИЯ КРЕСТЬЯН

Судебник 1497 г. ограничил право перехода 
крестьян от одного хозяина к другому опреде
ленным периодом в году: неделя до 26 ноября 
(Юрьев день) и неделя после

за возможность ухода крестьян обязывали вы
платить пожилое — плата за годы, которые они 
прожили на предыдущем месте
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1. Древность и Средневековье

Структура земельной собственности Руси  
в XIV—XV вв.

Происходит разделение разных форм феодально
го землевладения по территориальному принципу. 
В центральных районах с высокой плотностью на
селения сложилось устойчивое поместно-вотчинное 
земле владение различных категорий феодалов, тог
да как на окраинах попрежнему были распростране
ны общинные формы крестьянского землевладения.

Земли великого 
князя Государственные («черные»)

Земли крупных фе
одалов

Вотчины

Церковные и мона
стырские земли

Росту феодального могу
щества монастырей способ
ствовало то обстоятельство, 
что, в отличие от княже
ских владений, монастыр
ские земли не подлежали 
разделу среди наследников. 
Рост церковного землевла
дения осуждался рядом ее 
представителей, в частно
сти монахом Нилом Сорским 
(конфликт нестяжателей 
и иосифлян)

Земли мелких фе
одалов — помещи
ков (поместья)

Поместья предоставлялись 
за государственную службу, 
обладание ими носило ус
ловный и временный харак
тер, что отличало их от вот
чины
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1.4.5. Установление царской власти

Год События

1533 Иван IV вступил на престол 
в трехлетнем возрасте (регентом 
была его мать Елена Глинская)

1530—1540е Перманентная борьба за влияние 
на молодого князя различных бо
ярских группировок: Шуйских, 
Глинских, Бельских

1547 Венчание на царство Ивана IV. 
Митрополит Макарий сам разрабо
тал детали этого обряда и, вручив 
молодому князю шапку Монома
ха, провозгласил его первым ца-
рем Руси

1.4.6. Реформы середины XVI в. Создание органов 
сословно-представительной монархии

Цели Инициаторы

 h укрепление централь
ной власти;
 h формирование госу
дарственного аппара
та;
 h подавление боярской 
оппозиции

Главными инициато
рами реформ выступи
ли члены Избранной 
рады, созданной из 
приближенных моло
дого царя (А. Адашев, 
А. Курбский, И. Ви
сковатый, М. Воро
тынский, митрополит 
Макарий и др.) и фак
тически являвшейся 
неформальным прави-
тельством при Ива-
не Грозном в 1549—
1560 гг.
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1. Древность и Средневековье
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Значение реформ: формирование в России сословно- 
представительской монархии, при которой опреде
ленная роль в системе государственной власти при
надлежала выборным представителям отдельных 
сословий (боярство, купечество, духовенство).

1.4.7. Опричнина

Опричнина (1565—1572 гг.) — политика усиления 
царской власти с помощью террора; предусматрива
ла деление государства на опричнину под управле
нием царя и земщину, которая подчинялась Бояр
ской думе.

Ход опричнины

Год События

1565 Царь неожиданно покидает свою 
резиденцию в подмосковном Ко
ломенском и выезжает в Алексан
дровскую слободу. Этим демонстра
тивным шагом, решив использовать 
безграничную веру народа в царя, 
Иван Грозный рассчитывал усилить 
свою власть. Начались казни знат
нейших бояр в Москве, конфиска
ция их имущества

1566—1568 Казнено около 500 знатных бояр 
и членов их семей

1570 Жестокая расправа над жителями 
Новгорода, длившаяся шесть недель 
(убито до 15 тыс. человек). Осудив
ший опричнину митрополит мо
сковский Филипп был задушен лю
бимым опричником царя Малютой 
Скуратовым
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Окончание таблицы

1571 Царские опричники были неспособ
ны защитить Москву от внешних 
врагов. Город был разорен. Иван 
Грозный был вынужден отказаться 
от опричнины

Организация управления в годы опричнины

Опричнина Земщина

ТЕРРИТОРИЯ

Поморские районы, зем
ли на Урале, ряд слобод 
и улиц Москвы, централь
ные районы с боярскими 
вотчинами

Все земли, не вошедшие 
в опричнину

ЦЕНТР

Александрова слобода Москва

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЛАСТИ

 h Опричная дума
 h Опричные приказы
 h Опричная казна
 h Опричное войско

 h Земская Боярская 
дума
 h Земские приказы
 h Земская казна
 h Земское войско

Последствия опричнины

Позитивные Негативные

 h привела к ликви
дации пережитков 
феодальной раздроб
ленности;
 h способствовала цен
трализации государ
ства 

 h дезорганизация госу
дарственного аппарата;
 h общее разорение госу
дарства;
 h ослабление войска;
 h усиление процесса за
крепощения крестьян
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1.4.8. Закрепощение крестьян

Этапы Ограничения прав крестьян

1497 г. Судебник Ивана ІІІ: ограничение 
перехода крестьян Юрьевым днем 
(неделя до и после 26 ноября)

1550 г. Судебник Ивана IV: подтверж
дение Юрьева дня и повышение 
платы за пожилое

1581 г. Установлены «заповедные лета», 
временно лишавшие крестьян 
права перехода в Юрьев день 
к другому землевладельцу

1592—1593 гг. Бессрочное запрещение крестьян
ских переходов

1597 г. Введение пятилетнего срока сы
ска беглых крестьян

1.4.9. Расширение территории России в XVI в.: 
завоевания и колонизационные процессы

Направление Успехи

Борьба 
с Крымским 
ханством 

 h в течение XVI в. русские войска 
неоднократно отражали набеги 
Крымского ханства;
 h укрепляя свои южные границы, 
Москва инициировала строи
тельство Тульской (сер. XVI в.) 
и Белгородской (1630—1640е гг.) 
засечных черт. Эти оборони
тельные линии должны были 
предохранить русские земли от 
набегов крымчаков
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Окончание таблицы

Расширение  
территорий 
за счет быв
ших земель 
Золотой 
Орды

 h границы Российского государ
ства были расширены за счет 
Казанского (1552 г.) и Астра
ханского (1556 г.) ханств;
 h в 1557 г. добровольно к Рос
сии присоединились Чувашия 
и почти вся Башкирия; 
 h верховенство Московского цар
ства признали и в Ногайской 
Орде, занимавшей территории 
в междуречье Волги и Ирты
ша. Таким образом, России 
удалось установить контроль 
над Волжским торговым путем 
и значительно расширить связи 
с народами Северного Кавказа 
и Средней Азии

Начало 
освое ния 
Сибири 

 h с 1550х гг. начинается освое
ние Сибири, завершившееся за
воеванием Сибирского ханства; 
 h в этом процессе ключевую роль 
сыграл казачий атаман Ермак 
(1532—1585 гг.), ставший исто
рическим завоевателем Сибири 
для Российского государства; 
 h на новых землях основывались 
крепости, защищавшие россий
ские рубежи

Европейский 
вектор

 h были установлены дипломати
ческие отношения со многими 
государствами Европы: Литвой, 
Ливонским орденом, Польшей, 
позднее — Речью Посполитой;
 h поддерживались контакты с Да
нией, германскими княжества
ми, Англией, Швецией
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1.4.10. Ливонская война 

Ливонская война (1558—1583 гг.) — затяжной во
енный конфликт XVI в. Участники: Русское царство 
против Ливонской конфедерации, Великого княже
ства Литовского, Речи Посполитой, Королевств Шве
ции и Дании.

ПРИЧИНЫ УЧАСТИЯ В ВОЙНЕ РОССИИ

возвращение Древнерусских земель, захвачен
ных Литвой и Польшей

ликвидация Ливонского ордена

борьба за получение выхода к Балтийскому 
морю

Ход войны

Этап События

1558—1561 гг. Взятие русскими войсками 
крепостей Нарва и Дерпт (Тар
ту), ливонских городов Ма
риенбург, Ревель (Таллин) 
и Рига.
Распад Ливонской конфедера
ции (1561 г.), включение ее 
территории в состав Польши, 
Литвы и Швеции

1561—1570 гг. Поражение русских войск 
в битвах с литовскопольски
ми войсками у Полоцка и Не
веля. 
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Окончание таблицы

Люблинская уния (1569 г.) — 
договор между Польшей 
и Великим княжеством Ли
товским об объединении 
в единое государство —  
Речь Посполитую.  
Ее создание значительно  
усилило военный потенциал 
противника

1570—1577 гг. Вступление в войну Швеции 
значительно ухудшило пози
ции Российского государства. 
Русские войска не смогли 
взять Ригу и Ревель и были 
вынуждены перенести боевые 
действия на собственную тер
риторию. Война приобрела 
затяжной характер

1577—1583 гг. Взятие шведскими войска
ми крепостей Ивангород, Ям, 
Копорье. 
Ям-Запольское (1582 г.) 
и Плюсское (1583 г.) переми-
рия лишили Россию всех за
воеваний — земель на гра
нице с Речью Посполитой 
и приморских балтийских го
родов. 
Территорию, принадлежав
шую Ливонской конфедера
ции, разделили между собой 
Речь Посполитая, Швеция 
и Дания
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ПРИЧИНЫ НЕУДАЧИ РОССИИ В ЛИВОНСКОЙ ВОЙНЕ

неспособность к столь длительному противосто
янию с серьезными противниками

последствия опричнины

экономическая отсталость, множественные фео
дальные пережитки

1.4.11. Формирование национального самосознания. 
Развитие культуры народов России в XV—XVII вв. 

Усиление светских элементов  
в русской культуре XVII в.

На рубеже XV—XVI вв. русские земли преодолели 
феодальную раздробленность, чему способствовало 
создание единой государственной власти. Это сфор
мировало необходимые условия для хозяйственного 
и культурного развития страны, послужило мощным 
стимулом для подъема национального самосознания.

ГЛАВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРЫ

 h усиление светских элементов;
 h появление книгопечатания: Иваном Федоро-
вым был организован печатный двор (1553 г.). 
В 1564 г. им же была издана первая, точно дати
рованная печатная книга — Апостол;
 h развитие системы образования: в Москве начинает 
свою работу Славяно-греко-латинская академия 
(1687 г.). Ее возглавили братья Софроний и Иоан-
никий Лихуды. Академия преимущественно гото
вила священников и государственных служащих. 
Возникают первые регулярные школы. Выдаю
щимся педагогом был монахпросветитель Симеон 
Полоцкий



423

И
С
ТО

РИ
Я

О
БЩ

ЕС
ТВ

О
ЗН

А
Н
И
Е

1. Древность и Средневековье

Основные достижения в развитии культуры

Литература

Жанры Достижения

Летописи В середине XVI в. московскими лето
писцами был подготовлен обширный 
летописный свод, своего рода истори
ческая энциклопедия столетия — Ни-
коновская летопись

Историче
ская

«Сказание о князьях Владимирских». 
Основная идея — исключительность 
самодержавной власти русских госу
дарей

Хронографы — сводные обзоры всеоб
щей истории, в которых Россия рассма
тривалась как главнейшее звено в цепи 
всемирноисторического развития

«Степенная книга» — систематиче
ское изложение русской истории от 
Владимира I Святославича до Ива
на IV. Составлена в 1560—1563 гг.

Первым печатным историческим про
изведением стал «Синопсис», автор
ство которого приписывают киевскому 
монаху И. Гизелю

Публици
стика 

XVI в. стал периодом расцвета исто-
рической публицистики. Здесь себя 
проявили И. Пересветов, А. Курб
ский. Особенно интересна переписка 
последнего с Иваном Грозным

Сочинения Федора Карпова и Макси
ма Грека, посвященные проблемам от
ношений государства и церкви

Учебная Первый букварь составлен Василием 
Бурцевым, опубликован в 1634 г.
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Окончание таблицы

«Грамматика» М. Смотрицкого 
(1648 г.), «Букварь» Кариона Исто
мина (1651 г.), таблица умножения 
(1682 г.) и др.

Нравоучи
тельная

«Домострой» — сборник правил и со
ветов по разным вопросам обществен
ного, семейного, хозяйственного и ре
лигиозного характера. Его автором 
считают монаха Сильвестра

Автобио
графиче
ская

«Житие протопопа Аввакума» стало 
первым произведением автобиографи
ческого характера, которое написано 
разговорным языком

Архитектура

XVI в.

 h В 30е гг. в России работал Петрок (Петр) Ма-
лый — итальянский архитектор. Заложил Воскре-
сенскую церковь в Кремле (завершена в 1552 г.), 
построил земляные крепости в Себеже и Пронске, 
руководил застройкой Китай-города в Москве.
 h Получает распространение строительство шатро
вых храмов. Выдающимися памятниками архи
тектуры стали храм Вознесения в Коломенском, 
возведенный в честь рождения Ивана Грозного; 
храм Василия Блаженного в Москве, созданный 
в 1555—1561 гг. знаменитыми зодчими Бармой 
и Постником в честь взятия Казани.
 h Строительство пятиглавых монастырских храмов. 
В качестве модели служил Успенский собор в Мо
скве. В таком стиле были построены Успенский 
собор ТроицеСергиевого монастыря, Смоленский 
собор Новодевичьего монастыря и др.
 h В это время также получило распространение 
строительство каменных кремлей
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Продолжение таблицы

XVII в.

 h Сочетание церковных и светских элементов.
 h Увеличилось количество кирпичных зданий.
 h Для большинства зданий характерна многоцвет-
ность и декоративность. Этого удавалось достичь 
благодаря использованию многоцветных «солнечных 
плиток» — изразцов и украшений из резного камня 
и кирпича: московские церкви Николы в Хамовни-
ках и Рождества Богородицы в Путинках. 
 h Уникальным памятником архитектуры стал Дере-
вянный дворец царя Алексея Михайловича в Коло-
менском под Моск вой.
 h Ростовский кремль (1670—1683 гг.).
 h В конце ХVII в. появляется новый архитектурный 
стиль — нарышкинское (московское) барокко (цер-
ковь Покрова в Филях, церкви и дворцы Сергиева 
Посада, трапезная и колокольня Новодевичьего 
монастыря и др.).
 h Гражданское строительство: гостиные дворы 
в Москве (1661—1665 гг.) и Архангельске (1668—
1684 гг.); башня стрелецкого Сухарева полка 
(арх. Михаил Чоглоков); здания Земского приказа 
в Кремле (1683 г.) и Монетного двора

Живопись

XVI в.

 h Творчество художника Дионисия, работавшего 
над оформлением Успенского собора Московского 
кремля и ИосифоВолоколамского монастыря. Он 
создал фресковую роспись Рождественского собора 
Ферапонтова монастыря под Вологдой

XVII в.

 h Помимо иконописи (С. Ушаков — автор знамени
той иконы «Спас Нерукотворный» начинают раз
виваться и светские жанры, например портрет. 
В то время портреты назывались парсунами и изо
бражали на них, как правило, реальных историче
ских персонажей
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Театр

 h При дворе царя Алексея Михайловича был соз
дан первый русский театр. У его истоков стоял 
А. Матвеев.
 h Во многих городах и селах популярностью пользо
вался бродячий театр — театр скоморохов. Глав
ным героем большинства сценок, разыгрываемых 
скоморохами, был Петрушка

Усиление светских элементов в русской культуре 
XVII в.

Общие тенденции

 h зарождение интереса к научным знаниям;
 h осмысление опыта с целью применения его на 
практике

Литература

 h Формирование литературы светского и полемиче
ского характера

Архитектура

 h массовое строительство каменных гражданских 
зданий;
 h разделение культовой и светской архитектуры

Живопись

 h разрушение иконографических канонов;
 h появление портретного и пейзажного направле
ний;
 h реалистические тенденции живописи

1.4.12. Смута

Смутное время — период в истории России, охва
тывающий 1598—1613 гг. Был ознаменован стихий
ными бедствиями, иностранным вме шательством, 
глубоким социальноэкономическим, политическим 
и государственным кризисом.



427

И
С
ТО

РИ
Я

О
БЩ

ЕС
ТВ

О
ЗН

А
Н
И
Е

1. Древность и Средневековье

Причины Смуты

 h пресечение династии Рюриковичей. Последним 
ее представителем на русском престоле был 
Василий Иванович Шуйский (1552—1612 гг.), 
царствовавший c 1606 по 1610 гг.;

 h стремление боярства к увеличению своей роли 
в управлении государством;

 h затяжной экономический кризис (поруха), став
ший следствием походов Ивана Грозного, Ливон
ской войны, голода 1601—1603 гг.;

 h народные движения против крепостничества 
(восстание Ивана Болотникова);

 h последствия опричнины, подорвавшей уважение 
народа к власти и закону

Хронология Смутного времени

Правитель Ключевые события

Борис Годунов 
(1598—1605 гг.)

 h еще в годы формального 
царствования сына Ивана 
Грозного Федора Ивано
вича был фактическим 
правителем государства;

 h на Земском соборе 1598 г. 
был избран царем;

 h удалось укрепить рус
ские позиции на Кавказе, 
продвинуться в освоении 
Сибири и землях на юге 
государства, вернуть ряд 
городов на Балтийском 
побережье;
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Правитель Ключевые события

 h предоставив отдельные 
уступки дворянам и лю
дям посада, правительство 
продолжало политику за
крепощения крестьян. Как 
следствие — рост протест
ных настроений

Лжедмитрий І
(1605—1606 гг.)

 h Лжедмитрий І считается 
самозванцем, выдававшим 
себя за царевича Дми
трия — выжившего млад
шего сына Ивана Грозного;
 h опираясь на поддержку 
польсколитовских фе
одалов, Лжедмитрий І 
в 1604 г. выступил в поход 
на Москву;
 h воспользовавшись неожи
данной смертью Бориса 
Годунова, в июне 1605 г. 
триумфально вступил 
в столицу. Но продолжав
шаяся политика закрепо
щения крестьян, тесные 
связи с польскими магна
тами быстро оттолкнули от 
нового царя его недавних 
приверженцев;
 h в результате боярского 
заговора, организованного 
Шуйскими, в мае 1606 г. 
Лжедмитрий І или Григо-
рий Отрепьев (по мнению 
большинства историков — 
настоящее имя самозван
ца) был убит
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Окончание таблицы

Правитель Ключевые события

Василий 
Шуйский 
(1606—1610 гг.)

 h дал оформленное в виде 
крестоцеловальной записи 
(целовал крест) обещание 
не посягать на боярские 
привилегии, оставить им 
вотчины и вершить суд 
над ними только при уча
стии Боярской Думы;

 h стабилизировав ситуацию 
в центре страны, В. Шуй
ский практически не 
контролировал ее окраины. 
В государстве началась 
гражданская война, усу
губленная иностранной 
интервенцией

1.4.13. Социальные движения в России в начале XVII в.

ПРИЧИНЫ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

ряд природных катаклизмов, как следствие — 
падение урожайности и голод среди крестьян
ства

ухудшение экономического положения русской 
деревни в конце XVI в.

усиление крепостнических порядков
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Восстание 
под предводительством 

Хлопка Косолапа  
(1603—1604 гг.) 

Восстание 
под предводительством 

Ивана Болотникова  
(1606—1607 гг.) 

УЧАСТНИКИ

Крестьяне, холопы, горо
жане, служилые люди

Донские казаки, крестья
не, холопы, горожане, 
служилые люди, мелкие 
и средние феодалы

ТЕРРИТОРИЯ

Центр и юг страны Вся европейская часть 
России. Главной опорой 
была Комарницкая во
лость. Восставшим уда
лось захватить Тулу, Ка
лугу, Серпухов и летом 
1606 г. осадить Москву. 
В этот момент их поддер
живало свыше 70 городов. 
Около двух месяцев про
должалась осада Москвы. 
Взять столицу не уда
лось изза перехода дво
рянских отрядов на сторо
ну боярского царя. Вскоре 
сторонников И. Болотни
кова окружили в Туле

ИТОГИ

 h поражения восстаний;
 h усиление феодального гнета;
 h жестокая расправа с восставшими (Хлопка каз
нили в Москве, а Ивана Болотникова ослепили 
и утопили)
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1.4.14. Борьба с Речью Посполитой и со Швецией

Речь Посполитая и Швеция стремились использо
вать ослабление России в годы Смуты с целью ее по
корения. Поводом к польскому вторжению стало же
лание помочь в борьбе за престол Лжедмитрию І. 
Провалив авантюру с Лжедмитрием І, поляки вы
двинули в качестве претендента на престол Лжедми
трия ІІ.

Польско-шведская интервенция в годы Смуты

Год Событие

1608 Лжедмитрий ІІ подошел к Москве, разбив 
свой лагерь в подмосковном Тушино, впо
следствии это породило его прозвище «Ту-
шинский вор». Началась многомесячная безу
спешная осада столицы

1609 Василий Шуйский заключил союз со Швед
ским королевством, враждовавшим с поля
ками (Выборгский трактат). Ценой этого 
соглашения стал отказ России от претензий 
на Балтийское побережье. Польша, утратив 
интерес к Лжедмитрию ІІ, убитому в Калу
ге, переходит к открытой интервенции: оса
да Смоленска

1610  h Разрыв союза со Швецией. 
 h Царское войско 4 июля потерпело 
поражение в Клушинском сражении. 
Польсколитовские войска захватили 
Москву, взяв в плен В. Шуйского. Окку
панты предприняли попытку посадить 
на его место королевича Владислава. 
 h Возникает Семибоярщина — правитель
ство из семи бояр во главе с Ф. Мстис-
лавским. Ее представители заключили 
договор с поляками о призвании на 
престол Владислава, пойдя на прямое 
предательство национальных интересов



432 История

Окончание таблицы

1611 Шведы захватили Новгород, а поляки — 
Смоленск. Король Польши Сигизмунд III 
заявил, что займет русский престол, а тер
ритории России войдут в состав Речи По
сполитой

Общенародная борьба с интервентами

Первое народное 
ополчение
(1611 г.)

Второе народное 
ополчение
(1612 г.)

Ополченцы во главе 
с дворянином П. Ляпу-
новым подошли к Мо
скве, но внутренние раз
ногласия помешали им 
освободить столицу

Оформилось в Нижнем 
Новгороде. Его основу 
составляли отряды го
рожан, крестьян из цен
тральных и северных 
районов Русского госу
дарства. Руководители: 
нижегородский староста 
Кузьма Минин и князь 
Дмитрий Пожарский.
4 ноября 1612 г. опол
ченцы освободили Мо
скву

ЗАВЕРШЕНИЕ ИНТЕРВЕНЦИИ

Столбовский мир 
со Швецией 

(1617 г.)

Деулинское перемирие 
с Речью Посполитой 

(1618 г.)

России возвратили Новго
родскую землю, но Бал
тийское побережье пол
ностью оставалось за 
шведами

Русское государство по
несло ряд территориаль
ных потерь, в том числе 
под контроль Речи Поспо
литой перешел Смоленск 
и Чернигов
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1.4.15. Ликвидация последствий Смуты

ПОСЛЕДСТВИЯ СМУТЫ

 h Значительные территориальные потери (Смо
ленщина — полякам; Карелия — шведам; утрата 
выхода к Финскому заливу).
 h Глубокий кризис экономики. В отдельных уездах 
размер возделанных угодий сократился в 20 раз, 
а число крестьян — в 4 раза.

 h Огромные демографические потери. В некоторых 
районах даже спустя 25—30 лет количество населе
ния не достигло уровня начала XVI в. 

СОБЫТИЯ СМУТЫ НА НЕСКОЛЬКО СТОЛЕТИЙ ВПЕРЕД 
ОПРЕДЕЛИЛИ ВЕКТОР ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 

РОССИИ

 h в политике — самодержавие;
 h в экономике — крепостное право;
 h в идеологии — православие;
 h в качестве социальной структуры — сословный 
строй

Преодоление последствий Смуты зависело от скорей
шего восстановления  сильной центральной царской 
власти. Земский собор 1613 г. завершил правление 
Семибоярщины (1610—1613 гг.) и утвердил на пре
столе первого из Романовых — Михаила Федоровича.

1.4.16. Первые Романовы

Михаил Федорович Романов (1613—1645 гг.)

Внутренняя политика

 h правил с опорой на Боярскую Думу и Земские со
боры. Этим он поддерживал атмосферу всеобщего 
согласия и единения вокруг царского престола; 
 h преодолел хозяйственную разруху; 
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 h существенную поддержку всем начинаниям царя 
оказывала церковь во главе с патриархом Фи
ларетом (отцом Михаила Федоровича), который 
до своей смерти в 1633 г. фактически наравне 
с сыном управлял страной;

 h военная реформа (возрождение стрелецкого войска); 
 h судебная реформа

Внешняя политика

 h расширение международных связей как с Восто
ком (Турция, Персия), так и с Западом (Англия, 
Франция);
 h в 1632—1634 гг. была предпринята неудачная 
попытка возвращения Смоленска, но, хотя Смо
ленские и Черниговские земли все же остались 
за Польшей, ее король Владислав признал ле
гитимность царствования Михаила Федоровича 
и отказался от претензий на русский престол

Алексей Михайлович Романов (1645—1676 гг.)

Внутренняя политика

 h падает значение Земских соборов, как след
ствие — концентрация власти в руках государя; 
 h модернизация системы приказов (появление 
Приказа тайных дел) и Боярской Думы (дели
лась на Ближнюю думу и Расправную палату); 
 h разрушение местничества;
 h кодификация законодательства и принятие 
Соборного уложения 1649 г. — свода законов Мо
сковского государства из 25 глав, регулирующих 
различные области жизни;
 h уложение рассматривало власть царя как богом 
данную. В нем осуждалась и жестоко каралась 
какаялибо критика в адрес церкви. В то же 
время отмечалось ограничение церковного зем
левладения, что свидетельствовало о подчинении 
церкви государству
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Окончание таблицы

Внешняя политика

 h участие в войне с Речью Посполитой (1654—
1667 гг.);
 h принятие в 1654 г. под протекторат Левобереж
ной Украины (Переяславская Рада и Мартовские 
статьи);

 h подписание Андрусовского перемирия (1667 г.) 
и Вечного мира (1686 г.), в соответствии с которы
ми в состав России вошли Смоленские, Черниго
воСеверские земли, Левобережная Украина и Киев;
 h неудачная война со Швецией (1656—1658 гг.) 
не позволила вернуть контроль над Балтийским 
побережьем;
 h защита южных границ от вторжений крымских 
татар;
 h освоение «Дикого поля» — территорий, погра
ничных с Крымским ханством (современные 
Сумская, Харьковская, Донецкая, Луганская 
области Украины); 
 h продолжение освоения Сибири

1.4.17. Новые явления в экономике: начало  
формирования всероссийского рынка,  

образование мануфактур

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
РОССИИ XVII в.

 h перерастание ремесла в рыночно ориентирован
ное мелкотоварное производство;
 h специализация хозяйственных районов и скла
дывание общего рынка. Центрами металлур
гии стали ТульскоСерпуховскоМосковский 
и УстюжноЖелезнопольский районы. Деревян
ные изделия производились в Москве, Твери, 
Калуге. Ювелирным производством славились 
Великий Устюг, Тихвин, Нижний Новгород, 
Москва, добыча соли велась в Прикамье и на 
соляных озерах Прикаспия;
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 h появление мануфактур — предприятий  
с применением ручного труда наемных рабочих, 
построенных на принципе разделения труда. 
В XVII в. в России уже действовало около 30 ма
нуфактур. Первые из них были образованы еще 
в конце предыдущего столетия — Монетный 
двор, Пушкарский двор.

Особенности российских мануфактур:
 ▶ в отличие от европейских основывались не на 

вольнонаемном, а на крепостном труде;
 ▶ чаще были государственными, а не частными;
 ▶ владельцы мануфактур не использовали новей

шие достижения техники, а использовали бес
платный труд крепостных;

 h политика протекционизма — политика, поощ
ряющая развитие национального производства 
и предусматривающая защиту внутреннего 
рынка от иностранной конкуренции путем введе
ния импортных и экспортных пошлин, субсидий 
и других мер. К примеру, в 1667 г. был издан 
Новоторговый устав, повышавший пошлины на 
товары иностранного производства

Социальная структура русского общества 
в XVII в.

Сословия Новые черты 

Феодалы Изменения в экономическом укла
де страны привели к падению былой 
мощи боярства, которое по своему со
циальному статусу сближалось с дво
рянством, ставшим после Смуты глав
ной опорой царской власти.
Сближение вотчинного и поместно
го права — объединение бояр и дворян 
в единое сословие
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1. Древность и Средневековье

Окончание таблицы

Сословия Новые черты 

Посад
ские 
люди

Прикрепляются к посаду и тяглу.
Существовавшее деление на черные и бе
лые слободы к середине XVII в. было 
ликвидировано. Белые слободы также 
стали нести тягло в пользу государства. 
Купечество, составлявшее верхушку 
посада, принудительно объединяется 
в сотни (гостиную и суконную)

Ремеслен
ники

Создавали слободы и сотни по их про
фессиональным занятиям

Крестья
не

Владельческие — работали в поль
зу феодалов на барщине, вносили на
туральный и денежный оброки, несли 
повинности и в пользу государствен
ной казны.
Монастырские — работали в пользу 
монастыря и несли повинности в поль
зу казны.
Дворцовые — платили подати только 
в казну.
Черносошные — принадлежали к раз
ряду «тяглых людей». Они платили 
налоги и подати в казну государства. 
Контроль над этой категорией осу
ществлялся органами государственной 
власти. Количество черносошных кре
стьян постоянно уменьшалось.
Среди крестьян, особенно владельче
ских, получает распространение от-
ходничество

Холопы Распространение добровольного (кабаль-
ного) холопства. 
По своему положению сближались с 
крепостными крестьянами. Подат-
ная реформа (1678—1681 гг.) уравня
ла владельческих крестьян и холопов. 
Холопы платили подати в казну нарав
не с крестьянами
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1.4.18. Юридическое оформление крепостного права

Документ Изменения в положении крестьян

Соборное 
уложение 
1649 г.

 h отмена урочных лет;
 h запрет переходов крестьян от 
одного владельца к другому;
 h установление бессрочности сыска 
беглых крестьян; 
 h черносошным и дворцовым 
крестьянам так же запрещалось 
покидать свои общины 

Соборное уложение 1649 г. юридически оформило 
крепостное право. Это привело к обострению соци-
альных отношений в государстве.

1.4.19. Церковный раскол

ПРИЧИНЫ РАСКОЛА

 h стремление царской власти контролировать все 
аспекты жизни общества, включая православную 
церковь;
 h стремление высших церковных иерархов дикто
вать свою волю монарху;
 h снижение нравственного, культурного и образова
тельного уровня священников;
 h падение авторитета церкви в обществе;
 h противоречия в церковной среде;
 h неготовность части верующих воспринимать цер
ковные новшества

РЕФОРМЫ ПАТРИАРХА НИКОНА 
(1653—1656 гг.)

 h исправление богослужебных книг по греческим 
образцам;
 h изменение обрядности Русской православной церк
ви;
 h введение троеперстия при крестном знамении
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1. Древность и Средневековье

Неприятие реформ рядом высокопоставленных ду
ховных и светских лиц, основанное на мнении 
о «превосходстве» русского благочестия над грече-
ским, вместе с резкостью самих реформаторов, при
вело Русскую церковь к расколу.

Официальная церковь
(патриарх Никон)

Старообрядчество
(протопоп Аввакум — 
противник церковной 
реформы, духовный 

писатель. Автор 43 со
чинений, в том числе 
знаменитого Жития)

Церковный собор (1666—1667 гг.) — низложение 
Никона (претендовал на верховенство духовной вла
сти над светской).

ПОСЛЕДСТВИЯ РАСКОЛА

 h централизация церкви;
 h государственный контроль над священниками 
и верующими;
 h развитие церковного образования;
 h единство русской церкви с мировым православ
ным миром

1.4.20. Социальные движения XVII в.

ПРИЧИНЫ НАРОДНЫХ ВОЛНЕНИЙ

 h постоянные разорительные войны;
 h внутренняя нестабильность в государстве;
 h церковный раскол;
 h закрепощение крестьян
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Соляной бунт 
(1648 г.)

 h повышение налогов на соль привело к погромам 
горожанами купеческих и боярских домов;
 h активное участие принимали низшие и сред
ние слои посадского населения, ремесленники, 
стрельцы и дворовые люди; 
 h только с помощью подкупа стрельцов бунт уда
лось подавить

Медный бунт 
(1662 г.)

 h восстание городских низов, ставшее реакцией 
на повышение налогов в годы Русскопольской 
войны 1654—1667 гг. и чеканку медных монет, 
обесценивавшихся по сравнению с серебряными. 
При этом налоги продолжали собираться в сере
бряной монете; 
 h во время подавления Медного бунта было убито 
до 7 тыс. москвичей;
 h властям все же пришлось пойти на некоторые 
уступки и вновь вернуться к чеканке серебряной 
монеты

Соловецкое восстание 
(1668—1676 гг.)

 h инициировано сторонниками старообрядчества 
в ответ на жестокость правительства в проведении 
церковной реформы (враждебность к староверам, 
казни, сожжение церковных книг);
 h главные участники — монахи и крестьянестаро
веры;
 h жестоко подавлено правительственными вой
сками, но Соловецкий монастырь долгое время 
оставался главным символом старообрядчества на 
Руси
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1. Древность и Средневековье

Казацко-крестьянское восстание Степана Разина 
(1667—1671 гг.)

Причины Участники

 h скопление на Дону 
беглых крестьян, 
холопов, посадских, 
недовольных усилени
ем крепостного права 
и феодального гнета;
 h усиление феодального 
гнета;
 h жестокая расправа 
с восставшими (Хлоп
ка казнили в Москве, 
а Ивана Болотникова 
ослепили и утопили);
 h недовольство казаче
ства наступлением на 
права простого  на
рода

 ▶ донское казачество;
 ▶ беглые крестьяне; 
 ▶ холопы;
 ▶ бурлаки;
 ▶ посадские люди

 h Войско имело интер
национальный харак
тер и, кроме русских, 
включало украинцев, 
чувашей, татар и др.

ХОД ВОССТАНИЯ

І этап 
1667—1669 гг. — поход «за зипунами»

 h Казаки С. Разина осуществили набег на побе
режье Каспийского моря, попутно разбив флот 
персидского шаха. 
 h На обратном пути бунтовщики, выступавшие 
против крепостнических порядков, овладели ря
дом крупных городов (Царицын, Астрахань)

ІІ этап
1670—1671 гг. — антиправительственное 

выступление
 h После захвата Саратова и Самары восстание 
распространилось на огромные территории: от 
низовьев Волги до Слобожанщины.
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Окончание таблицы

 h Апогеем восстания стала осада Симбирска. 
Лишь с помощью 30тысячного войска Алексею 
Михайловичу удалось снять осаду и разгромить 
основные силы восставших. 
 h Степана Разина вывезли в Москву, где летом 
1671 г. казнили на Красной площади

ИТОГИ ВОССТАНИЯ

 h усиление крепостного права;
 h жесточайший правительственный террор против 
восставших;
 h начало ликвидации привилегий донского казаче
ства
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2. Новое время

2. НОВОЕ ВРЕМЯ

2.1. Россия в XVIII — середине XIX в.

2.1.1. Петровские преобразования. Абсолютизм. 
Формирование чиновничьего 
бюрократического аппарата

Миссию утверждения России в качестве ведущей ев
ропейской державы предстояло осуществить Петру І 
Алексеевичу, находившемуся во главе государства 
с 1689 по 1725 гг.

Начало правления Петра І

Год Событие

1695 Неудачная осада Азова — турец
кой крепости в устье Дона. Начало 
строительства собственного флота

1696 Взятие Азова с помощью первых 
кораблей российского флота

1697—1698 Участие в Великом посольстве — 
длительной поездке по государ
ствам Европы. Это путешествие 
окончательно убедило Петра І 
в необходимости модернизации 
России по европейскому образцу 

1698 Жестокое подавление «стрелец
кого бунта» в Москве. Войско 
стрельцов расформировали. Эти 
события окончательно подорвали 
оппозиционные силы в среде бояр
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Главные реформы Петра І

Реформа Содержание

Государствен
ного управле
ния

 h вместо Боярской Думы созда-
ние Сената (1711 г.). Он со
стоял из 9 ближайших к царю 
чиновников. Члены Сената 
разрабатывали новые законы, 
следили за государственными 
финансами и работой админи
стративных органов власти. 
С 1722 г. непосредственное ру
ководство Сенатом осуществлял 
генералпрокурор;
 h замена системы приказов на 
10 коллегий (иностранных дел, 
военная, адмиралтейская, вот
чинная и др.); 
 h создание губерний (1708 г.) 
во главе с губернаторами — 
Московской, Петербургской, 
Киевской, Архангелогородской, 
Смоленской, Казанской, Азов
ской и Сибирской. Губернии де
лились на провинции и уезды; 
 h появление фискалов и проку
ратуры; 
 h столица перенесена 
в СанктПетербург (1712 г.) 

Военная  h рекрутские наборы (1705 г.); 
 h постоянная армия; 
 h создание военноморского 
флота; 
 h модернизация экипировки 
и вооружений по западному 
образцу;
 h элитой армии считались Пре
ображенский и Семеновский 
полки;
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Окончание таблицы

Реформа Содержание
 h общая численность сухопут
ной армии к концу правления 
Петра І достигла 200 тыс. 
человек, на флоте проходило 
службу около 28 тыс. воинов 

В сфере куль
туры и обра
зования 

 h учреждение Академии Наук; 
 h появление ряда специальных 
школ (навигационной, меди
цинской, инженерной и др.); 
 h поощрение выезда дворян за 
границу для получения образо
вания;
 h первый публичный театр; 
 h первая печатная газета «Ведо
мости»; 
 h музей (Кунсткамера) 

Церковная  h вместо патриаршества — Свя-
тейший Синод (1721 г.). Эта 
реформа способствовала подчи
нению духовной власти свет
ской. Работу Синода курировал 
специальный государственный 
чиновник — оберпрокурор 

Социальные  h Указ о единонаследии (1714 г.), 
приравнявший поместья дво
рян к боярским вотчинам и за
претивший их дробление при 
переходе по наследству; 
 h Табель о рангах для дворян 
(1722 г.) — закон о порядке 
прохождения государствен
ной службы, действовавший 
в Российской империи и опре
делявший соотношение чинов 
по старшинству, последова
тельность чинопроизводства, 
предусматривал деление долж
ностей на 14 рангов 
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ИТОГИ РЕФОРМ

 h складывание абсолютизма — разновидности мо
нархической формы правления, при которой вся 
полнота государственной, а в некоторых случаях 
и духовной власти пребывает в руках одного мо
нарха;
 h рост военной мощи нации;
 h европеизация государства;
 h усиление противостояния между верхами и низа
ми общества, в котором крепостничество все более 
напоминало одну из форм рабства

2.1.2. Традиционные порядки и крепостничество 
в условиях развертывания модернизации

Изменения 
в общественной 
жизни

Многие традиционные поряд
ки были пересмотрены и упразд
нены. В то же время обязатель
ным стало ношение западного 
платья (для дворян), бритье бо
род, празднование Нового года 
(1 января) и т. д.

Развитие 
мануфактурно-
го производства

 h значительно возросло коли
чество мануфактур; 
 h начали формироваться новые 
промышленные районы: 
Урал, Петербург; 
 h среди отдельных отраслей 
наибольших успехов достиг
ла металлургия (Екатерин
бургский, КаменскУраль
ский заводы), текстильная 
промышленность (Москов
ский суконный двор, Боль
шая Ярославская мануфак
тура);
 h начали развиваться такие 
новые отрасли, как судостро
ение (Архангельск,
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2. Новое время

Продолжение таблицы

Петербург), шелкопрядение, 
изготовление стекла и фаян
са, производство бумаги; 
 h развитие промышленно
сти тормозилось наличием 
крепостничества, свободных 
рабочих рук катастрофиче
ски не хватало; 
 h царский указ 1721 г. раз
решал владельцам заводов 
недворянского происхожде
ния покупать и переселять 
крестьян на свои предприя
тия. Таких крестьян называ
ли посессионными

Состояние сель-
ского хозяйства

Позитивные процессы:
 h продолжение освоения сель
скохозяйственных угодий 
в Поволжье, Сибири и на 
юге страны;
 h больше земель стали отво
дить под технические куль
туры (табак, лен, конопля);
 h определенные успехи были 
достигнуты в выведении но
вых пород скота

Негативные процессы:
 h аграрный сектор продолжал 
развиваться экстенсивным 
путем, при котором основным 
методом повышения произво
дительности являлось усиле
ние крепостного гнета; 
 h император издал указ 
(1724 г.), запрещавший кре
стьянам уходить на заработ
ки, не получив письменного 
согласия от своего помещика
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Окончание таблицы

Социальные 
движения

Господство крепостничества вы
зывало мощные народные вы
ступления: 

 h восстание стрельцов и кре
стьян в Астрахани (1705— 
1706 гг.); 
 h выступление казаков на 
Дону под предводительством 
Кондратия Булавина (1707—
1708 гг.). Участники восста
ния требовали сохранения 
донских вольностей и старых 
порядков на Дону;
 h волнения в Башкирии 
(1705—1711 гг.)

2.2. Северная война. 
Провозглашение Российской империи

Северная война — затяжной конфликт, длившийся 
с 1700 по 1721 г. между Швецией и Россией, а так
же рядом других государств Северной Европы за кон
троль над Прибалтикой. Привел к поражению шведов.

Ход войны

Этапы События

1700— 
1706 гг.

 h шведам удалось одержать несколь
ко убедительных побед, выведя из 
войны Данию и Саксонию и нанеся 
тяжелое поражение русским войскам 
под Нарвой. Основной театр военных 
действий переместился в Польшу;
 h Российское государство, осуществив 
реорганизацию армии, возродив 
артиллерию и укрепив свои города, 
стало перехватывать инициативу;
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Окончание таблицы

Этапы События

 h в 1702 г. русские войска овладели 
городомкрепостью в устье Невы — 
Шлиссельбургом, что дало возмож
ность уже в следующем году начать 
строительство флота и заложить 
будущую столицу государства — 
СанктПетербург; 
 h в 1704 г. русская армия заняла Нар
ву и Дерпт (ныне эстонский город 
Тарту)

1707— 
1709 гг.

 h шведы, разгромив польские войска, 
попытались пробиться к Москве че
рез территорию Белоруссии. Им уда
лось взять Минск и Могилев. Петр І 
приказал отступающим войскам 
использовать тактику «выжженной 
земли», что значительно ослабило 
наступательный порыв противника; 
 h важное стратегическое значение име
ла победа под Лесной (район Могиле
ва) в 1708 г.;
 h победа в Полтавской битве (27 ию-
ня 1709 г.) стала переломной во всей 
войне. Шведы потеряли треть своей 
армии. Шведский король Карл ХІІ 
и гетман И. Мазепа были вынужде
ны бежать на территории, контроли
ровавшиеся Османской империей

1710— 
1718 гг.

 h боевые действия в Прибалтике;
 h взятие русскими войсками Риги, 
Выборга, Ревеля;
 h первая победа русского флота у мыса 
Гангут (1714 г.)

1719— 
1721 гг.

 h победа русского флота у острова 
Гренгам (1720 г.);
 h подписание Ништадтского мирного 
договора со Швецией (1721 г.). За
вершение войны
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Итоги войны

Внутриполитические Внешнеполитические

 h Петра I Алексеевича 
сенаторы удостоили 
титула Отца Отече
ства, Императора 
Всероссийского;
 h огромные экономи
ческие и демографи
ческие потери:

 ▶ налоги с населения 
за период 1701—
1724 гг. увеличи
лись в 3,5 раза;

 ▶ перепись населения 
1710 г. показала 
сокращение общей 
численности населе
ния на 20 %, а в об
ластях, затронутых 
войной, — до 40 %

 h Россия возобновила 
контроль над древ
ними русскими зем
лями в Прибалтике: 
от Выборга до Риги;
 h был отвоеван выход 
к морю, что привело 
к интенсификации 
морской торговли 
с Европой;
 h Россия получила 
статус вели кой ев
ропейской державы, 
что нашло свое отра
жение в провозгла
шении 22 октября 
1721 г. Российского 
государства импе
рией

Эпоха дворцовых переворотов

Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762 гг.) — пе
риод в истории Российской империи XVIII в., когда 
высшая государственная власть достигалась путем 
дворцовых переворотов, осуществленных с помощью 
придворных или гвардии, которая стала едва ли не 
определяющим фактором в политической жизни го
сударства на том этапе. Перевороты выполняли ре
гуляторную функцию во взаимоотношениях между 
ключевыми системами абсолютизма — самодержа
вием, правящей верхушкой и господствующим дво
рянским сословием.
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2. Новое время

Истоки дворцовых переворотов следует искать в по
литике Петра І. Издав Указ о престолонаследии 
(1722 г.), он максимально увеличил количество по
тенциальных соискателей престола. Действующий 
монарх имел право оставить в качестве наследника 
кого угодно. Если он этого не делал, вопрос о насле
довании трона оставался открытым.

Российские монархи эпохи дворцовых переворотов

Царствующая 
особа

Особенности политического 
курса

Екатерина І  
(1725—1727 гг.)

 h создан Верховный тайный 
совет (1726 г.);
 h утверждены штаты колле
гий;
 h уменьшен подушный сбор; 
 h дворяне получили право 
торговли во всех городах 
и пристанях (ранее торгов
ля считалась привилегией 
купечества) 

Петр ІІ  
(1727—1730 гг.)

 h находился под влиянием 
боярских группировок;
 h оказался неспособен вырабо
тать собственный политиче
ский курс 

Анна Иоанновна 
(1730—1740 гг.)

 h получило распространение 
такое явление, как биро-
новщина (по имени фавори
та императрицы — немца 
Э. Бирона). Этому периоду  
было присуще засилье ино
странцев: А. Остермана, 
Б. Миниха, И. Шумахера, 
неуважение к российским 
традициям;
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Продолжение таблицы

Царствующая 
особа

Особенности политического 
курса

 h всевластие Тайной канце
лярии во главе с А. Ушако
вым — органа политического 
сыска в России XVIII в.;
 h создан Кабинет министров 
(1731 г.);
 h замена бессрочной службы 
дворян 25 годами (1736 г.);
 h указ о вечноотданных 
(1736 г.), закреплявший за 
мануфактурами не толь
ко пришлых работников, 
но и членов их семей

Елизавета  
Петровна 
(1741—1761 гг.)

 h за политический курс го
сударства отвечали ее фа
вориты — братья Алексей 
и Кирилл Разумовские, 
П. Шувалов, М. Воронцов, 
А. БестужевРюмин и др.;
 h отмена смертной казни 
(1744 г.);
 h расширились права Сената, 
Берг и Мануфактурколле
гий, Главного магистрата;
 h Конференция при высочай
шем дворе заменила рас
пущенный ранее Кабинет 
министров;
 h учреждение Купеческого 
и Дворянского поземельных 
банков;
 h отмена внутренних таможен 
(1754 г.);
 h помещики получили право 
ссылать неугодных крестьян 
в Сибирь без суда и судебно
го постановления (1760 г.)
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2. Новое время

Окончание таблицы

Царствующая 
особа

Особенности политического 
курса

Петр ІІІ 
(1761—1762 гг.)

 h прекращено преследование 
староверов по религиозным 
мотивам;
 h предпринята попытка выве
сти из Петербурга гвардию, 
лишив ее возможности вли
ять на политическую жизнь 
страны

2.2.1. Просвещенный абсолютизм

Период правления императрицы Екатерины ІІ 
(1762—1796) вошел в историю России как эпоха 
просвещенного абсолютизма. Просвещенный абсо-
лютизм — политика, сочетавшая принципы абсо
лютной монархии и некоторые идеи деятелей фран
цузского Просвещения (Ш. Монтескье,  Ф. Вольтер, 
Ж.Ж. Руссо), в частности соблюдение монархиче
ской властью законности и недопущение произвола, 
необходимость заботы монарха о своих подданных 
в соответствии с законом.

Реформы Екатерины ІІ в духе просвещенного 
абсолютизма

Реформа Содержание

Реформа  
Сената (1763 г.)

 лишение законодательной 
функции

Ослабление по
зиций церкви

 h проведение в 1764 г. секуля-
ризации (изъятия государ
ством земель, принадлежав
ших церкви); 
 h монастырские крестьяне 
переводились в разряд госу
дарственных
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Продолжение таблицы

Реформа Содержание

Созыв  
Уложенной  
комиссии  
(1767—1768 гг.)

 h собрание из представителей 
различных сословий (дво
ряне, госслужащие, свобод
ные крестьяне, казачество), 
созванных с целью система
тизации законов Российской 
империи и замены устарев
шего Соборного уложения 
1649 г.; 

 h Уложенная комиссия дей
ствовала под девизом «Бла
женство каждого и всех», 
принимая во внимание 
«Наказ» императрицы;

 h новый кодекс законов так 
и не появился

Принятие ма
нифеста о сво
боде предпри
нимательства 
(1775 г.)

отмена необходимости полу
чения разрешения правитель
ственных органов для открытия 
предприятий

Территориально 
административ
ная

 h деление на губернии опре
делило территориальное 
устройство Российской им
перии вплоть до 1917 г.; 

 h к концу XVIII в. уже насчи
тывалось около 50 губер
ний; 

 h каждая губерния имела 
свою четко выстроенную 
вертикаль власти, возглав
ляемую губернаторами
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2. Новое время

Окончание таблицы

Реформа Содержание

Издание  
Жалованной 
грамоты городам 
(1785 г.)

 h оформила права и привиле
гии городского населения, 
поделив его на шесть разря
дов;
 h города получили ограничен
ное право местного само
управления

Издание  
Жалованной 
грамоты дворян
ству (1785 г.)

 h дворян освободили от обя
зательной службы, личных 
податей и телесных наказа
ний; 
 h в полную собственность дво
рян передавались земельные 
наделы; 
 h дворяне получали право на 
основание собственных фа
брик и заводов; 
 h создавались уездные и гу
бернские дворянские собра
ния

Реформирование 
школьной  
системы

 h попытка создания системы 
закрытых сословных учеб
ных учреждений с особым 
акцентом на воспитатель
ный аспект образования;
 h открыт ряд Воспитательных 
домов, Смольный институт 
благородных девиц, Кадет
ские корпусы;
 h 1782—1786 гг. — создание 
общеобразовательной шко
лы; 
 h в уездных городах появи
лись двухлетние малые 
народные училища, а в гу
бернских — четырех летние 
народные училища
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ИТОГИ РЕФОРМ 

укрепление самодержавия

усиление бюрократического аппарата

централизация государства

унификация системы управления на всех уров
нях

2.2.2 Законодательное оформление 
сословного строя

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИИ СОСЛОВИЙ

Дворянство Духовенство Крестьянство

Жалован
ная грамо
та дворянству 
(1785 г.) под
твердила ста
рые и предо
ставила новые 
права и приви
легии дворян
ству, пережи
вавшему свой 
«золотой век»

утратило воз
можность ав
тономного су
ществования 
изза решения 
императрицы 
о проведении 
секуляриза
ции церков
ных земель. 
Это постави
ло духовенство 
в зависимость 
от оказывав
шего ему фи
нансовую 
поддержку го
сударства

вопреки идеям 
просвещенно
го абсолютиз
ма проводился 
курс на уси
ление эксплу
атации и кре
постнических 
порядков. 
Связь крестья
нина с землей 
становилась все 
более призрач
ной. Следстви
ем этого  был 
упадок кре
стьянских хо
зяйств
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2. Новое время

В годы правления Екатерины ІІ основные категории 
населения приобрели сословную замкнутость, опре
деленную соответственными правами и привилегия
ми, закрепленными законами и указами. Главным 
образом это было направлено на укрепление позиций 
дворянства в качестве основной опоры самодержав
ной власти.

Крестьянская война под предводительством 
Емельяна Пугачева 

(1773—1775 гг.)

Причины Цели

 h усиление феодаль
ной эксплуатации 
крестьянства;
 h тяжелое положение 
приписных крестьян 
и работных людей 
на мануфактурах;
 h ликвидация властя
ми казачьего само
управления на Яике;
 h дискриминационная 
политика царизма 
в национальных 
районах

 h уничтожение кре
постного права, по
датей и рекрутских 
наборов;
 h ликвидация поме
щичьего землевладе
ния;
 h стремление крестьян 
стать свободными 
казаками;
 h равенство всех наро
дов и религий;
 h возведение на пре
стол Е. Пуга чева под 
именем царя Пе
тра ІІІ

Участники

казачество, народы Поволжья, 
работные люди уральских заводов, 

крепостные крестьяне
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Ход войны

Этапы События

сентябрь 1773 г. — 
июль 1774 г.

 h сторонникам Е. Пугачева 
удалось взять Оренбург, 
Самару;
 h были осаждены Уфа, Ека
теринбург, Челябинск;
 h весной 1774 г. восставшие 
отошли за Урал; 
 h накопив силы, крестьян
ская армия Е. Пугачева 
захватила Казань

июль 1774 г. — 
январь 1775 г.

 h указ Е. Пугачева об ос
вобождении крестьян из 
крепостной зависимости;
 h осада Царицына;
 h поражение повстанцев 
у Сальникова завода;
 h Е. Пугачев схвачен ка
зачьей верхушкой и выдан 
властям;
 h казнь Е. Пугачева в Мо
скве

ПРИЧИНЫ ПОРАЖЕНИЯ ВОССТАВШИХ

 h стихийность, локальность;
 h неоднородность социального состава восставших;
 h слабая вооруженность;
 h присутствие наивного монархизма;
 h размытость конечных целей борьбы

ИТОГИ ВОЙНЫ

 h централизация и унификация государственных 
органов управления; 
 h создание законодательной базы для закрепления 
сословных прав населения;
 h ухудшение положения народных масс
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2. Новое время

2.2.3. Особенности экономики России в XVIII — первой 
половине XIX в.:  господство крепостного права 

и зарождение капиталистических отношений.  
Начало промышленного переворота

Экономика России в XVIII в.

В первой половине XVIII века, благодаря петровским 
реформам, были достигнуты определенные успехи 
в развитии народного хозяйства, однако во второй 
половине столетия вновь стали проявляться призна
ки кризиса экономики. 

Первая половина XVIII в.

 h увеличение роли государства в хозяйственной жиз
ни; 
 h рост мануфактурного производства; 
 h формирование новых промышленных районов 
(Урал); 
 h постепенное разрушение натуральной ориентиро
ванности помещичьих и крестьянских хозяйств. 
Производимая ими продукция все чаще вывози
лась на рынок;
 h основным прямым налогом стала подушная подать, 
заменившая подворное обложение;
 h протекционизм стимулировал развитие торговли 

Вторая половина XVIII в.

Положительные черты
 h решение об отмене в 1754 г. внутренних таможен
ных пошлин благоприятствовало формированию 
единого всероссийского рынка;
 h с 1769 г. в обиход впервые вошли бумажные день
ги;
 h начало освоения земель Северного Причерноморья. 
Власть способствовала притоку в эти земли коло
нистов, в том числе и иностранных (греков, сербов, 
армян), предоставляя им различные льготы 
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Отрицательные черты
 h многочисленные феодальные пережитки; 
 h господство крепостничества, что ограничивало воз
можность использования наемного труда и тормо
зило развитие капиталистических отношений;
 h технические новинки (к примеру, паровая машина 
русского изобретателя И. Ползунова) и новые фор
мы труда в сельском хозяйстве не находили приме
нения, поскольку не выдерживали конкуренции с 
дешевым или даже бесплатным трудом крепостных

Экономика России в первой половине XIX в.

На этом этапе феодальнокрепостнические порядки 
переживали период своего окончательного разложе
ния. В то же время для экономики страны все бо
лее значимыми становились процессы роста ману
фактурного производства, увеличения населения 
городов, развития товарноденежных отношений,  
а с 1830х гг. начинается промышленный переворот.

Сферы Характерные черты развития

Промышлен
ность

 h была распространена мелкая, 
главным образом крестьян
ская, промышленность;
 h на основе мелкой крестьян
ской промышленности проис
ходило становление крупного 
капиталистического производ
ства, представленного ману
фактурами;
 h начало промышленного пере
ворота: вытеснение ручного 
труда машинным, переход от 
мануфактурного производства 
к фабричному; 
 h происходит складывание про
мышленной географии цен
трального региона империи

Окончание таблицы
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2. Новое время

Окончание таблицы

Сферы Характерные черты развития

Сельское  
хозяйство

 h большинство помещиков пред
почитало экстенсивные мето
ды ведения хозяйства, усили
вая эксплуатацию крестьян 
при помощи оброка и барщи
ны;
 h крестьянство страдало от ма
лоземелья

Транспорт  h строятся первые пароходы 
(первым русским пароходом 
стал «Елизавета», спущенный 
на воду в 1815 г.);
 h строительство системы кана
лов (Мариинский, Тихвин
ский); 
 h начинает осуществляться пас
сажирское железно дорожное 
сообщение. В 1837 г. была 
открыта первая пассажирская 
железная дорога СанктПетер
бург — Царское Село

Города  
и торговля

 h интенсификации внутренней 
торговли способствовало про
ведение ярмарок;
 h основными статьями импорта 
были машины, промышленное 
оборудование, сырье;
 h экспортировались зерновые 
культуры и другая продукция 
сельского хозяйства;
 h рост городов: к 1825 г. статус 
города имело 415 населенных 
пунктов

Социальные 
отношения

 начинается формирование бур
жуазии и пролетариата
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2.2.4. Русское Просвещение

Эпоха Просвещения — период в истории европейской 
культуры, характеризовавшийся бурным развитием 
науки, образования, философскими дискуссиями. Ос
новой Просвещения были идеи рационализма и сво
бодомыслия. Императорская власть России всячески 
поощряла развитие образования, науки, искусства.

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ РУССКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

 h развитие народного образования;
 h начала свою деятельность Российская академия 
наук (1725 г.);
 h открытие первых высших учебных заведений: 
в 1755 г. был основан Московский университет, 
а спустя два года открыла свои двери Император
ская Академия художеств в Петербурге. В 1764 г. 
по инициативе Екатерины ІІ открыт Смольный 
институт благородных девиц;
 h формирование системы технических и различных 
культурнопросветительских учреждений: откры
вались библиотеки, театры, публичные музеи, 
начала печататься периодическая пресса

ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

 h большое влияние на Просвещение в России оказа
ло французское Просвещение;
 h власть не могла допустить, чтобы идеи Просве
щения поставили под удар основы абсолютизма 
в России. Это, а также события американской 
и французской революции вызвало в последней 
четверти XVIII в. кампанию контрпросвещения: 
среди репрессированных оказались Н. Новиков 
и А. Радищев, работы просветителей, в том числе 
и Вольтера, запрещались и сжигались;
 h прохладное отношение общественного мнения, 
в первую очередь дворянской элиты, к либераль
ным идеям, столь популярным в Европе того 
времени
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2. Новое время

Выдающиеся деятели русского Просвещения

Ломоносов  
Михаил  
Васильевич 
(1711—1765 гг.)

Первый отечественный уче
ныйэнциклопедист, получив
ший мировое признание. Сде
лал ряд важных открытий 
в области химии и физики. 
Имел достижения в астроно
мии, приборостроении, геогра
фии, металлургии, геологии. 
В гуманитарной сфере известен 
как поэт, утвердивший основа
ния современного русского ли
тературного языка («Россий
ская грамматика»), живописец, 
историк, последовательно опро
вергавший норманскую теорию 
возникновения Древнерусского 
государства. Основатель Москов
ского университета

Новиков  
Николай  
Иванович 
(1744—1818 гг.)

Русский журналист и обще
ственный деятель. Возглав
лял типографию Московского 
университета. Издатель жур
налов «Трутень» и «Живопи
сец», на страницах которых об
личались пороки современного 
ему общества, главным образом 
крепостничество и паразитиче
ская жизнь части дворянства. 
В 1792—1796 гг. пребывал под 
арестом в Шлиссельбургской 
крепости

Радищев  
Александр  
Николаевич 
(1749—1802 гг.)

Русский прозаик, поэт, фило
соф, принимал участие в работе 
по кодификации законодатель
ства при Александре I. Стал 
наиболее известен благодаря



464 История

Окончание таблицы

изданию своего главного про
изведения «Путешествие из 
Петербурга в Москву», кото
рое издал анонимно в 1790 г. 
Он открыто осуждал крепост
ничество, призывал к передаче 
земли крестьянам и ограниче
нию самодержавия. За подоб
ные идеи Екатерина ІІ называ
ла А. Радищева «бунтовщиком 
хуже Пугачева». Свободомыс
лие просветителя стало причи
ной его десятилетней ссылки 
в Сибирь

2.2.5. Превращение России в мировую державу в XVIII в.

Восточное направление внешней политики России

Русско-турецкая война 1768—1774 гг.

ПРИЧИНЫ

 h русскотурецкие противоречия в Причерноморье;
 h недовольство Турции усилением влияния России 
в Польше;
 h подстрекательство Турции к войне со стороны Ав
стрии и Франции, незаинтересованных усилением 
России в Европе

Ход войны

Год Боевые действия

1769 Российские войска заняли Азов, Таганрог, 
Хотин, Яссы

1770 Победы российской армии на реке Прут, 
Ларге, разгром турецкого флота в Чесмен
ской бухте
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2. Новое время

Окончание таблицы

Год Боевые действия

1774 Разгром турецких войск при Козлудже.  
Заключение КючукКайнарджийского мира

Военачальники: П. Румянцев, В. Долгоруков, 
Г. Спиридов (флотоводец)

ИТОГИ

 h Россия получила право строить флот на Черном 
море;
 h свободный проход русских судов по Черноморским 
проливам — Босфору и Дарданеллам;
 h Крым получил независимость от Турции, 
а в 1783 г. был включен в состав Российской им
перии;
 h земли между устьями Днепра и Южного Буга, 
Керчь, территории Кубани и Кабарды перешли 
под контроль России

Русско-турецкая война 1787—1791 гг.

ПРИЧИНЫ

 h несогласие Турции с присоединением Крыма 
к России;
 h стремление России закрепить свое влияние на 
Черном море;
 h несогласие Турции с установлением российского 
протектората над Восточной Грузией согласно 
Георгиевскому трактату 1783 г.

Ход войны

Год Боевые действия

1787 Разгром турецкого десанта у крепости Кин
бурн

1788 Взятие крепости Очаков
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Год Боевые действия

1789 Поражение турок на реке Рымник

1790 Падение турецкой крепости Измаил

Военачальники: А. Суворов, Г. Потемкин

1791 Морское сражение русского и турецкого 
флота у мыса Калиакрия. Заключение Яс
ского мирного договора

Военачальники: Ф. Ушаков

ИТОГИ

 h подтверждение присоединения к России Крыма 
и протектората над Восточной Грузией;
 h России отошли земли между Днестром и Южным 
Бугом;
 h активное освоение земель на юге империи. Были 
основаны новые города: Николаев (1789 г.), 
Одесса (1795 г.), Екатеринодар (1793 г.)

Западное направление внешней политики России

Россия в Семилетней войне (1756—1763 гг.)

ПРИЧИНЫ

 h борьба за влияние в Центральной и Восточной 
Европе;
 h борьба между Англией и Францией за колонии

УЧАСТНИКИ 

Австрия, Франция, 
Испания, Саксония, 

Швеция, Россия

Пруссия,  
Великобритания,  

Португалия
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2. Новое время

Боевые действия с участием России

1756 г. Военные действия России против Прус
сии, поражение Франции от Великобри
тании

1757 г. Победа русских войск у деревни Гросс 
Егерсдорф

1758 г. Взятие русскими войсками Кенигсберга

1759 г. Победа русскоавстрийских войск у Ку
нерсдорфа

1760 г. Взятие русской армией Берлина

1762 г. Русскопрусский мирный договор, воз
вращение Пруссии всех захваченных 
русскими войсками территорий

ИТОГИ

 h после ряда неудачных дипломатических шагов  
Петра ІІІ, преклонявшегося перед Пруссией, пер
воначальные успехи были нивелированы;
 h Россия отказалась от всех приобретенных в ходе  
войны завоеваний

Россия и разделы Речи Посполитой

Год Россия Пруссия Австрия

1772 Восточная 
Белорус
сия, поль
ская часть 
Лифляндии

Поморье, 
часть Вели
кой Польши

Галиция

1792 Централь
ная Бе
лоруссия 
с Минском

Гданьск 
(Данциг), 
Торунь, По
знань
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Год Россия Пруссия Австрия

1795 Западная 
часть Бе
лоруссии, 
Западная 
Волынь, 
Литва, Гер
цогство 
Курлянд
ское

Краков Сандомир, 
Люблин
ская, Хелм
ская земля

В конце века российская монархия, напуганная за
ревом революции во Франции, приняла участие в ан
тифранцузских коалициях (1798—1799 гг.) с целью 
изгнания французов из Италии и Средиземномо
рья — итальянский и швейцарский походы А. Суво
рова. К концу XVIII в., благодаря проведению ряда 
успешных войн и тонким дипломатическим ходам, 
Российская империя превратилась в государство ми
рового масштаба.

2.2.6. Культура народов России и ее связь с европейской 
и мировой культурой XVIII — первой половины XIX в.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ  
В XVIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.

 h преодоление национальной замкнутости и ло
кальности культурного развития;
 h развитие и утверждение процесса обмирщения 
культуры;
 h многообразие стилей и направлений;
 h параллельное существование различных стилей 
и направлений, которые в Европе хронологиче
ски сменяли друг друга;
 h преобладание принципа рационализма;
 h обогащение национальной культуры достижени
ями Запада, Востока, присоединенных к России 
национальных районов
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2. Новое время

Культура народов России XVIII в.

Культура переживает подъем. Укрепляются свет
ские элементы в культуре, ощущается европейское 
влияние. Широкое распространение получают произ
ведения, выполненные в стилях: 

 h барокко (художественный стиль, характеризую
щийся стремлением к величию и пышности, со
вмещению реальности и иллюзии, слиянию ис
кусств); 
 h классицизм (художественный стиль, в основе ко
торого лежали идеи рационализма (архитектура, 
живопись)); 
 h сентиментализм (в литературе)

Наука

 h М. Ломоносов (ученыйэнцикло педист);
 h В. Татищев (история) — автор первого обобщаю
щего труда по истории России — «История Рос
сийская с самых древнейших времен»

Живопись

 h гравюра (А. Ростовцев, братья Зубовы);
 h портретная живопись (Д. Левицкий, В. Борови
ковский);
 h в конце XVIII в. на основе ряда частных коллек
ций был основан крупнейший художественный 
музей России — Эрмитаж

Литература

 h Ф. Прокопович (публицистика);
 h А. Сумароков (классицизм);
 h Д. Фонвизин (реализм, «Недоросль»);
 h Н. Карамзин (сентиментализм, «Бедная Лиза»);
 h А. Радищев («Путешествие из Петербурга в Мо
скву»)
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Архитектура и скульптура

 h Б. Растрелли (барокко). Зимний дворец, Большой 
дворец в Петергофе и др.;
 h В. Баженов, М. Казаков (классицизм). Сенат, 
Московский университет, Голицынская больница, 
Петровский дворец, Дворянское собрание;
 h Меншикова башня (архитектор И. Зарудный) 
в Москве;
 h достижением деревянного зодчества стало воз
ведение архитектурного ансамбля в Кижах на 
одном из островов Онежского озера;
 h скульптура «Медный всадник» Э. Фальконе;
 h Ф. Шубин и его галерея скульптурных портретов 
выдающихся деятелей (Екатерины ІІ, Павла І 
и др.)

Русская культура первой половины XIX в.

В первой половине ХІХ в. русская культура пережи
вала колоссальный подъем, возросло ее влияние на 
жизнь всех слоев общества. Широкое распростране
ние получили:

 h классицизм (ампир);
 h романтизм (характерен приоритет духовнотвор
ческой жизни личности, изображение сильных 
страстей и характеров, природных красот); 
 h реализм (стиль и метод в искусстве и литерату
ре, предполагающий, что окружающие нас пред
меты независимы от восприятия человека и его 
познавательных способностей);
 h русско-византийский

Театр и музыка

 h Актеры: М. Щепкин, А. Мартынов;
 h Открытие Александринского (Петербург), Большо
го и Малого (Москва) театров;
 h Композиторы: А. Алябьев, М. Глинка
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2. Новое время
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Наука

 h Н. Лобачевский (математика);
 h Б. Якоби, Э. Ленц (физика);
 h В. Струве (астроном);
 h А. Бутлеров, Н. Зинин (химия);
 h Н. Пирогов (медицина);
 h Н. Карамзин (история);
 h И. Крузенштерн и Ю. Лисянский осуществили 
первое кругосветное путешествие в истории рус
ского мореходства (1803—1806 гг.);
 h Ф. Беллинсгаузен и М. Лазарев открыли Антарк
тиду (1820 г.)

Литература

 h Золотой век русской литературы;
 h А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, И. Турге
нев — реализм;
 h В. Жуковский, К. Рылеев — романтизм

Живопись

 h К. Брюллов, А. Иванов — классицизм;
 h В. Тропинин — романтизм;
 h А. Венецианов — реализм

Архитектура и скульптура

 h Классицизм: Казанский собор в Петербурге 
(А. Воро нихин), Исаакиевский собор в Петербурге 
(О. Монферран), Михайловский дворец (К. Росси).
 h Руссковизантийский стиль: Большой Кремлев
ский Дворец, Храм Христа Спасителя в Москве 
(К. Тон).
 h Скульптура К. Минину и Д. Пожарскому, брон
зовая статуя Иоанна Крестителя в Исаакиевском 
соборе Петербурга (И. Мартос) 
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2.2.7. Правовые реформы и мероприятия 
по укреплению абсолютизма  

в первой половине XIX в.

Александр I (1801—1825 гг.) пытался приспособить 
российский абсолютизм к новым социальноэконо
мическим и политическим явлениям, ставшим след
ствием Великой французской революции 1789 г.

РЕФОРМИРОВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 h реформа Сената, получившего полномочия выс
шего административного, судебного и контролиру
ющего органа;
 h реформирование Синода;
 h создание министерств вместо коллегий, что 
привело к усилению центральной исполнительной 
власти, так как министры были прямо подотчетны 
императору;
 h создание Государственного совета (1810 г.) — 
высшего законосовещательного органа, действо
вавшего с 1810 по 1906 г.

ИНЫЕ РЕФОРМЫ

 h финансовая реформа — сокращение выпуска ас
сигнаций, увеличение налогов;
 h финансовая реформа — сокращение выпуска ас
сигнаций, увеличение налогов;
 h реформа образования — создание четырех раз-
рядов учебных заведений: приходские, уездные 
училища, губернские гимназии и университеты;
 h появление проектов об освобождении крестьян 
от крепостной зависимости (Указ о вольных хлебо
пашцах 1803 г., предусматривавший возможность 
освобождения крестьян с землей за выкуп при 
взаимном согласии сторон)
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2. Новое время

РЕФОРМАТОРЫ И КОНСЕРВАТОРЫ В ОКРУЖЕНИИ 
АЛЕКСАНДРА I

М. Сперанский (1772—1839 гг.)
либерал, идеолог реформационных преобразований 

в сфере государственного управления

 h основоположник отечест венной юридической нау
ки и теоретического правове дения;
 h разработал масштабный план государственных пре
образований в России — «Введение к уложению 
государственных законов» (1809 г.). Документ 
преследовал цель модернизации и европеизации 
системы государственного управления, через вве
дение ряда норм, характерных для буржуазного 
общества (разделение властей, выборы, наделение 
населения гражданскими правами), укрепив при 
этом самодержавие и сословный строй

А. Аракчеев (1769—1834 гг.)
консерватор, сторонник укрепления  

самодержавной власти и крепост ничества

 h предложенный им политический курс известен 
как аракчеевщина — централизация и регла
ментация системы государственного управления, 
усиление цензуры и контроля над учебными заве
дениями, расширение полномочий репрессивного 
аппарата;
 h выступил инициатором создания военных посе-
лений (1817 г.) — особой формы комплектования 
и содержания армии. Изза постоянных восстаний 
и бунтов поселенцев (в Чугуеве в 1819 г., в Нов
городе в 1831 г.), убыточности самих поселений, 
впоследствии они были распущены;
 h создание военной полиции (1820 г.), усиление 
цензуры, появление запрета на деятельность лож 
масонов и других тайных обществ (1822 г.), поме
щикам вернули право ссылать крестьян в Сибирь
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При Николае I (1825—1855 гг.) продолжалось укре
пление абсолютизма. Значение Государственного со
вета практически сошло на нет. Ключевые должно
сти в государственном управлении занимали люди, 
лично преданные новому императору. Функции ми
нистерств частично перешли к Императорской кан
целярии, которая ведала политическими, обществен
ными и духовными делами государства.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕФОРМЫ ЭТОГО ПЕРИОДА

 h координация законодательства и издание «Пол
ного собрания законов Российской империи» 
в 45 томах (1830 г.). Этим был заложен фунда
мент для будущей судебноправовой реформы. 
Большая заслуга в этом принадлежит М. Сперан
скому;
 h оформление теории официальной народности, 
ставшей концентрированным выражением духа 
российского абсолютизма: «Православие, самодер
жавие, народность»;
 h усиление политического сыска (III отделение Его 
Императорского Величества канцелярии и корпус 
жандармов во главе с А. Бенкендорфом);
 h ужесточение цензуры: учреждение Главного цен
зурного комитета (1826 г.) пресекало появление 
какойлибо пуб личной критики самодержавнокре
постнической системы

2.2.8. Отечественная война 1812 г.

Отечественная война 1812 г. — война между Россий
ской империей и Первой Французской империей На
полеона Бонапарта, которая велась на российской тер
ритории.
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ПРИЧИНЫ ВОЙНЫ

 h нежелание России поддержать континентальную 
блокаду, организованную Наполеоном для осла
бления Великобритании;
 h европейская политика Бонапарта, не учитывавшая 
интересов Российской империи

Планы и соотношение сил участников

Россия Франция

 h отказ от генераль
ного сражения на 
начальном этапе 
войны;
 h завлечение неприя
теля в глубь страны, 
оторвав от тылов;
 h соединение трех раз
розненных русских 
армий под руковод
ством М. Барклая де 
Толли, П. Багратио
на, А. Тормасова

 h разгром основных 
сил русских войск 
в генеральном сраже
нии;
 h противостояние 
соединению русских 
армий

700 тыс. человек 647 тыс. человек

Ход войны

Этапы События

июнь —  
сентябрь 
1812 г.

 h поражение русской армии под 
Смоленском;
 h 17 августа общее командование 
русской армией принял М. Куту
зов. Планы Наполеона разгромить 
русскую армию в приграничных 
сражениях были сорваны;
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Окончание таблицы

Этапы События

 h 26 августа — Бородинское сра-
жение. Русские войска организо
ванно отступили, но моральная 
и политическая победа была на 
их стороне; 
 h 1 сентября — военный совет 
в Филях. М. Кутузов настаивает 
на оставлении Москвы без боя;
 h московский пожар не позволил 
Наполеону пополнить запасы за 
счет местного населения, как это 
он изначально планировал. 7 ок
тября 1812 г. французские войска 
оставили город

октябрь — 
декабрь  
1812 г.

 h 12 октября — поражение фран
цузской армии под Малоярослав
цем и 14—17 ноября на р. Бер е
зине;
 h 3 декабря — окончательное из
гнание Наполеона из России

ИТОГИ ВОЙНЫ

 h рост национального самосознания русского наро
да;
 h разгром французов и изгнание их из России;
 h крах завоевательных планов французского импе
ратора;
 h начало европейского похода русской армии, при
ведшего к падению Наполеона Бонапарта

ПРИЧИНЫ ПОБЕДЫ РУССКОГО НАРОДА  
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 г.

 h широкое участие народных масс в борьбе с аг
рессорами — формирование отрядов ополчения, 
партизанское движение;
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Окончание таблицы

 h самоотверженность солдат;
 h полководческий гений главнокомандующего рус
ской армией М. Кутузова, дополненный талантами 
лучших представителей ее командного состава 
(П. Багратион, М. Барклай де Толли, Н. Раевский 
и др.);
 h неприспособленность наполеоновских войск ве
сти боевые действия на обширных пространствах;
 h природноклиматические условия России

Русские полководцы 
Отечественной войны 1812 г.

Кутузов Михаил Илларионович 
(1745—1813 гг.)

 h русский генералфельдмаршал, главнокоманду
ющий русской армией во время Отечественной 
войны. Первый полный кавалер ордена Святого 
Георгия

Багратион Петр Иванович 
(1765—1812 гг.)

 h русский генерал, в начале Отечественной войны 
1812 г. командующий 2й Западной армией. Изве
стен как сторонник привлечения к борьбе с фран
цузами народных масс, инициировал партизанское 
движение. Скончался от ранения, полученного 
в Бородинском сражении

Барклай де Толли Михаил Богданович 
(1761—1818 гг.)

 h талантливый русский полководец, военный ми
нистр, генералфельдмаршал (с 1814 г.), герой 
Отечественной войны. Командовал 1й армией, 
прикрывавшей петербургское направление. Один 
из создателей стратегии и тактики «выжженной 
земли»
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2.2.9. Движение декабристов

Декабристы — общее название лиц, принимав
ших участие в российском оппозиционном движе
нии и состоявших в различных тайных обществах 
в 1810х — первой половине 1820х гг. Получили из
вестность после организации восстания против цар
ской власти на Сенатской площади Петербурга.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ДЕКАБРИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Внешние

 h распространение в среде русской интеллигенции 
произведений французских просветителей: Воль
тера, Руссо, Монтескье;
 h влияние Французской (1789 г.) и Американской 
(1775—1783 гг.) буржуазных революций;

 h пребывание за границей, во время 
 h европейского похода русской армии 1813—1815 гг. 
против Наполеона, 

 h позволило передовым представителям русского 
офицерства познакомиться с идейными течения
ми и политическими учреждениями европейских 
стран

Внутренние

 h неприятие крепостничества;
 h крестьянские волнения;
 h неприятие репрессивной политики правитель
ства императора Александра I;
 h патриотический подъем после Отечественной 
войны 1812 г.;
 h деятельность российских деятелей Просвеще
ния — Н. Новикова и А. Радищева
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Восстание декабристов

Южное тайное 
общество  

Декабрь 1825 г. — ян
варь 1826 г. — восста
ние Черниговского пол

ка  подавлено

Северное тайное 
общество  

14 декабря 1825 г. — вы
ступление в СанктПетер
бурге на Сенатской пло

щади  подавлено

Итоги восстания:
 h 289 человек прошло через Верховный суд;
 h 5 человек казнено (П. Пестель, К. Рылеев, С. Му
равьевАпостол, М. БестужевРюмин, П. Кахов
ский);
 h остальные приговорены к каторжным работам 
и ссылке в Сибирь, отправлены на Кавказ

Ноябрь 1825 г. — смерть Александра І в Таганроге

Династический кризис

Выступление декабристов

ПРИЧИНЫ ПОРАЖЕНИЯ ДЕКАБРИСТОВ

 h узкая социальная база движения;
 h несогласованность действий восставших;
 h пассивность восставших;
 h недостаточная конспирация;
 h неготовность дворянства к буржуазным преобразо
ваниям в стране
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ЗНАЧЕНИЕ ВОССТАНИЯ

первая попытка изменить форму правления 
и отменить крепостное право в России

необходимость проведения социальноэконо
мических и политических реформ

2.2.10. Консерваторы. Славянофилы и западники.  
Русский утопический социализм

Консерваторы

Идеологи Идеи

С. Уваров, 
Н. Карамзин,  
М. Погодин 
и др. 

 h сохранение и незыблемость 
существующих в обществе 
устоев; 
 h теория официальной народ-
ности, сформулированная 
в 1833 г. министром народ
ного просвещения С. Уваро
вым: «Православие, само
державие, народность»

Славянофилы

Идеологи Идеи

К. Аксаков, 
А. Хомяков, 
И. Киреевский, 
П. Киреевский, 
Ю. Самарин и др.
Организацион
но оформилось 
к 1839 г.

 h переход к конституционной 
монархии;
 h неприятие крепостного 
права;
 h уникальный путь развития 
России, основанный на ее 
традициях и самобытности;
 h осуждение капиталистиче
ского строя как чуждого для 
патриархальной России;
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 h пропагандировали особый 
тип культуры, сложивший
ся еще в допетровской Руси, 
в основе которого — право
славная вера

Западники

Идеологи Идеи

П. Чаадаев,  
И. Тургенев, 
В. Белинский, 
А. Герцен,  
Н.Огарев,  
К. Кавелин, 
С. Соловьев и др.
Организационное 
оформление — 
1841 г.

 h переход к конституционной 
монархии;
 h неприятие крепостного 
права;
 h разрушение крестьянской 
общины; 
 h развитие по западноевро
пейскому пути 

Представители утопического социализма

Идеологи Идеи

М. Буташе
вичПетрашев
ский, А. Плеще
ев, М. Салтыков, 
Ф. Достоевский.
Были объеди
нены в круж
ке петрашевцев 
(1845—1849 гг.)

 h пропаганда идей западных 
социалистовутопистов 
(издание «Карманного 
словаря иностранных слов, 
вошедших в состав русского 
языка»);

 h осуждение самодержавия 
и крепостного права («Про
ект об освобождении кре
стьян»);
 h не исключали народного 
восстания;



484 История

Окончание таблицы

 h в апреле 1849 г. кружок пе
трашевцев был разгромлен 
властью, а 21 его представи
тель приговорен к расстрелу 
(позже заменен на бессроч
ную каторгу)

А. Герцен  теория общинного социализ-
ма — переход России к соци
ализму через крестьянскую 
общину — готовую ячейку со
циалистического общества

2.2.11. Имперская внешняя политика самодержавия

Северо-западное направление

Годы События Последствия

1807 Тильзитский 
мир

 h признание всех 
завоеваний фран
цузского импера
тора;
 h присоединение 
к континенталь
ной блокаде 
Великобритании, 
что сулило се
рьезные убытки 
для российской 
экономики

1808—
1809 

война 
со Швецией

присоединение Фин
ляндии
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Окончание таблицы

Годы События Последствия

1812 Отечественная 
война

разгром армии Напо
леона в России 

1813—
1814 

заграничные 
походы рус
ской армии

поражение наполео
новской Франции

1814—
1815

Венский 
конгресс

Россия упрочила свое 
положение в Европе, 
получив часть Гер
цогства Варшавского 
(Царство Польское)

1815 участие 
в создании 
Священного 
союза

наряду с монарха
ми Пруссии и Ав
стрии, российский 
император стал га
рантом сохранения 
соотношения сил, 
установленного Вен
ским конгрессом, 
с целью предотвра
щения и подавления 
любых проявлений 
революционных дви
жений в Европе

1830—
1831

участие в по
давлении поль
ского восста
ния

Россия закрепила за 
собой статус «жан
дарма Европы»

1848 участие в по
давлении бур
жуазной ре
волюции 
в Венгрии
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Юго-восточное направление

Годы События Последствия

1806—
1812 

Русско 
турецкая война

 h согласно Буха
рестскому миру 
в состав России 
вошла Бессарабия 
(1812 г.); 
 h Молдова и Вала
хия получили ав
тономию в рамках 
Порты; 
 h Турция была вы
нуждена ослабить 
свое религиозное 
и экономическое 
давление на хри
стианские народы 
Балканского полу
острова

1804—
1813 

Русско 
иранская война

 h позволила присое
динить к империи 
территорию Север
ного Азербайджа
на;
 h Иран признал 
русское доминиро
вание в Дагестане, 
на западном побе
режье Каспийско
го моря; 
 h России предо
ставлялось право 
иметь флот на 
Каспии

1817—
1864 

Кавказская  
война

включение Северного 
Кавказа в состав Рос
сийской империи
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1826—
1828

Русско 
иранская война

 h окончательное 
установление 
контроля России 
над Каспийским 
морем, устьем Ду
ная, усилением ее 
влияния в Греции, 
Сербии, Валахии, 
Армении;
 h черноморские про
ливы открывались 
для русских судов

1828—
1829 

Русско 
турецкая война

2.2.12. Крымская война и ее последствия для страны

Крымская война (1853—1856 гг.) — война, в кото
рой России противостояла коалиция в составе Вели
кобритании, Франции, Османской империи и коро
левства Сардиния. Театром боевых действий стали 
Кавказ, Дунайские княжества, Балтийское, Черное, 
Азовское, Белое, Баренцево моря и даже Камчатка. 
Определяющее значение для всего хода войны имели 
военные действия в Крыму.

ПРИЧИНЫ ВОЙНЫ

противоречия между Россией и Турцией в со
юзе с европейскими государствами изза кон
троля над черноморскими проливами

противостояние России и Турции за контроль 
над Балканами

переплетение русскоанглийских интересов за 
влияние на черноморском побережье Кавказа 
и в Закавказье
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ЦЕЛИ СТОРОН

Россия

 h добиться контроля над черноморскими проливами;
 h поддержка национальноосвободительного движе
ния славянских народов Балкан;
 h усиление политического влияния на Балканах 
и Закавказье

Османская империя

 h вернуть территории, утраченные во второй поло
вине XVIII — первой половине XIX в.;
 h ослабить влияние России на Балканах и Закав
казье

Великобритания, Франция, Сардинское королевство

 h вытеснить Россию с Балкан и Закавказья;
 h сокрушить Россию как великую державу;
 h отторгнуть от России Закавказье, Финляндию, 
Польшу

Ход событий

Октябрь 1853 г. — сентябрь 1854 г. — русскотурецкая 
кампания. Переменный успех противников на Дунае 

и Кавказе

Октябрь 1853 г. Февраль 1854 г.

Синопская битва — 
разгром турецкого фло
та русской эскадрой под 
руководством вицеад
мирала П. Нахимова

Бомбардировка русски
ми войсками турецкой 
крепости Селистрия на 
Дунае

Сентябрь 1854 г. — февраль 1856 г. — 
Россия противостоит коалиции Турции, Англии, 

Франции, Сардинского королевства

Сентябрь 1854 г. Август 1855 г.

 h высадка экспедици
онного корпуса союз
ников в Крыму;

 h поражение русских 
войск на Черной 
речке;
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 h русская армия 
проиграла сраже
ние в битве на реке 
Альма и отступила 
в глубь Крыма (Бах
чисарай);
 h начало осады Сева
стополя — главной 
российской военной 
базы на Черном море

 h штурм Севастополя 
и захват Малахового 
кургана — главной 
высоты города;
 h русские войска остав
ляют Севастополь;
 h русские войска взяли 
штурмом крепость 
Карс — главную 
опорную базу Турции

Март 1856 г.

Подписание Парижского мирного договора между Рос
сией, с одной стороны, и Англией, Францией, Турци
ей, Сардинией — с другой

ИТОГИ ВОЙНЫ

 h нейтрализация Черного моря — всем черномор
ским державам запрещалось иметь на Черном 
море военный флот и крепости;
 h черноморские проливы Босфор и Дарданеллы за
крыты для всех военных судов в мирное время;
 h Россия вернула Турции крепость Карс;
 h Россия утратила южную часть Бессарабии

ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙНЫ ДЛЯ СТРАНЫ

был подорван международный престиж России

Россия оказалась в международной изоляции

ослаблено влияние России на Балканах и Ближ
нем Востоке

война стала толчком к системному реформиро
ванию страны во многих областях
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2.3. Россия во второй половине XIX —  
начале ХХ в.

2.3.1. Реформы 1860—1870-х гг.

ПРИЧИНЫ РЕФОРМ

неудача в Крымской войне и падение международного 
авторитета России;
растущее недовольство крестьянства и его обнищание;
низкая производительность и убыточность большин
ства помещичьих хозяйств;
замедленная индустриализация страны изза отсут
ствия рынка свободной рабочей силы

Аграрная реформа 1861 г.

Документы Особенности реализации

 h практическая 
реализация ре
формы началась 
с издания Алек
сандром ІІ  
19 фев раля 
1861 г. Манифе-
ста об отмене 
крепостного 
права;

 h крестьяне получали лич
ную свободу и общеграж
данские права — владение 
имуществом, заключение 
сделок, смена места жи
тельства и работы, добро
вольное вступление в брак 
и др.;
 h бесплатно в личное поль
зование крестьяне получа
ли только приусадебные 
участки;

 h особенности 
проведения 
аграрной рефор
мы содержались 
в «Положениях» 
о крестьянах, 
вышедших из 
крепостной зави
симости

 h устанавливалась обоюд
ная обязанность поме
щика — предоставить 
земельный надел, а кре
стьянина — взять его 
на основе «добровольных» 
соглашений, погасив вы
купные платежи;
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 h властью была разработа
на выкупная операция. 
Не имея наличных денег, 
крестьяне получали ссуду 
от государства, на 80 % 
покрывавшую стоимость 
наделов. Оставшаяся часть 
ложилась на плечи кре
стьянской общины. Пога
сить ссуду крестьяне были 
обязаны в течение 49 лет 
под 6 % годовых; 
 h до полного выкупа кре
стьяне продолжали 
расплачиваться за поль
зование помещичьими 
наделами посредством от
работки барщины и упла
ты оброка, получив статус 
временнообязанных

ИТОГИ

Положительные
 h развитие капиталистических отношений в сель
ском хозяйстве;
 h формирование рынка рабочей силы;
 h завершение промышленного переворота и уско
ренное развитие промышленности;
 h расширение потребительского рынка;
 h подъем либерального и революцион но
демократического движения в стране

Отрицательные
 h сохранялась патриархальная община, что тормо
зило развитие русской деревни по капиталисти
ческому пути;
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 h цена земли была искусственно завышена 
в 1,5 раза. Крестьяне платили не только за зем
лю, но и за личное освобождение;
 h долговая кабала крестьянства перед государ
ством

Либеральные реформы 1860—1870-х гг.

Реформа Значение

Финансовая 
(1863 г.)

 h предусматривала составление 
государственного годового бюд
жета; 
 h возросло значение контроля над 
финансами со стороны Государ
ственного банка

Образова
тельная 
(1863 г.)

 h предоставила автономию уни
верситетам (Университетский 
устав 1863 г.);
 h сделала более доступными для 
малообеспеченных слоев началь
ное образование;
 h ускорила процесс развития жен
ского образования; способство
вали переходу к всесословному 
образованию

Земская 
(1864 г.)

 h создавала эффективную систему 
органов местного самоуправле
ния (земские собрания и упра-
вы), формировавшуюся из пред
ставителей всех сословий на 
выборных началах и занимав
шуюся решением разнообраз
ных хозяйственных вопросов 
местного значения (транспорт, 
образование, здравоохранение, 
торговля);
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Продолжение таблицы

Реформа Значение

 h никакими политическими пол
номочиями наделены не были

Судебная 
(1864 г.)

 h всесословность судов (хотя дела 
крестьян рассматривались от
дельными судами);

 h независимость судов от царской 
администрации;

 h несменяемость судей;

 h созданы две судебные ветви — 
мировые суды и общие суды;

 h рассмотрение дел государ
ственной важности — судебная 
палата;

 h Сенат — высшая судебная ин
станция;

 h для суда становились обяза
тельными принципы гласности, 
открытости и устности; 

 h в судебном процессе устанавли
валась состязательность сторон 
обвинения (прокурор) и защиты 
(адвокат);

 h создание судебного института 
присяжных заседателей

Городская 
(1870 г.)

 позволила создать в городах вы
борные органы местного само
управления — думы и управы, 
которые занимались решени
ем разнообразных вопросов хо
зяйственного характера и благо
устройства городов
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Реформа Значение

Военная 
(1874 г.)

 h отмена рекрутских наборов; 
 h введение всеобщей воинской 
повинности со сроком службы 
6 лет в сухопутных войсках  
и 7 лет — на флоте;
 h учреждение 15 военных окру
гов, подчиненных военному 
министру;
 h массовый переход от гладко
ствольного оружия к нарезному; 
 h началось внедрение более совер
шенных артиллерийских систем 
и кораблей, оснащенных паро
выми двигателями;
 h открывались юнкерские учили
ща, военные гимназии и акаде
мии; 
 h функции центрального органа 
управления войсками были воз
ложены на Главный штаб

Реформы 60—70х гг. ХІХ в. способствовали форми
рованию основ гражданского общества и правового 
государства в Российской империи, приведению го
сударственного строя и административного управле
ния в соответствие с новой социальной структурой, 
хотя и не затрагивали основ самодержавия.

2.3.2. Политика контрреформ

Контрреформы — обобщающее название ряда мер, 
предпринятых правительством убежденного консерва
тора императора Александра III (1881—1894 гг.), с це
лью пересмотра результатов реформ 1860—70х гг. 

Окончание таблицы
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2. Новое время

ПРИЧИНЫ КОНТРРЕФОРМ

убийство императора Александра ІІ предста
вителями террористической организации «На
родная воля»

распространение антиправительственных на
строений в среде молодежи

либерализация общества, начатая реформами 
60—70х гг. ХІХ в.

Юридические основания политики контрреформ

«Манифест  
о незыблемости  
самодержавия»  

от 29 апреля 1881 г.

«Распоряжение  
о мерах к сохранению  

государственного поряд-
ка и общественного  

спокойствия»

свидетельствовал  
об отказе от либерально
го курса Александра ІІ

предоставляло в ряде 
губерний чрезвычайные 

полномочия полити
ческой полиции, кото
рая выводилась изпод 

юрисдикции местной ад
министрации и судов

Идеологи реформ

 h оберпрокурор Синода, член Государственного 
совета К. Победоносцев;
 h публицист, издатель газеты «Московские ведо
мости» М. Катков
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Основные направления контрреформ  
Александра III

 h усиление полицейского надзора и отмена ряда 
прогрессивных положений судебной реформы 
1864 г. Со второй половины 1880х гг. ограничены 
полномочия суда присяжных, пересмотрен прин
цип несменяемости судей, ограничена судебная 
гласность;
 h ограничение земского и городского самоуправле
ния. Для усиления контроля над крестьянством 
вводились должности земских начальников, как 
правило, из потомственных дворян;
 h ликвидация автономии учебных заведений. Новый 
Университетский устав (1884 г.) лишал универ
ситеты автономии, а начальные школы передава
лись на попечительство Святейшему синоду;
 h изменения в избирательной системе путем сокра
щения выборщиков и повышения имущественного 
ценза;
 h введение жесткой цензуры в образовательной 
сфере и печати — «Временные правила о печати» 
(1882 г.);
 h появление охранных отделений, расширение пол
номочий политического сыска;

 h ограничения на получение образования для предста
вителей низших сословий — циркуляр «О сокраще-
нии гимназического образования», более известный 
как «Циркуляр о кухаркиных детях» (1887 г.), 
ограничивавший возможность получения среднего 
образования детям малообеспеченных родителей

2.3.3. Капиталистические отношения в промышленности  
и сельском хозяйстве

КАПИТАЛИЗМ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

 h доминирование наемного труда. Источником 
формирования рабочего класса крупных городов 
преимущественно было крестьянство, приходив
шее на заработки;
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 h интенсификация железнодорожного строитель
ства (Транссиб с 1891 г.). Железные дороги сое
динили разные хозяйственные районы и стиму
лировали интенсификацию торговых отношений. 
Центром сети железных дорог была Москва. 
К 1894 г. общая протяженность российских же
лезных дорог составляла почти 28 тыс. верст;
 h завершение промышленного переворота  
(1880е гг.). В 1860—1890х гг. объем промыш
ленного производства в России вырос в семь раз;
 h сформировались основные экономические рай
оны (Московский, Петербургский, Уральский, 
Южный);
 h широко привлекались иностранные капиталов
ложения. Большая часть иностранных вливаний 
поступала в каменноугольную, металлургиче
скую и машиностроительную отрасли

ОСОБЕННОСТИ  
РОССИЙСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО КАПИТАЛИЗМА

наряду с машинным, сохранялось и мелкото
варное, мануфактурное производство

наблюдались диспропорции в территориальном 
размещении промышленных предприятий (раз
витые северозападный, центральный и южный 
районы и малоосвоенная Средняя Азия, Сибирь)

неравномерно были развиты и разные отрасли. 
Легкая промышленность (текстильная, пище
вая) все еще опережала тяжелую промышлен
ность и машиностроение
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КАПИТАЛИЗМ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Прусский путь
(центральные районы): постепенный переход к ка
питализму, но при сохранении эксплуатации кре

стьян 

 h временнообязанные и крестьяне бесплатно от-
рабатывали помещикам свои повинности;
 h обрабатывали землю инвентарем помещика;
 h рост товарности помещичьих хозяйств;
 h хозяйство ориентировано на внутренний и внеш
ний рынок

Американский путь
(Сибирь, русский Север, казацкие станицы): созда
ние крестьянских (фермерских) хозяйств на основе 

капиталистических отношений

 h крестьяне арендовали земли у помещиков или 
зажиточных крестьян;
 h обрабатывали землю своим инвентарем;
 h в условиях России был малоэффективен изза 
низкой производительности труда;
 h арендаторы не могли купить современную сель
скохозяйственную технику

ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КАПИТАЛИЗМА  
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

 h отработочная система;
 h патриархальная крестьянская община;
 h отсталость сельскохозяйственной техники;
 h прогрессирующее крестьянское малоземелье (за 
1861—1891 гг. в европейской части России сред
няя величина наделов сократилась в два раза, 
а в губерниях Черноземья даже больше)
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2. Новое время

2.3.4. Роль государства в экономической жизни страны

Положительная Отрицательная

 h политика протекци
онизма: повышение 
таможенных по
шлин;
 h поддержка частных 
акционерных бан
ков;
 h правительственные 
субсидии и кредиты; 
 h реформирование 
системы налогообло
жения

 h абсолютистская сущ
ность государства;
 h сохранение сословно
го деления общества;
 h искусственное сдер
живание процессов 
первоначального на
копления капитала; 
 h консервация пере
житков фео 
дальнокрепостни
ческой системы

существование в России 
государственного 

капитализма

Российская 
империя сохраняла 
статус государства 

с экономикой 
догоняющего типа по 
отношению к ведущим 

капиталистическим 
странам

Процессы монополизации в экономике России 
на рубеже ХІХ—ХХ вв.

В последнее десятилетие ХІХ в. капитализм свобод
ной конкуренции перерастал в монополистический. 
Монополия — предприятие (фирма), не имеющее 
конкурентов и полностью контролирующее опреде
ленную отрасль производства или сферу услуг. Про
исходило слияние банковских монополий с государ
ственными финансовыми учреждениями.
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Формы 
монополий Характерные признаки

Картель форма монополистического объеди
нения, при которой входящие в него 
предприятия располагают финансо
вой и производственной самостоя
тельностью

Синдикат форма монополистического объеди
нения, при которой ряд компаний не 
имеют возможности самостоятель
но сбывать продукцию, но облада
ют юридической и производственной 
свободой действий

Трест полное объединение предприятий 
с потерей производственной и торго
вой самостоятельности

Концерн объединение производственных пред
приятий разных отраслей, торговых 
фирм, банков на основе финансовой 
взаимозависимости

Преобладающей формой монополий в России были 
синдикаты

2.3.5. Нарастание экономических и социальных 
противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Реформы С. Витте

ПРИЧИНЫ РОСТА ПРОТИВОРЕЧИЙ

 h низкий уровень благосостояния народных масс;
 h налоговое давление на низы общества. Вместе 
с тем попытки увели чения налогообложения 
верхов общества блокировались Государственным 
советом;
 h незначительный объем производства товаров на
родного потребления;



501

И
С
ТО

РИ
Я

О
БЩ

ЕС
ТВ

О
ЗН

А
Н
И
Е

2. Новое время

Окончание таблицы

 h негативные последствия аграрной реформы 1861 г. 
(помещичьи отрезки, завышенные выкупные пла
тежи) приводили к разорению многих крестьян
ских хозяйств;
 h природные катаклизмы. Особенно тяжело кре
стьянство пережило голод 1891—1892 гг., извест
ный как «всероссийское разорение»

Витте Сергей Юльевич (1849—1915 гг.) — русский 
государственный деятель, наибольших успехов 

достиг, занимая должности министра путей  
сообщения (1892 г.) и министра финансов 

(1892—1903 гг.)

 h введение нового таможенного тарифа (1891 г.), 
стимулировавшего развитие отечественной про
мышленности;
 h введение винной монополии (1895 г.), которая 
превратилась в одну из главных статей наполне
ния государственного бюджета;
 h ограничение продолжительности рабочего дня на 
производстве (до 11,5 часов);
 h проведение финансовой реформы (1897 г.). Вве
дение золотого стандарта создало благоприятные 
условия для притока инвестиций в российскую 
экономику;
 h ликвидация принципа круговой поруки в кре
стьянской общине, отменены телесные нака
зания, выносившиеся приговорами крестьян 
волостных судов, упростился паспортный режим 
для крестьян;
 h развитие железнодорожного строительства. 
Добился разрешения на строительство Китай
скоВосточной железной дороги, соединившей 
Маньчжурию с Владивостоком



502 История

ИТОГИ РЕФОРМ С. ВИТТЕ

 h подъем индустриального производства;
 h рост численности и концентрации пролетариата 
в промышленных центрах;
 h рост числа промышленных предприятий на 40%;
 h по темпам роста промышленного производства 
Россия вышла на первое место в мире;
 h снижение доли легкой промышленности в эконо
мике;
 h отставание сельского хозяйства преодолеть не 
удалось

2.3.6. Идейные течения, политические партии 
и общественные движения в России 

на рубеже веков

Либералы
Социальная база: обуржуазившиеся помещики, бур
жуазия, представители интеллигенции

Лидеры Идеи

Д. Шаховской, 
К. Кавелин,  
Б. Чичерин

 h поступательное, эволю
ционное развитие страны 
путем реформ сверху;
 h конституционная монар
хия;
 h единство развития России 
и государств Западной 
Европы;
 h созыв общероссийского 
выборного органа;
 h расширение прав местного  
самоуправления;
 h создание благоприятных 
условий для развития 
капитализма, сохранение 
частной собственности, 
облегчение участи кре
стьянства
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2. Новое время

Окончание таблицы

Консерваторы
Социальная база: представители дворянства, мещан
ства, купечества, а также часть крестьян, привыкших 
к патриархальному укладу своей жизни

Лидеры Идеи

П. Шувалов,  
К. Победоносцев, 
М. Катков,  
Д. Толстой

 h теория официальной на
родности;
 h возможность ограничен
ных реформ только при 
условии возврата некото
рых сословнофеодальных 
элементов, ликвидирован
ных в годы царствования 
Александра II;
 h во внешней политике — 
панславизм

Оба течения объединял страх перед народным 
бунтом и действиями радикалов

Народническое движение

Народниками считала себя часть русской интелли
генции, которая остро переживала отсутствие своей 
связи с простым народом и рассчитывала сблизить-
ся с ним путем просветительской деятельности 
и пропаганды прогрессивных идей общественного 
переустройства. Конечной их целью была подготов
ка крестьянской революции.

Идеология народничества

Истоки

Идеи общинного социализма, который пропаган
дировали А. Герцен и Н. Чернышевский на страни
цах журналов «Колокол» и «Современник» с конца 
1850х гг.
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Направления

Анархисты (М. Бакунин)
Стихийный бунт низов и установление народно
го самоуправления. Интеллигенция должна поднять 
народные массы. Государство — это инструмент 
эксплуатации, ему на смену предлагалось создать 
федерацию самоуправляемых свободных общин

Пропагандисты (П. Лавров)
Приоритет разъяснительной, культурно-просвети-
тельской работе в массах, которую будет прово
дить интеллигенция, с целью их подготов ки к рево
люции — «хождение в народ» в 1874 г. При этом 
народникам пришлось столкнуться с иллюзорной 
верой в «доброго царя» и собственническими ин
стинктами крестьян. Многих агитаторов крестьяне 
сами выдавали полиции

Заговорщики (П. Ткачев)
Государственный переворот, осуществленный не-
большой группой профессиональных революционеров 
с последующим привлечением в органы власти на
родных представителей

Организации народников

Организация «Земля и воля» (1876—1879 гг.)

Лидеры Г. Плеханов, А. Михайлов,  
В. Фигнер, С. Кравчинский

Идеи  h ликвидация самодержавия;
 h безвозмездная передача земли 
в руки крестьян; 
 h переход к мирскому самоуправ
лению в городах и деревнях

Деятельность

1874 г.  h«хождение в народ» с целью аги
тации и пропаганды идей социа
лизма среди крестьянства;
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2. Новое время

Окончание таблицы

 hодин из лидеров организации 
Г. Плеханов стал организатором 
первой в России политической 
демонстрации, произошедшей 
в СанктПетербурге на площади 
перед Казанским собором

1876— 
1879 гг.

 hпропагандистская работа среди 
рабочих и студентов;
 hиздание нелегальной газеты 
«Земля и воля»

1878 г.  hпокушение на губернатора Пе
тербурга Ф. Трепова, осущест
вленное участницей организации 
В. Засулич;
 hобострение разногласий по пово
ду форм и методов дальнейшей 
деятельности организации

1879 г. раскол «Земли и воли»

      
Организация

«Черный передел»
1879—1882 гг.

«Народная воля»
1879—1887 гг.

Лидеры

Г. Плеханов,
В. Засулич, 
П. Аксельрод

А. Желябов,
С. Перовская, 
А. Михайлов, 
Н. Морозов

Сохранили програм
му и тактику «Земли 
и воли»

 hсвержение самодержа
вия;
 hуничтожение частной 
собственности;
 hпередача земли, фа
брик, заводов в соб
ственность народа.
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Тактика: террор для 
устра шения правитель
ства, подготовка к го
сударственному перево
роту.
Совершили убийство 
царя Александра ІІ 
1 марта 1881 г.

После убийства императора власти фактически 
разгромили это движение, репрессировав его 

наиболее активных участников

Рабочее движение

1870-е
Начинают возникать первые организации рабочих: 
«Южнороссийский союз рабочих» (1875 г.), «Север-
ный союз русских рабочих» (1878 г.)

1880-е
В 1883 г. часть бывших народников в эмиграции 
(Г. Плеханов, П. Аксельрод, В. Засулич) организуют 
группу «Освобождения труда». Отрекаясь от идеа 
лов крестьянского социализма, в качестве идеологи
ческого базиса новой организации использовали идеи 
марксизма;
1885 г. — крупнейшая Морозовская стачка, повли
явшая на появление в 1886 г. закона, определявшего 
порядок найма и увольнения, упорядочившего штра
фы и выплату зарплат

1890-е
На фоне промышленного бума 1890х гг. отдельные 
марксистские группы, существовавшие в России, 
объединились в «Союз борьбы за освобождение рабо-
чего класса» (1895 г.), созданный в Петербурге;
политизация рабочего движения
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Первые политические партии в России

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ  
РАБОЧАЯ ПАРТИЯ (РСДРП)

І съезд РСДРП (1898 г.)

Программа минимум
 h свержение самодержавия;
 h установление демократической республики;
 h ликвидация остатков крепостничества;

 h свобода слова, печати, собраний;
 h право наций на самоопределение;
 h улучшение положения рабочего класса (8часо   вой 
рабочий день, улучшение условий труда и т. д.)

Программа максимум
 h подготовка и осуще ствление социалистической 
революции;
 h свержение власти буржуазии;
 h установление диктатуры пролетариата;
 h построение социалистического общества

ІІ съезд РСДРП (1903 г.)

РСДРП(б) — большевики
Лидер — В. Ленин

 h были убеждены в неотвратимости социалисти
ческой революции, которая будет иметь успех 
только в случае установления диктатуры пролета
риата;
 h выступали за силовой захват власти;
 h отрицали возможность сотрудничества с полити
ческими силами, не разделявшими их идеологи
ческие установки

РСДРП(м) — меньшевики
Лидер — Ю. Мартов

 h считали, что необходимым условием социали
стической революции должна стать буржуазная 
революция;
 h допускали сотрудничество с политическими 
силами, представлявшими интересы буржуазии, 
и участие в органах власти
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Партия социалистов-революционеров (эсеры)
Лидеры: В. Чернов, А. Гоц, М. Натансон

1902 г. — основание партии

Программа минимум
 h свержение самодержавия;
 h установление демократической республики;
 h всеобщее избирательное право;
 h введение демократических свобод (слова, печати, 
собраний);
 h улучшение положения рабочего класса;
 h ликвидация остатков крепостничества;
 h безвозмездная передача всей земли крестьянам, 
объединенным в артели для ее обработки

Программа максимум
 h проведение государственных реформ для перехода 
к социализму;
 h ликвидация крупной частной собственности;
 h реорганизация производства на социалистических 
принципах

2.3.7. Восточный вопрос во внешней политике 
Российской империи

Обострение международной обстановки на Востоке 
в 1870-х гг.

Год Событие

1875 Преследование турками христианского на
селения Балкан  восстание в Боснии 
и Герцеговине, которое было поддержано 
в Сербии, Черногории и Македонии

1876  h восстание в Болгарии против османского 
владычества;
 h объявление Сербией и Черногорией вой
ны Турции  Россия собирает средства 
в помощь восставшим, формирует отря
ды добровольцев;
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 h поражение сербской армии  Россия 
предъявляет Турции ультиматум с тре
бованием прекратить боевые действия

1877 Турция отклонила Лондонский протокол, 
предлагавший ей улучшить положение 
балканских народов

Александр ІІ объявил войну Турции

Русско-турецкая война 1877—1878 гг.

ПРИЧИНЫ ВОЙНЫ

стремление России к усилению своего влияния 
на Востоке

помощь России национальноосвободительным 
движениям балканских народов

Ход боевых действий

1877 год

Балканский фронт Кавказский фронт

Взятие русскими вой
сками турецких крепо
стей на Дунае

Переход русскими вой
сками турецкой грани
цы на Кавказе

Переправа русских войск 
через Дунай, переход че
рез Балканы

Взятие русскими вой
сками турецкой крепо
сти Баязет
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Взятие русскими вой
сками перевала на горе 
Шипка, его 6месячная 
оборона

Взятие турецкой крепо
сти Карс

Штурм крепости Плевна 
русскими войсками

Вступление русских во
йск в Болгарию

1878 год

Взятие русскими вой
сками Софии

Взятие крепости Эрзе
рум

Взятие Адрианополя

Выход армии генера
ла М. Скобелева на под
ступы к Константино
полю

Сан-Стефанский мирный договор
(февраль 1878 г.)

 hвыплата Турцией России значительной контрибу
ции;
 hРоссия возвращала себе ряд территорий, поте
рянных по Парижскому миру (Южную Бессара
бию);
 hРоссия укрепила свои позиции на Балканах 
и в Закавказье (приобретение крепостей Батум, 
Баязет, Карс, Ардаган);
 hТурция гарантировала соблюдение суверенитета 
балканских народов;
 hСербия, Румыния и Черногория получали неза
висимость;
 hБолгария с Боснией и Герцеговиной — широкая 
автономия
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Окончание таблицы

Чрезмерное усиление Российской империи не входило 
в планы ведущих стран Европы (Германии, Англии)

Пересмотр СанСтефанского мирного договора на Бер
линском конгрессе

Берлинский конгресс
(июль 1878 г.)

 hуменьшение суммы контрибуции;
 hнезависимость получила только еверная Болгария, 
а Южная осталась под властью Турции;
 hотторжение части территорий от Сербии и Черного
рии в пользу Турции;
 hАвстроВенгрия оккупировала Боснию и Герцего
вину

2.3.8. Россия в системе военно-политических союзов

ЛОНДОНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ (1871 г.)

Увенчала успехом многолетнюю борьбу дипломатиче
ского корпуса России во главе с А. Горчаковым за от
мену условий Парижского мира (1856 г.). Российская 
империя получила возможность восстановить свой во
енный флот и военноморские базы на Черном море.

Подписание политической конвенции между 
Россией, АвстроВенгрией и Германией — 

«Союз трех императоров» (1873 г.)

Военная тревога (1875 г.) в Европе → Россия помогла 
избежать Франции нападения со стороны Германии

1878—1879 гг. — АвстроВенгрия оккупирует Бо
снию и Герцеговину

усиление АвстроВенгрии на Балканах
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Ухудшение отношений России с Германией 
и Австро-Венгрией

1879—1882 гг. — складывание Тройственного со-
юза (Германия, АвстроВенгрия, Италия), имевше
го антироссийскую и антифранцузскую направлен

ность

 h 1881, 1884 гг. — продление Россией, Германией 
и АвстроВенгрией «Союза трех императоров»;
 h 1887 г. — подписание Россией и Германией до-
говора перестраховки, но их отношения продол
жали оставаться напряженными 

постоянные таможенные войны;
рост немецкой агрессивности на Ближнем Востоке

Сближение России с Францией

 h 1891 г. — политическое соглашение;
 h 1892 г. — военная конвенция;
 h 1893 г. — ратификация военной конвенции   

 оформление русскофранцузского союза

Образование Антанты (Сердечное согласие)

 h 1899 г. — оборонительная концепция России 
и Франции;
 h 1904 г. — создание Антанты (Франция + 
+ Россия);
 h 1907 г. — русскоанглийское соглашение  

 присоединение Англии к Антанте

2.3.9. Русско-японская война

Русско-японская война (1904—1905 гг.) — война 
между Российской и Японской империями за уста
новление контроля над Маньчжурией и Кореей.
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2. Новое время

Ход войны

Дата События

27 января 
(9 февраля) 
1904 г.

нападение японцев на русскую 
эскадру в ПортАртуре. Им уда
лось вывести из строя несколько 
сильнейших кораблей русской 
эскадры

февраль 1904 г. высадка японских войск в Корее

август —  
декабрь 1904 г.

осада ПортАртура. Крепость 
выдержала 6 штурмов и была 
сдана в результате перехода на 
сторону противника ее комен
данта

февраль 1905 г. битва при Мукдене. Японцы по
теснили сухопутную русскую ар
мию

май 1905 г. Цусимское сражение. Против
ник нанес поражение 2й Ти
хоокеанской эскадре, перебро
шенной на Дальний Восток 
с Балтики

23 августа 
(5 сентября) 
1905 г.

Портсмутский мир. Завершение 
войны

ИТОГИ ВОЙНЫ

территориальные потери России и ограничение 
ее влияния на Дальнем Востоке

Япония получала южную часть Сахалина, а так 
же арендные права на Ляодунский полуостров 
и ЮжноМаньчжурскую железную дорогу

Корея попадала в сферу влияния Японии
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ПРИЧИНЫ ПОРАЖЕНИЯ РОССИИ

 h незавершенность военностратегической подго
товки;
 h удаленность театра военных действий от глав
ных центров страны и армии;
 h чрезвычайная ограниченность сетей коммуника
ций;
 h технологическое отставание Российской империи 
от своего противника;
 h международная политическая изоляция;
 h помощь Японии со стороны Великобритании 
и США

2.3.10. Духовная жизнь российского общества  
во второй половине ХІХ — начале ХХ в. 

 Критический реализм. 
Русский авангард

Характерной чертой развития культуры этого пери
ода являлось сочетание классицизма с авангардист
скими тенденциями.

Литература

во второй половине XIX в. преобладал критический 
реализм (И. Бунин, А. Куприн, А. Чехов, Н. Некра
сов, И. Тургенев). Мировую известность приобрели 
произведения Л. Толстого («Анна Каренина», «Вой
на и мир») и Ф. Достоевского («Преступление и на
казание», «Братья Карамазовы»);
начало XX в. — Серебряный век русской поэзии: 
А. Блок, А. Ахматова, С. Есенин, О. Мандельштам, 
В. Брюсов, В. Маяковский и др. На их творчество 
наложили отпечаток идеи модернизма (символизм, 
акмеизм, футуризм)
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2. Новое время

Продолжение таблицы

Театр и кино

 h открытие МХАТа (1898 г.);
 h режиссеры: К. Станиславский, В. Немиро
вичДанченко;
 h авангардизм в пьесах В. Мейерхольда;
 h стремительное развитие кинематографа: дебют
ные кинопоказы состоялись в 1896 г., с 1903 г. 
начали открываться стационарные кинотеатры;
 h первые отечественные киноленты: «Стенька Ра
зин и княжна» (1908 г.), «Оборона Севастополя» 
(1911 г.);
 h приобрели известность имена режис сера Я. Про
тазанова и актрисы В. Холодной

Живопись

 h 1870—80е гг. — время художниковпередвиж
ников: И Крамской, Г. Мясоедов, К. Саврасов, 
Н. Ге, В. Васнецов, И. Репин и др. Работая 
в стиле реализма, они пытались донести свое 
творчество до широких народных масс, устраи
вая передвижные выставки;
 h с конца XIX в. — художникисимволисты: 
М. Врубель;
 h с 1900х гг. — авангардисты: М. Шагал,  
П. Филонов, В. Кандинский, К. Малевич

Музыка

 h открытие Петербургской консерватории 
(1862 г.);
 h «Могучая кучка» (Н. РимскийКорсаков, М. Му
соргский, А. Бородин, М. Балакирев, Ц. Кюи);
 h мировую известность приобрели произведения 
композитора П. Чайковского («Евгений Оне
гин», «Лебединое озеро», «Щелкунчик»);

 h оперные певцы: Ф. Шаляпин, Л. Собинов;
 h музыкант С. Рахманинов
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Окончание таблицы

Архитектура и скульптура

 h руссковизантийский стиль (К. Тон). Музей изо
бразительных искусств, Храм Христа Спасителя;
 h неорусский стиль (А. Щусев, А. Померанцев). 
Здание Казанского вокзала в Москве;
 h модерн (Ф. Шехтель). Ярославский вокзал и го
стиница «Метрополь» в Москве;

 h скульпторы: А. Опекушин (памятник А. Пуш
кину в Москве) и М. Микешин (скульптурная 
композиция «Тысячелетие России» в Новгороде, 
памятник Богдану Хмельницкому в Киеве)

Русский авангард — одно из направлений модер-
низма в России начала ХХ в. Термин применялся 
в отношении художественных деятелей, порвавших 
с классической преемственностью в искусстве и ли
тературе и стремившихся к утверждению новатор
ских, нетрадиционных начал в искусстве, постоян
ному обновлению художественных форм, а также 
отличавшихся условностью стиля.

2.3.11. Развитие отечественной науки  
и системы образования 

Образование

Начальное

 h открытие трехлетних земских школ; 
 h действовали церковноприходские школы. В каче
стве дисциплин в них были представлены письмо, 
чтение, арифметика и закон Божий;
 h взрослое население могло посещать воскресные 
школы, а с конца ХІХ в. — рабочие курсы
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Окончание таблицы

Среднее

 h классические мужские и женские гимназии (гума
нитарный уклон);
 h реальные училища (с техническим уклоном);
 h количество такого рода учебных заведений воз
растало, однако изза существовавшего в те го
ды законодательства («Циркуляр о кухаркиных 
детях») к концу ХІХ в. среднее образование имело 
не более 4 % населения

Высшее

 h классические университеты;
 h специальные учебные заведения (Горный и Лесной 
институты, Сельскохозяйственная академия, тех
нологические, политехнические институты и др.);
 h открытие в СанктПетербурге Высших женских 
или Бестужевских курсов (1869 г.);
 h накануне Первой мировой войны в России дей
ствовало 120 вузов, в которых обучалось 130 тыс. 
студентов

Наука

Ученые-изобретатели 
 h А. Попов — радио; 
 h Н. Жуковский — авиация; 
 h К. Циолковский — аэронавтика; 
 h В. Докучаев — почвоведение;
 h А. Лодыгин — лампа накаливания;
 h В. Вернадский — ученыйэнциклопедист (геохи
мия, биохимия, радиология, экология)

География 
 h П. Семенов — Тян-Шанский, Н. Миклухо-Мак-
лай, Н. Прже вальский внесли огромный вклад 
в изучение территорий и народов Средней Азии 
и Океании;
 h А. Колчак, Г. Седов — изучение Арктики
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Окончание таблицы

Химия 
 h А. Бутлеров — классическая теория химического 
строения органических тел;
 h Н. Зелинский — основы учения об органическом 
катализе;
 h Д. Менделеев — периодическая система 1869 г. 

Медицина 
 h И. Сеченов — рефлексы головного мозга;
 h И. Павлов — условные рефлексы;
 h И. Мечников — теория иммунитета

Математика и физика
 h П. Чебышев, А. Ляпунов, С. Ковалевская — ряд 
открытий в области теорий чисел и вероятно
стей;
 h А. Столетов — толчок к развитию электронной 
техники;
 h П. Лебедев — опытным путем подтвердил элек
тромагнитную природу света

Гуманитарные науки 
 h История — С. Соловьев («История России с древ
нейших времен») и В. Ключевский («Курс рус
ской истории»);
 h Филология — В. Даль («Толковый словарь живо
го великорусского языка»);
 h Философия — Н. Бердяев, В. Соловьев, П. Фло-
ренский. В их мировоззрение были глубоко инте
грированы идеалы русского православия

2.3.12. Революция 1905—1907 гг.

ПРЕДПОСЫЛКИ РЕВОЛЮЦИИ

 h отсутствие действенного механизма решения со
циальноклассовых противоречий, решающихся 
исключительно путем усиления репрессий;
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Окончание таблицы

 h существование самодержавия при полном по
литическом бесправии и отсутствии гарантий 
элементарных демократических свобод;
 h незрелость гражданского общества;
 h нерешенность аграрного вопроса, репрессивные 
меры воздействия на крестьян;
 h обострение национального вопроса;
 h последствия экономического кризиса 1901—
1903 гг. и неудача в войне с Японией

Ход революции

І этап
Январь — сентябрь 1905 г. — 

нарастание революционной активности

9 января Расстрел мирной рабочей демонстра
ции правительственными войска
ми в Петербурге (Кровавое воскре-
сенье — более 1200 убитых и около 
5 тыс. раненых) 

Февраль Рескрипт Николая ІІ с обещанием ре
форм

Июнь Восстание на броненосце «Потемкин»

Июнь — 
сентябрь

Страну охватила волна забастовок 
и демонстраций протеста, прохо
дивших под лозунгом «Долой само
державие!», а также требованиями 
предоставления гражданских свобод 
и улучшения экономического поло
жения трудящихся

ІІ этап
Октябрь — декабрь 1905 г. — 

кульминация революции

Октябрь Во Всероссийской политической 
стачке принимало участие около 
2 млн человек
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17 октября Николай II издает Манифест «Об усо
вершенствовании государственного 
порядка», декларировавший проведе
ние на основе нового избирательно
го законодательства выборов в Госу
дарственную думу, легализовавший 
политические партии и гарантиро
вавший отдельные демократические 
свободы → раскол в революционном 
движении 

Ноябрь Восстание моряков в Севастополе во 
главе с лейтенантом П. Шмидтом

Декабрь Вооруженные восстания в Москве, 
Нижнем Новгороде, Харькове,  
РостовенаДону, Екатеринославле 
и др.

ІІІ этап
Январь 1906 г. — июнь 1907 г. — 
спад революционного движения

Март — 
апрель 

Выборы в І Государственную думу

Апрель Начало работы І Государственной 
думы
Издание «Основных законов Россий-
ской империи», определяющих пол
номочия Государственного совета 
и Государственной думы

Июнь Массовые крестьянские выступления
Июль Восстание солдат и моряков Балтий

ского флота в Свеаборге, Кронштад
те, Ревеле

Февраль — 
июнь 1907 г.

Деятельность ІІ Государственной 
думы

3 июня Роспуск ІІ Государственной думы. 
Введение в действие нового избира
тельного закона. 
Окончание революции
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2. Новое время

ИТОГИ РЕВОЛЮЦИИ

 h изменение политического строя России. Заложе
ние основ парламентаризма и многопартийности;
 h буржуазия получала возможность участвовать 
в политической жизни страны (созыв Государ
ственной думы);
 h легализация профсоюзов;
 h ограничение продолжительности рабочего дня;
 h отмена выкупных платежей для крестьян;
 h начало новой аграрной реформы

2.3.13. Становление российского парламентаризма

Время работы 
и руководство

І Государственная дума
(24 апреля — 8 июля 1906 г.). 
Председатель — С. Муромцев (ка
дет)

Состав Большинство мест в парламенте 
получили кадеты — 34 %, второй 
по численности оказалась фрак
ция трудовиков — 23 %, 14 % 
мест принадлежало октябристам.
Всего 499 депутатов

Основные 
вопросы

 h всеобщие выборы;
 h отмена всех препятствий за
конодательной деятельности 
Думы;
 h личная ответственность ми
нистров;
 h гарантии гражданских свобод 
и полная политическая амни
стия;
 h сокращение помещичьего 
землевладения и наделение 
крестьян землей;
 h введение всеобщего обяза
тельного начального образо
вания
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Время работы 
и руководство

ІІ Государственная дума
(20 февраля — 2 июня 1907 г.). 
Председатель — А. Головин (кадет)

Состав Партиям левого блока (трудови
кам, эсерам и социалдемокра
там) принадлежало 43 % мест, 
кадеты довольствовались 19 %, 
а октябристы — 15 %. Впервые 
в думу попали черносотенцы.
Всего 518 депутатов

Основные 
вопросы

 h урегулирование аграрного 
вопроса;
 h меры по установлению поряд
ка в стране;

 h при обсуждении земельной 
реформы, депутаты от левого 
блока предлагали проекты 
принудительного отчуждения 
земель у крупных помещиков;
 h члены правительства стали 
обвинять социалдемократов 
в подготовке государственно
го переворота

2.3.14. Либерально-демократические, радикальные,  
националистические движения

НАПРАВЛЕНИЯ

Радикальное
Большевики 
РСДРП(б) — В. Ленин (Ульянов)
Свержение монархии, пролетарская революция, ни
какого сотрудничества с буржуазией.
Меньшевики
РСДРП(м) — Л. Мартов
Свержение царя. Допускали коалицию с либераль
ной буржуазией, парламентскую борьбу в условиях 
буржуазного общества.
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2. Новое время

Окончание таблицы

Эсеры 
Партия социалистов-революционеров (В. Чернов)
Защищали интересы крестьян — «Земля тем, кто ее 
обра баты вает». Были сторонниками созыва Учреди
тельного собрания и федеративного переуст ройства 
России. На идеологию эсеров заметное влияние ока
зали идеи анархизма, предусматривавшие ликви
дацию любых форм принудительного управления 
и эксплуатации человека человеком. Как метод по
литической борьбы использовали индивидуальный 
террор

Либерально-демократическое
Кадеты 
Конституционно-демократическая партия (П. Ми
люков)
За конституционную монархию, отказ от сословных 
привилегий, гарантию со стороны государства основ
ных демократических свобод, умеренную аграрную 
реформу. В национальном вопросе выступали за не
делимость России, однако готовы были предоставить 
автономию Польше и Финляндии.
Октябристы 
«Союз 17 октября» (А. Гучков, П. Родзянко)
За тесное взаимодействие крупной буржуазии и ста
рых аристократических элит. Решение аграрного во
проса не должно было затрагивать интересов круп
ных земельных собственников. В национальном 
вопросе последовательно отстаивали сохранение еди
ной и неделимой Российской империи

Националистическое
Черносотенцы
«Союз русского народа» (В. Пуришкевич)
Неприятие реформ, сохранение монархии в полном 
объеме. Черносотенцы также были сторонниками 
усиления позиций православной церкви. Устраива
ли еврейские погромы
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2.3.15. Реформы П. А. Столыпина

Реформы П. Столыпина (1862—1911 гг.)
Премьерминистр Российской империи 

(1906—1911 гг.) с сохранением полномочий 
Министра внутренних дел России (с 1906 г.)

Образование
1. Всеобщее начальное образование.
2. Улучшение материального положения учителей.
3. Увеличение бюджетных затрат на образование

Военная
1. Перевооружение армии и флота.
2. Улучшение материального положения командно

го состава.
3. Сокращение срока службы в армии с 5 до 3 лет

Религиозная
1. Свобода вероисповедания.
2. Предоставление прав старообрядцам.
3. Запрещение атеизма

Рабочий вопрос
1. Образование больничных касс и касс взаимопо 

мощи за счет взносов самих рабочих.
2. Создание комиссий для разрешения рабочих  

конфликтов.
3. Ограничение размеров штрафов.
4. Сокращение рабочего дня.
5. Разрешение экономических забастовок.
6. Легализация профсоюзов

Местное самоуправление
1. Введение земств в украинских и белорусских гу

берниях.
2. Расширены права финского населения.
3. Хелмская область (Польша) выведена в особую 

губернию

Гражданское равноправие
1. Предоставление женщинам равных с мужчинами 

прав в области образования, судопроизводства, 
адвокатуре.

2. Уравнение крестьян в гражданских правах 
с представителями других сословий
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2. Новое время

Аграрная реформа П. Столыпина

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕФОРМЫ НАЧАЛАСЬ 
9 НОЯБРЯ 1906 г.

Цели реформы
 h отвлечь крестьян от раздела помещичьих зе-
мель в связи с распределением собственных;
 h отделить от основной массы крестьянства груп
пу наиболее зажиточных, которая должна была 
стать опорой царской политики на селе;
 h способствовать интенсификации сельскохозяй
ственного производства в России, направить его 
развитие в буржуазно-фермерское русло

Основные направления
 h разрушение крестьянской общины (с 1910 г. 
выход из общины стал обязательным); 
 h разрешение крестьянам получать земельные 
наделы в частную собственность; 
 h выделение крестьянам денежных ссуд через Кре
стьянский банк;
 h изза недостатка свободных земель в централь
ных районах поощрялось переселение крестьян 
в малозаселенные районы Сибири, Средней 
Азии, Северного Кавказа

ИТОГИ

 h из общины вышло 2,3 млн крестьян (26 %);
 h плохая осведомленность крестьян о целях рефор
мы вызывала повсеместное противодействие;
 h недостаточное финансирование;
 h плохая организация переселения (в 1911 г. домой 
вернулось 68,5 % переселенцев);
 h реформа ускорила дифференциацию крестьянства
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3. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

3.1. Россия в Первой мировой войне.  
Революция и Гражданская война в России

3.1.1. Россия в Первой мировой войне

Первая мировая война (1914—1918 гг.) — глобаль
ный вооруженный конфликт, в основе которого ока
зались противоречия между двумя военнополитиче
скими блоками: Тройственным союзом (Германия, 
АвстроВенгрия, Италия) и Антантой (Россия, 
Франция, Великобритания).

ЦЕЛИ РОССИИ В ВОЙНЕ

 h обеспечение неприкосновенности собственных 
территорий;
 h выполнение своих обязательств перед союзника
ми по Антанте;
 h усиление влияния в ЮгоВосточной Европе 
и в районе средиземноморских проливов;
 h присоединение западноукраинских земель, вхо
дивших в состав АвстроВенгерской империи

Участие России в Первой мировой войне

ФРОНТЫ

1914 г.

Северо-
Западный

Юго- 
Западный

Кавказский

Август —  
сентябрь
Восточно- 
Прусская опе-
рация против 
германских  
войск

Август —  
сентябрь
Галицийская 
операция про
тив австровен
герских войск

Декабрь 
1914 г. —  
январь 1915 г.
Сарыкамыш-
ская операция 
против турец
ких войск
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3. Новейшая история

Продолжение таблицы

Несогласован
ность в вопло
щении плана 
наступатель
ных действий 
командования 
русских по
зволила нем
цам разгро
мить одну из 
армий в рай
оне Мазур
ских озер, ее 
командую
щий — гене
рал А. Самсо
нов, покончил 
жизнь само
убийством. 
2я армия, под 
командова
нием генера
ла П. Реннен
кампфа, была 
вынуждена от
ступить

Благодаря пре
имуществу 
в живой силе, 
использованию 
мобильных ка
валерийских 
подразделений, 
тяжелой артил
лерии русские 
разбили силы 
противника, за
няли Галицию, 
часть Польши 
и приблизились 
к стратегически 
важным для 
немцев районам 
Силезии и По
знани

↓
Германия пере
брасывает вой
ска в Галицию 
и отбрасывает 
русские войска

Занятие рус
скими войска
ми Закавказья

ИТОГИ КАМПАНИИ

 h сорван стратегический план германского коман
дования по молниеносному разгрому Франции 
и России;
 h ни одна из сторон не добилась ощутимых успехов

1915 г.

Февраль — 
март 
Русская армия 
ценой огром
ных потерь

Февраль —
март
Русские раз
вернули соб
ственное

Январь —
апрель
Взятие Тра
пезунда и Эр
зерума
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Продолжение таблицы

сумела сдер
жать наступле
ние немецких 
армий в Вос
точной Прус
сии

наступле
ние против 
австровен
гров в Букови
не и Польше. 
На помощь 
австрийцам 
в очередной 
раз пришли 
немцы, про
рвав русский 
фронт (Гор-
лицкий про-
рыв) и вытес
нив русских из 
Польши, Га
лиции и за
падных частей 
Белоруссии 
и Украины

ИТОГИ КАМПАНИИ

 h русской армии удалось избежать окружения, на 
что изначально рассчитывал противник;
 h война приобрела позиционный характер

1916 г.

Весна — осень
Оборонитель
ные бои на за
падной грани
це

Май — июль
Брусиловский прорыв (наступле
ние русских войск)

↓
В результате стремительной опе
рации удалось прорвать фронт 
450 км длиной и продвинуться на 
80—120 км в глубь территории 
противника, захватив Луцк, Чер
новцы. 
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3. Новейшая история

Окончание таблицы

Была доказана на практике воз-
можность глубокого прорыва по-
зиционного фронта.
Заняты Буковина, Южная Гали
ция, разгром войск АвстроВенг
рии

↓
Отсутствие резервов и неудачные 
действия соседних фронтов не по
зволили развить успех

ИТОГИ КАМПАНИИ

 h наступление русских войск спасло французскую 
крепость Верден;
 h Германия утратила стратегическую инициативу;
 h Румыния присоединилась к Антанте

1917 г.

Июль
Белоруссия

Июнь
Галиция

Неудачные операции русских армий.
Германия захватила Ригу и Моонзундский архипе

лаг на Балтике

ИТОГИ КАМПАНИИ

 h русская армия полностью деморализована;
 h рост социальной напряженности, требования 
прекратить войну;
 h ноябрь 1917 г. — захватившие власть больше
вики начали мирные переговоры со странами 
Четверного союза;
 h 3 марта 1918 г. — большевики подписывают 
в Бресте сепаратный мир со странами Четверно
го союза и выходят из Первой мировой войны
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3.1.2. Влияние войны на российское общество

Первая мировая война стала катализатором многих 
революционных изменений в российском обществе

Огромные демографические потери (к концу 
1916 г. общие потери около 9 млн, из них более 

2 млн убитых)

Рост антивоенных настроений в обществе

Глубокий экономический кризис
 h нехватка основных продуктов питания, инф 
ляция, введение карточной системы, разорение 
крестьянских хозяйств и др.;
 h коллапс транспортной системы

Затяжной политический кризис
 h в Государственной думе складывается Прогрес
сивный блок (август 1915 г.), объединивший про
грессистов, кадетов, октябристов и выполнявший 
роль легальной оппозиции;
 h слабость правительства, в котором только за 
1916 г. четыре раза менялись премьерминистры

ПАДЕНИЕ АВТОРИТЕТА ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ

 h распутинщина — название придворной ка
марильи в государственном аппарате, один из 
характерных признаков кризиса российской 
императорской власти перед Февральской рево
люцией. Ее мрачным символом стал Г. Распутин 
(1869—1916 гг.);
 h происходит сплочение радикальных сил (боль
шевиков, меньшевиков, эсеров), проводивших 
антиправительственную и антивоенную пропа
ганду;
 h росла активность народных масс
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3. Новейшая история

К 1917 г. в России сложились все признаки револю
ционной ситуации. Свержение царизма стало неиз

бежным

Революция 1917 г.

Февральская революция — события в Петрогра
де конца февраля — начала марта 1917 г., которые 
привели к падению монархии и установлению двое
властия.

ПРИЧИНЫ РЕВОЛЮЦИИ

тяжелые последствия Первой мировой войны

экономический кризис

затяжной политический кризис (противостоя
ние либеральной буржуазии и императора)

Ход революции

23 февраля 1917 г. — первые массовые демонстра
ции в Петрограде.

В течение нескольких дней страну захлестнула вол
на антивоенных митингов, демонстраций, стреми
тельно ширилось стачечное движение. Главными 

лозунгами были «Долой войну!», «Хлеба!», «Долой 
царизм!»

27 февраля 1917 г. — создание Временного комите
та Государственной Думы и Совета рабочих и сол
датских депутатов, опиравшегося на революционно 

настроенную часть армии и флота

1 марта 1917 г. — формирование представителя
ми буржуазии Временного правительства (возглавил 

князь Г. Львов)

См. с. 532
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Окончание схемы

2 марта 1917 г. — отречение Николая II от престо
ла, падение монархии. Эти события положили ко
нец правлению династии Романовых и существова

нию Российской империи

3.1.3. Временное правительство и Советы.  
Период двоевластия

Временное правительство

 h отложило решение наиболее острых проблем 
(войны и мира, аграрной, рабочей, националь
ной);
 h ориентировалось на созыв Учредительного 
собрания. Это стало очевидным после публика
ции его «Воззвания к народам России»  
от 27 марта 1917 г.;
 h в результате апрельского кризиса, вызванного 
массовыми антивоенными манифестациями, 
пополнилось шестью представителями умерен
ных социалистов (А. Керенский);
 h непопулярная социальная политика (принуди
тельное изъятие продукции у крестьян, режим 
жесткой экономики, введение смертной казни 
за дезертирство из армии и т. п.), продолжение 
войны («Война до победного конца!») привели 
к июльскому кризису и выходу кадетов из со
става правительства.

Этот кризис положил конец двоевластию. Вся 
власть перешла к Временному правительству, ко
торое в конце июля возглавил социалист А. Керен-
ский (1881—1970 гг.)

Советы рабочих и солдатских депутатов

 h постепенная радикализация требований; 
 h усиление роли большевиков; 
 h июль 1917 г. — первая попытка захвата вла-
сти советами;
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3. Новейшая история

Окончание таблицы

 h Временному правительству при помощи верных 
армейских частей удалось разогнать митингую
щих и взять под контроль Петроград. Больше
виков обвинили как шпионов Германии, а их 
партия была вынуждена перейти на нелегаль
ное положение;
 h подавление Корниловского выступления еще 
более укрепило позиции советов, организовав
ших всероссийскую стачку железнодорожников

Ключевые даты

18 апреля — 5 мая 1917 г. — первый кризис 
Временного правительства

3—5 июля 1917 г. — второй кризис Временного 
правительства

12—15 августа 1917 г. — Государственное сове
щание в Москве членов либеральных и умерен
носоциалистических партий, стремившихся 
предотвратить в России гражданскую войну

1 сентября 1917 г. — провозглашение России 
республикой

27—31 августа 1917 г. — попытка установле
ния военной диктатуры генералом Л. Корнило
вым

14—22 сентября 1917 г. — Демократическое со
вещание и создание Предпарламента
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3.1.4. Политическая тактика большевиков, 
их приход к власти

Дата Событие

апрель 
1917 г.

 h 3 апреля из политической эми
грации вернулся лидер партии — 
В. Ленин (Ульянов);

 h 7 апреля в докладе «О задачах 
пролетариата в данной револю
ции» («Апрельские тезисы») он 
поставил перед своими соратни
ками задачу захвата власти путем 
социалистической революции

май —  
июнь  
1917 г.

 h используя антивоенную пропаган
ду, социальный популизм и про
счеты политических конкурентов, 
РСДРП(б) стала постепенно на
ращивать свое влияние, особенно 
в среде пролетариата, а также ре
волюционно настроенных солдат 
и матросов;

 h ключевым стал лозунг «Вся 
власть Советам»

3—5 июля  
1917 г.

 h неудачная попытка вооруженного 
восстания большевиков в Петро
граде;

 h партия уходит в подполье, одна
ко это не снимает цели захвата 
власти, что было подтверждено 
резолюциями VI съезда  
РСДРП(б) о подготовке вооружен
ного восстания
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Окончание таблицы

сентябрь 
1917 г.

 h активное участие в подавлении 
корниловского выступления дало 
возможность большевикам побе
дить на выборах в Петроградский 
и Московский советы;
 h бойкот большевиками работы 
Предпарламента

октябрь 
1917 г.

 h по инициативе Л. Троцкого был 
сформирован Военнореволюцион
ный комитет при Петроградском 
совете. Он должен был стать шта
бом революции;
 h подготовкой восстания так же 
занималось Политическое бюро 
(Политбюро) в составе В. Лени
на, А. Зиновьева, Л. Каменева, 
Л. Троцкого и др.;
 h с 22 октября начался переход на 
сторону большевиков солдат Пе
троградского гарнизона

25 октября  
1917 г.

 h в результате вооруженного вос
стания большевиков в Петрограде 
захвачены все стратегически важ
ные объекты: телеграф, банки, 
мосты, вокзалы, почта, электро
станция; 
 h после успешного штурма Зимнего 
дворца Временное правительство 
было низложено;
 h власть перешла в руки советского 
правительства — Совета народ-
ных комиссаров (Совнаркома) во 
главе с В. Лениным 
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3.1.5. Первые декреты советской власти

25—27 октября 1917 г. большевики провели в Смоль
ном институте ІІ съезд Советов (из 649 делегатов им 
принадлежало 390 мест), на котором утвердили пер
вые декреты советской власти. Все декреты должны 
были быть утверждены Учредительным собранием.

Декрет о мире

 h немедленный выход из войны без аннексий и кон
трибуций

Декрет о земле

 h отказ от частной собственности на землю и ис
пользования наемного труда;
 h обобществление всей земли в государстве

Декрет о власти

 h учреждалась система центральных и местных 
Советов;
 h высшая законодательная власть принадлежала 
Всероссийскому съезду Советов;
 h в перерывах между съездами законодательными 
полномочиями наделялся Всероссийский цен-
тральный исполнительный комитет (ВЦИК) 

3.1.6. Учредительное собрание

Учредительное собрание — представительный ор
ган, выборы которого состоялись в ноябре 1917 г., 
призванный определить будущее государственное 
устройство России.
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ИТОГИ ВЫБОРОВ

40% — эсеры; 23,9% — большевики; 4,7% — кадеты; 
2,3% — меньшевики

Учредительное собрание начало работу в Петрограде  
5 января 1918 г. под председательством эсера В. Чер

нова

Большинство членов собрания отказалось от призна
ния «Декларации прав трудящегося и эксплуатируе-
мого народа», тем самым не поддержав большевиков 

и их Декреты

6 января 1918 г. Учредительное собрание было ра
зогнано большевиками, что исключало гражданский 

мир и демократический путь развития страны

11 января 1918 г. большевики переносят столицу  
из Петрограда в Москву

15 января 1918 г. «Декларация прав трудящегося 
и эксплуатируемого народа» была утверждена Все
российским съездом Советов, который возник в ре
зультате объединения Советов рабочих и солдатских 

депутатов с Советами крестьянских депутатов

Россия была провозглашена Республикой Советов ра-
бочих, крестьянских и солдатских депутатов
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3.1.7. Гражданская война и иностранная интервенция

Гражданская война (1917—1922 гг.) — вооружен
ное противостояние, охватившее различные полити
ческие, этнические, социальные группы и государ
ственные образования, которое началось вследствие 
Октябрьской революции 1917 г. и прихода к власти 
большевистской партии. Главные события развора
чивались в европейской части бывшей Российской 
империи, а также на Урале и в Сибири.

ПРИЧИНЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

 h затяжной кризис российского общества;
 h социальноэкономический кризис;
 h острые идейные и политические противоречия;
 h захват власти большевиками;
 h репрессивная политика большевиков по отноше
нию к своим противникам (осуществлялась Все
российской чрезвычайной комиссией (ВЧК) во 
главе с Ф. Дзержинским);
 h Брестский мир, который стал поводом для роста 
антисоветских настроений как внутри страны, так 
и за ее пределами;
 h низкая политическая культура и отсутствие демо
кратических традиций в обществе

Гражданская война сопровождалась иностранной 
военной интервенцией (декабрь 1917 г. — октябрь 
1922 г.) как со стороны вооруженных сил государств 
Четверного союза, так и Антанты.

Интервенция — вмешательство иностранных госу
дарств во внутренние дела другого государства, по
сягающее на его суверенитет. Может иметь военный, 
политический или экономический характер.
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ПРИЧИНЫ ИНОСТРАННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ

 h изначально была вызвана необходимостью про
должения совместной с Россией борьбы против 
Германии в рамках Первой мировой войны;
 h позже на первый план вышла защита Англией 
и Францией своих экономических и политиче
ских интересов, которые оказались под угрозой 
после Октябрьской революции;
 h стремление европейских государств не допустить 
распространения революционных идей за преде
лами России;
 h интервенция Антанты была направлена на ока
зание помощи Белому движению в его борьбе 
с большевиками

Основные этапы Гражданской войны

Октябрь 1917 г. — ноябрь 1918 г. — начальный пе
риод Гражданской войны, установление больше
вистской диктатуры, активное вмешательство ино
странных интервентов (Четверной Союз, Антанта) 

 h С конца 1917 г. в южных областях России стала 
формироваться Добровольческая армия. С апреля 
1918 г. главнокомандующим Добровольческой 
армии стал А. Деникин. 
 h Параллельно на Дону возникает Временное 
Донское правительство во главе с генералом 
П. Красновым. Получив поддержку от Герма
нии, казакам П. Краснова удалось захватить 
летом — осенью 1918 г. большую часть Донбасса 
и выйти к Царицыну. Позднее отряды П. Крас
нова слились с Добровольческой армией. 

 h На Поволжье в мае 1918 г. произошло антиболь
шевистское восстание Чехословацкого корпуса, 
насчитывавшего свыше 40 тыс. человек. Со
вместно с представителями белого движения им 
удалось выбить большевиков из многих губерний 
Сибири, Урала, Поволжья и Дальнего Востока. 



540 История

Продолжение таблицы

 h Большевики создают Восточный фронт во гла
ве с С. Каменевым. Контрнаступление Красной 
армии заставило консолидироваться их против
ников, и 18 ноября 1918 г. в Омске произошло 
объявление адмирала А. Колчака Верховным 
правителем России

Ноябрь 1918 г. — март 1920 г. — основные сраже
ния между большевистской Красной армией и сто
ронниками белого движения, завершившиеся ко
ренным переломом в пользу советов

 h Весной — летом 1919 г. А. Деникину удалось 
масштабное наступление на позиции красных, 
в результате чего под контроль Добровольческой 
армии перешли Курск, Орел, Воронеж. Однако 
наступление на Москву закончилось неудачно, 
что заставило Деникина повернуть на Украину.
 h Дважды в течение 1919 г. войска белого генера
ла Н. Юденича предпринимали безрезультатные 
попытки наступления на Петроград.
 h Армии А. Колчака первоначально удалось 
достичь берегов Волги, но репрессивная поли
тика белых, построенная на исключительных 
законах, настроила против них большую часть 
населения.
 h Большевики смогли до конца 1919 г. оттеснить 
вооруженные силы А. Колчака в Сибирь. 
 h В начале 1920 г. Красной армии удалось взять 
Архангельск и Мурманск. Войскам Антанты 
пришлось спешно покинуть Россию

Март 1920 г. — осень 1922 г. — советскопольская 
война, ликвидация последних очагов сопротивления  
советской власти

 h 25 апреля 1920 г., заключив договор с предста
вителями Украинской народной республики, 
польский диктатор Ю. Пилсудский начал насту
пление на территорию Украины.
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3. Новейшая история

 h Полякам в мае удалось захватить Киев, но 
контрнаступление Западного (М. Тухачевский) 
и ЮгоЗападного (А. Егоров) фронтов, под
держанное отрядами махновцев, заставило их 
отступить на территорию Польши.
 h В августе 1920 г. Красная армия была оста
новлена в предместьях Варшавы. 
 h В марте 1921 г. между Советской Россией 
и Польшей был заключен Рижский мир, ко
торый оставлял за поляками западные области 
Украины и Белоруссии, но Варшава признава
ла советскую власть на остальной территории 
Украины.
 h В ноябре 1920 г. состоялся разгром Южным 
фронтом под командованием М. Фрунзе армии 
генерала П. Врангеля в Крыму.
 h В ноябре 1922 г. произошла ликвидация 
Дальне восточной республики, остатки белых 
армий ушли в Китай

3.1.8. Политические программы участвующих сторон

Большевики (красные): 
В. Ленин, Л. Троцкий

Красный террор (узаконен декре том Совнаркома от 
5 сентября 1918 г.) против инакомыслящих — рас
стрелы по классовому признаку, система заложни
чества, создание сети концлагерей для содержания 
классово враждебных элементов.
Подавление любого инакомыслия на пути к уста
новлению политической диктатуры могло позволить 
им превратить страну в базу мировой социалистиче
ской революции, своеобразную модель бесклассово
го коммунистического общества, которую планиро
валось экспортировать в Европу.
Политика военного коммунизма

Окончание таблицы
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Окончание таблицы

Белое движение (белые): 
А. Колчак, А. Деникин

Основу составляли представители старой элиты 
(высшее офицерство, буржуазия, помещики, духо
венство), желавшие вернуть себе власть и дореволю
ционные устои: 

 h восстановление частной собственности; 
 h свобода предпринимательства;
 h после свержения власти большевиков узаконить 
все измене ния в обществе должно было Учреди
тельное собрание, в компетенции которого нахо
дилось бы решение вопроса о будущем политиче
ском устройстве Российского государства.

Россия либо конституционная монархия, либо бур-
жуазно-демократическая республика

Крестьянские движения:
Н. Махно, А. Антонов, Н. Григорьев

Большая популярность идей анархизма:

 h прекращение террора против крестьянства; 
 h безвозмездное и реальное наделение землей; 
 h постоянно колебались между красными и бе
лыми, что неоднократно меняло соотношение 
сил в ходе войны, и в конечном счете пред
определили ее итог

3.1.9. Политика военного коммунизма

Военный коммунизм — система чрезвычайных мер, 
проводившаяся со ветской властью в годы Граждан
ской войны. Все меры были ориентированы на сосре
доточение максимума ресурсов страны в руках боль
шевистского правительства.
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МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПОЛИТИКИ ВОЕННОГО 
КОММУНИЗМА

 h национализация промышленности (декрет от 
24 июня 1918 г.);
 h введение всеобщей трудовой повинности;
 h введение натуроплаты, уравниловка в зарплате;
 h предоставление бесплатных государственных 
услуг;
 h создание продовольственных отрядов и прод
разверстка на основные сельхозпродукты (с мая 
1918 г.);
 h запрет частной торговли, карточная система рас
пределения товаров по классовому принципу;
 h запрет аренды земли и использования наемного 
труда

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЛИТИКИ 
ВОЕННОГО КОММУНИЗМА

глубокий экономический и социальный кризис

крестьянские выступления

волнения в армии (Кронштадтское восста-
ние). Как след ствие — возникновение реальной 
угрозы потери большевиками власти

Причины победы большевиков в Гражданской войне

Объективные Субъективные

 h поддержка больше
вистских лозунгов 
значительной частью 
населения;

 h отсутствие проч
ной материальной 
и устойчивой соци
альной базы у пред
ставителей белого 
движения;
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Окончание таблицы

 h проведение массовых 
мобилизаций в Крас
ную и трудовую 
армии;

 h максимальная моби
лизация большеви
ками человеческих 
и материальных 
ресурсов вследствие 
проведения политики 
военного коммунизма

 h разобщенность 
и несогласованность 
планов белых;
 h белое движение 
в значительной 
степени дискредити
ровало себя стремле
нием к реставрации 
монархии на само
державной основе, 
террором против кре
стьян и рабочих, про
ведением еврейских 
погромов, значитель
ной зависимостью от 
интересов иностран
ных интервентов

3.1.10. Итоги Гражданской войны

 h Большая часть территории бывшей Российской 
империи перешла под контроль большевиков.
 h Новой властью было инициировано создание со
ветских республик на территории России, Украи
ны, Белоруссии и Закавказья.
 h Польша, Финляндия и страны Балтии получили 
независимость.
 h Почти 2 млн человек, не принявших советскую 
власть, были вынуждены эмигрировать.
 h Промышленное производство в 1920 г. упало до 
14 % от уровня 1913 г.
 h Сельскохозяйственное производство сократилось 
почти в два раза.
 h Обесценивание человеческой жизни и колоссаль
ные демографические потери — от 12 до 15 млн 
человек.
 h Международная изоляция советской страны.
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3.1.11. Переход к новой экономической политике

Новая экономическая политика (НЭП) — политика 
расширения рыночных отношений в советских ре
спубликах, которая проводилась под жестким кон
тролем государства в период с 1921 до 1928 г. Пере
ход к НЭПу состоялся в марте 1921 г. на X съезде 
Российской коммунистической партии (большеви
ков), принявшем резолюцию о замене продразвер
стки продналогом.

ПРИЧИНЫ

Разруха в экономике, вызванная гражданской  
и мировой войнами

 h изза недостатка сырья и топлива почти треть за
водов и фабрик бездействовала, остальные работа
ли с неполной загрузкой;
 h общий объем промышленного производства сокра
тился в 5 раз;
 h объем сельскохозяйственного производства упал 
на 40 %;
 h в 1921 г. ряд районов страны охватил голод — 
Поволжье, Казахстан, Западная Сибирь, юг Укра
ины

Рост недовольства населения (особенно крестьян) 
репрессивными методами политики  

военного коммунизма

 h масштабными были выступления крестьян Сред
него Поволжья, Дона, Кубани, Украины;

 h кульминацией антибольшевистских выступлений 
стало Кронштадтское восстание моряков (март 
1921 г.). Одним из главных лозунгов был «Советы 
без коммунистов»
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Цели

политическая
снятие напря женности в обществе и укрепление со
циальной базы большевиков в виде союза рабочих 
и крестьян

экономическая
предотвратить дальнейшее усугубление хозяйствен
ной разрухи, найти пути выхода из кризиса и восста
новить экономику страны

социальная
обеспечить благоприятные условия для построения 
социалистического общества, не дожидаясь мировой 
революции

внешнеполитическая
НЭП мог помочь восстано вить нормальные внешне
политические связи и преодолеть международную 
изоляцию Советской России

СУЩНОСТЬ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Сельское хозяйство
 h продразверстка заменена  продналогом. Прод
разверстка была направлена на принудительную 
сдачу крестьянами государству установленной 
нормы сельскохозяйственной продукции по госу
дарственным ценам. Продналог — строго фикси
рованный продовольственный натуральный налог, 
собиравшийся с крестьянских дворов. Его размер 
определялся накануне посевной и был, как прави
ло, в два раза меньше размера продразверстки;
 h было разрешено организовывать кооперативы, 
арендовать землю, использовать наемный труд;
 h отменялась круговая порука и вводилась личная 
ответственность каждого крестьянина за выполне
ние налога;
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Окончание таблицы

 h крестьянин получил свободу выбора формы обра
ботки земли и гарантии землепользования.

Подобные изменения способствовали восстановле
нию аграрного сектора экономики. К 1925 г. уровень 
сельскохозяйственного производства практически до
стиг довоенных показателей

Промышленность
 h возвращение рынка и многообразия форм соб
ственности;
 h началось привлечение иностранных капиталов 
в форме концессий;
 h с мая 1921 г. была разреше на сдача в аренду 
национали зированных мелких, средних и круп
ных промышленных предприятий их прежним 
владельцам;
 h с августа 1921 г. проводилась децентрализация 
управления промышленностью. Многие предприя
тия освобождались от прямого административного 
контроля и переводились на хозрасчет;
 h была отменена всеобщая трудовая повинность. На 
смену ей пришла процедура добровольного найма 
и увольнения рабочей силы. Создавался рынок 
рабочей силы;
 h произошел переход от уравниловки к сдельной 
зарплате по результатам труда

ФИНАНСЫ И ТОРГОВЛЯ

 h восстанавливались товарноденежные отношения;
 h разрешалась частная торговля;
 h развивалась кооперация;
 h проводились ярмарки;
 h организована работа Сберегательного банка;
 h проводились регулярные госзаймы и выпуски 
ценных бумаг;
 h в 1922—1924 гг. проведена финансовая рефор-
ма → рубль стал твердой валютой (1 червонец 
равнялся 10 золотым рублям)
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3.2. СССР в 1922—1991 гг.

3.2.1. Образование СССР. Выбор путей объединения

ПРЕДПОСЫЛКИ ОБРАЗОВАНИЯ

 h тесные хозяйственные связи и исторически сло
жившееся разделение труда между республиками;
 h желание повысить внешнюю безопасность респу
блик;
 h тождественное государственное устройство ре
спублик при руководящей роли представителей 
местных большевиков;
 h военнополитический и экономический союз со
ветских республик, возникший в годы Граждан
ской войны

ПУТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Ленинский (федерализации)
Лидер большевиков был убежден, что строительство 
ново го государства должно осущест вляться через под-
писание союзного договора между рес публи ками на 
равноправных началах и с гарантией суверенных 
прав каждой из них. Проект автономизации он от
вергал как ущемляющий права респуб лик

Сталинский (автономизации)
План, предложенный тогдашним наркомом по делам 
национальностей, предусматривал вхождение Укра
ины, Белоруссии, закавказских республик в состав 
РСФСР на правах автономии. Автономия — само
управление, право на самостоятельное реше ние вну
тренних вопросов какойлибо частью государства, га
рантированное конституцией

Формально за основу был принят ленинский план
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Этапы образования СССР

1 июня  
1919 г.

ВЦИК РСФСР издал декрет «Об 
объединении Советских Респу-
блик: России, Украины, Лат-
вии, Литвы, Белоруссии для 
борьбы с мировым империализ-
мом». Он предусматривал объ
единение военных, хозяйствен
ных и финансовых организаций 
республик, а также системы же
лезных дорог, при этом призна
валась их независимость и пра
во на самоопределение

Сентябрь — 
декабрь 1920 г.

РСФСР заключает союзные до
говоры с Азербайджанской 
и Украинской Советскими ре
спубликами

Весна  
1921 г.

РСФСР заключает союзные дого
воры с Белорусской, Армянской 
и Грузинской республиками

29 декабря  
1922 г.

в Кремле состоялась конферен
ция уполномоченных предста
вителей от делегаций нацио
нальных республик, которая 
утвердила проекты Деклараций 
об образовании СССР и проект 
Союзного договора

30 декабря  
1922 г.

на І съезде Советов СССР со
стоялось подписание Деклара-
ции и Договора об образовании 
СССР. К нему присоединились 
представители РСФСР, Украин
ской и Белорусской социалисти
ческих республик, а также За
кавказской Федерации
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3.2.2. Национально-государственное строительство

Договор об образовании СССР от 30 декабря 1922 г.

Разграничение функций между центральными и ре
спубликанскими властями. Был избран состав ЦИК 
СССР во главе с М. Калининым и СНК СССР во гла
ве с В. Лениным.

В компетенции центра:
 h вопросы внешней политики и торговли; 
 h функционирование общественных транспортных 
систем; 
 h связь; 
 h оборона; 
 h финансы

Конституция СССР от 31 января 1924 г.

Закрепила государственное устройство СССР, разде
ление полномочий между общесоюзными и республи
канскими органами.

Высшие органы управления:
Законодательная власть

 h Всесоюзный съезд советов (высший орган государ
ственной власти); 
 h Всесоюзный центральный исполнительный коми-
тет (ВЦИК) наделялся высшей законодательной 
властью в период между проведением съездов 
Советов 

↓
Совет Союза, Совет национальностей

Исполнительная власть
 h Президиум ЦИК;
 h Совет народных комиссаров (СНК);
 h Народные комиссариаты (9 наркоматов)

Судебная власть
 h Прокурор;
 h Верховный суд
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3.2.3. Партийные дискуссии о путях и методах 
построения социализма в СССР

В последних своих работах В. Ленин последователь
но отстаивал концепцию движения к социализму че-
рез государственный капитализм в условиях проле-
тарского государства. Суть этой системы сводилась 
к однопартийному режиму в политикоидеологиче
ской области и командноадминистративной системе 
хозяйствования в экономике.

21 января 1924 г. — смерть В. И. Ленина. Оглашение 
его «Письма к съезду», содержавшего нелицеприят
ные оценки И. Сталина. Однако последнему удалось 
не только сохранить за собой пост генерального се
кретаря ЦК, но и подорвать авторитет своего главного 
конкурента — Л. Троцкого

Весна 1925 г.
Г. Зиновьев, Л. Каменев, И. Сталин против 

Л. Троцкого

Суть: «тройка» обвиняет Л. Троцкого 
в «мелкобуржуаз ном уклоне», организации фрак
ционной деятельности (заявление 46-ти) и расколе 
партии. 

Результат: на съезде было принято постановле
ние, осуждавшее позицию Л. Троцкого, отстаивав
шего возможность внутрипартийных дискуссий, как 
«грубую политическую ошибку» → подрыв позиций 
Л. Троцкого

Декабрь 1925 г.
И. Сталин против Л. Каменева, Г. Зиновьева 

(«новая оппозиция»)

Суть: выступления И. Сталина с идеей построения 
«социализма в отдельно взятой стране при отсутствии 
мировой социалистической революции», которая яко
бы полностью соответствовала ленинскому видению 
социализма.
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Окончание таблицы

Результат: осуждение его «новой оппозицией», кри
тиковавшей И. Сталина за вождизм, попытки моно
полизировать ленинское наследие и бюрократизацию 
партаппарата

Октябрь 1926 г.
И. Сталин, Н. Бухарин, А. Рыков, М. Томский
против Л. Троцкого, Л. Каменева, Г. Зиновьева  

(«объединенная оппозиция»)

Суть: противоборство теорий «сверхиндустриализа
ции» («объединенная оппозиция») и «врастания кре
стьянина в социализм» (сторонники И. Ста лина).

Результат: разгром «троцкистско-зиновьевского» 
блока, вывод его членов из Политбюро ВКП(б), а поз
же и исключение их из партии

Апрель 1929 г.
И. Сталин против Н. Бухарина, А Рыкова, 
М. Томского  («правый уклон» в ВКПБ(б))

Суть: разногласия по поводу необходимости дальней
шего проведения преобразований в духе новой эконо
мической политики.

Результат: разгром группы Н. Бухарина, выступав
шей за продолжение НЭПа, умеренные темпы ин
дустриализации и сохранение индивидуальных кре
стьянских хозяйств. Установление единоличной 
диктатуры И. Сталина

3.2.4. Культ личности И. Сталина. 
Массовые репрессии

Культ личности Сталина — возвеличивание лично
сти И. Сталина (1879—1953 гг.) через средства мас
совой информации, произведения культуры и искус
ства, государственные документы, законы и др.
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3. Новейшая история

К концу 1930х гг. политический режим, существо
вавший в СССР, имел все признаки тоталитарного: 

 h широкая сеть общественных организаций, нахо
дившихся под жестким партийным контролем 
(профсоюзы, комсомол, профессиональные орга
низации людей творческой сферы и др.); 
 h переплетение партийного и государственного ап
паратов управления; 
 h культ личности Сталина; 
 h массовые репрессии и террор 

НАРАСТАНИЕ РЕПРЕССИЙ

Осень 1928 г. — Шахтинское дело. Его жертвами 
стали специалистыинженеры с дореволюционной 

подготовкой. Их обвинили во вредительстве. 11 чело
век были приговорены к смертной казни

1930 г. — создание Главного управления лагерей 
(ГУЛАГа), включавшего около 250 исправительно 

трудовых учреждений

Начало 1930х гг. — процессы по делам Промпартии, 
Союза освобождения Украины, Трудовой крестьян

ской партии, Союзного бюро меньшевиков, Союза за
щиты ленинизма

1 декабря 1934 г. — убийство видного партийного 
функционера С. Кирова — старт нового витка репрес

сий

1935 г. — первый московский процесс (процесс 
«Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьев-

ского центра») по делу внутрипартийной оппозиции

См. с. 554
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Чистки в армии и органах государственной безо-
пасности (М. Тухачевский, И. Якир, В. Блюхер, 
А. Корк, И. Уборевич, Г. Ягода, Н. Ежов и др.)

1937—1939 гг. — годы Большого террора.  
В ходе второго и третьего московских процессов 

были ликвидированы «Параллельный антисовет-
ский троцкистский центр» (Г. Пятаков,  К. Ра

дек, Г. Сокольников и др.) и «Правотроцкистский 
блок», к которому причислили Бухарина, Рыкова, 
Раковского, Крестинского и др. 17 обвиняемых рас

стреляли

3.2.5. Конституция СССР 1936 г.

Существенные изменения в государственном устрой
стве и общественных отношениях, произошедшие 
с момента принятия Конституции СССР 1924 г., об
условили появление 5 декабря 1936 г. новой редак-
ции главного документа страны.

Конституция «победившего социализма»

Экономическая основа 
государства

Государственная и кол
хознокооперативная 
собственность. Полная 
ликвидация частной 
собственности

Политическая основа 
государства

Советы депутатов трудя
щихся

Руководящая сила об
щества

Коммунистическая пар
тия

Высший орган государ
ственной власти

Верховный Совет СССР
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Окончание таблицы

Исполнительная и за
конодательная власть 
в перерывах между сес
сиями Верховного Со
вета

Президиум Верховного 
Совета СССР

Права и свободы граж
дан

Все граждане СССР 
были наделены равны
ми правами и свободами 
(совести, печати, собра
ний, неприкосновен
ность личности, изби
рательное право и пр.), 
хотя воспользоваться  
ими на практике не 
представлялось возмож
ным

Территория 11 советских союзных 
республик

3.2.6. Причины свертывания новой 
экономической политики

К концу 1920х гг. руководство большевистской пар
тии окончательно  решило отказаться от продол-
жения курса новой экономической политики.

ПРИЧИНЫ ОТКАЗА ОТ НЭПА

 h изначальная оценка данной политики лидерами 
большевиков как переходного этапа от капитализ
ма к социализму;
 h возникновение в 1923 г. кризиса «ножниц цен», 
при котором цены на промышленные товары зна
чительно превышали цены на сельскохозяйствен
ную продукцию;
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 h хлебозаготовочные кризисы 1925 г. и 1927 г., 
связанные с нежеланием крестьянства сдавать 
государству сельскохозяйственную продукцию по 
явно заниженным ценам;
 h недостаточно быстрые темпы развития эконо
мики;
 h отсутствие реформ в политической сфере;
 h рост безработицы, распространение в обществе 
девиантных форм поведения — преступности, 
алкоголизма, наркомании и др.;
 h начало нового социального расслоения;
 h несовместимость НЭПа с жесткими командно 
административными методами управления эконо
мики, которых придерживался И. Сталин

3.2.7. Индустриализация

Индустриализация — комплекс мероприятий по 
ускоренному развитию промышленности, одобрен
ный XIV съездом ВКП(б) (1925 г.). После принятия 
первого пятилетнего плана обрела форсированный 
(ускоренный) характер.

Источники финансирования

 h «перекачка» средств из деревни в город и из лег
кой и пищевой промышленности в тяжелую;
 h увеличение налогообложения и использование 
внутренних займов;
 h денежная эмиссия;
 h водочная монополия;
 h увеличение экспорта нефти, леса, хлеба;
 h бесплатный труд рабочих и крестьян;
 h эксплуатация заключенных ГУЛАГа
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Продолжение таблицы

Особенности индустриализации

 h сверхвысокие темпы и завышенные планы, кото
рые партийное руководство объясняло как необ
ходимость укрепления обороноспособности стра
ны перед возможной внешней экспансией; 
 h тотальная милитаризация экономики; 
 h масштабные преобразования охватывали огром
ную территорию, что остро ставило вопрос о раз
витии транспортной инфраструктуры, состояние 
которой не соответствовало потребностям; 
 h выпуск средств производства существенно опере
жал выпуск предметов потребления; 
 h использование трудового энтузиазма людей путем 
организации «социалистического соревнова-
ния» — формы внеэкономического стимулиро
вания участников производственного процесса, 
являвшейся своего рода альтернативой капитали
стической конкуренции (стахановское движение)

Итоги индустриализации

Положительные
 h создан мощный военнопромышленный комплекс. 
СССР превратился в индустриальную державу;
 h укрепление обороноспособности страны;
 h введено в строй 35 индустриальных гигантов: 
Днепрогэс, ТуркестанскоСибирская железная 
дорога (Турксиб), тракторные заводы в Харькове 
и Челябинске, автомобильные заводы в Москве 
и Нижнем Новгороде, «Запорожсталь» в Запо
рожье и др.;
 h изменилась социальная структура населения: 
вдвое выросла численность рабочих, сформи
ровался советский пролетариат и техническая 
интеллигенция
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Отрицательные
 h усиление централизации управления промышлен
ностью и утверждение командноадминистратив
ных методов управления;
 h промышленный потенциал страны формиро
вался диспропорционально;
 h форсированная индустриализация не привела 
к повышению жизненного уровня населения, со
хранялась карточная система на основные продо
вольственные товары;
 h несмотря на заявления партийного руководства 
о досрочном выполнении пятилеток, многие ста
тистические данные были сфальсифицированы 
и не соответствовали действительности

3.2.8. Коллективизация

Коллективизация предусматривала создание круп-
ных коллективных хозяйств на основе отдельных 
крестьянских дворов. Охватив максимум крестьян
ских хозяйств, она должна была ликвидировать 
в деревне институт частной собственности.

ЦЕЛИ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

 h обеспечение потребностей страны в сельскохозяй
ственной продукции;
 h получение финансовых средств для проведения 
индустриализации;
 h раскулачивание индивидуальных крестьянских 
хозяйств и подчинение крестьянства интересам 
государства

Кулаками называли зажиточных крестьян, исполь-
зовавших наемный труд, а также занимавшихся пе-
репродажей готовой сельхозпродукции, ростовщиче
ством, посредничеством.
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ХОД КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

 h ноябрь 1929 г. — начало сплошной коллективиза
ции (год «великого перелома»);
 h 30 января 1930 г. — постановление ЦК ВКП(б) 
«О мерах в деле ликвидации кулаческих хозяйств 
в районах сплошной коллективизации»;
 h март 1930 г. — сопротивление крестьян вызвало 
появление статьи Сталина «Головокружение от 
успехов» в газете «Правда».

Временное приостановление коллективизации

7 августа 1932 г. — постановление ВЦИК и СНК 
СССР «Об охране имущества государственных пред-
приятий, колхозов и кооперативов и об укреплении 
общественной (социалистической) собственности» 
(«Закон о трех колосках»).
Хищение имущества колхозов наказывалось расстре
лом, а при «смягчающих обстоятельствах» — лише
нием свободы на срок не менее 10 лет

 h осень 1932 г. — решением Политбюро ЦК ВКП(б) 
в основных хлебозаготовительных районах были 
созданы Чрезвычайные хлебозаготовительные 
комиссии, силой экспроприировавшие сельскохо-
зяйственную продукцию и загонявшие крестьян 
в колхозы;
 h 1932—1933 гг. — голод во многих регионах (Украи  
на, Казахстан, Поволжье, Кубань), спровоциро
ванный коллективизацией

ИТОГИ

 h к 1935 г. 98 % крестьянских дворов коллективи
зировано;
 h ликвидация кулачества;
 h увеличение среднегодовых показателей сбора уро
жая;
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 h многочисленные смерти противников коллективи
зации;
 h утрата у крестьян чувства собственника

3.2.9. Идеологические основы советского общества 
и их влияние на культурную сферу

Советское общество строилось на марксистско-ле-
нинской идеологии, ставившей во главу угла классо
вый подход в отношении абсолютно всех явлений об
щественной жизни.

Марксизм-ленинизм — леворадикальное течение 
в марксизме. Его сторонники стремятся к социаль
нополитическому и философскому обоснованию 
необходимости борьбы пролетариата против ка
питалистического строя с целью построения комму
нистического общества.

ПРОЯВЛЕНИЯ В КУЛЬТУРЕ

 h контроль партийных органов над духовной жиз
нью общества;
 h манипулирование сознанием людей;
 h искоренение инакомыслия;
 h физическое уничтожение части российской интел
лигенции;
 h воинственный атеизм;
 h народность искусства — базовое понятие марк
систсколенинской эстетики, основывавшееся на 
отождествлении народности и партийности

Советская культура в 1920—1930-х гг.

1920-е гг.

 h «перевоспитание» масс в духе марксизмаленинизма 
и создание особой пролетарской культуры, распро
странением которой занималась массовая культурно
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просветительская и литературнохудожественная 
организация пролетарской самодеятельности, дей
ствовавшая при Наркомате просвещения, — Про-
леткульт (1917—1932 гг.);
 h советизация массового сознания и разрыв с тради
циями дореволюционного культурного наследия;
 h многие представители российской интеллигенции 
не приняли революцию и эмигрировали (И. Бу
нин, С. Рахманинов, К. Бальмонт и др.). Расстрел 
Н. Гумилева;
 h широкую известность получил так называемый 
философский пароход (1922 г.), подразумевавший 
насильственную высылку неугодных новой власти 
деятелей культуры;

 h введение НЭПа привело к временному ослаблению 
идеологического контроля над интеллигенцией

↓
появление сменовеховства — идейнополитического те
чения, возникшего в 1920е гг. в среде русских эмигран
тов. Сменовеховцы считали возможным признание боль
шевистской власти и сотрудничество с ней (А. Толстой, 
А. Куприн и др.);

 h советская власть, пропагандируя атеистические 
взгляды, вступила в открытый конфликт с Рус
ской православной церковью (РПЦ), который 
привел к репрессиям против церковных деятелей 
(с 1925 г. запрет на выборы патриарха), закры
тию и разрушению сооружений культа, экспро
приации церковного имущества

1930-е гг.

 h контроль партийных органов над культурой был 
восстановлен в полном объеме;
 h культура и искусство стали лишь одним из ре-
трансляторов марксистской идеологии. Все, 
что выходило за ее рамки, жестко преследовалось;
 h для развития гуманитарных наук определяю
щим стало появление «Краткого курса истории 
ВКП(б)» И. Сталина (1938 г.);
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 h как лженауки были заклеймены психология, гене-
тика, социология;
 h успехи советской науки 1930х связаны с име
нами физиков А. Иоффе, И. Курчатова, химиков 
С. Ле бедева и А. Баха, биолога Н. Вавилова
 h в искусстве преобладал социалистический реа-
лизм, который преследовал цель прославления 
успехов социалистического строительства 
и преимуществ советского строя (М. Горький, 
Д. Фурманов, В. Вересаев);
 h представителей иных направлений вытеснили 
на обочину культурной жизни и репрессировали 
(О. Мандельштам, В. Мейерхольд и др.);
 h открытием в литературе стали произведения 
М. Шолохова, А. Твардовского;
 h популярностью пользовались постановки москов
ских театров им. Е. Вахтангова, им. Моссовета, 
Сатиры и др.;
 h фабриками кино стали киностудии «Мосфильм», 
«Ленфильм», Киевская киностудия. Признание 
завоевали фильмы режиссеров А. Довженко, 
С. Эйзенштейна

3.2.10. Культурная революция: ликвидация 
неграмотности, создание системы образования

Совокупность изменений в духовной жизни совет
ского общества межвоенного периода получила на
звание культурной революции.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ  
КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ В СССР

 h радикальные преобразования в духовной сфере 
общества, формирование социалистической куль
туры, направленной на активизацию обществен
ной жизни граждан. Как следствие, строились 
библиотеки, дворцы культуры, дома творчества, 
кинотеатры, концертные залы, стадионы;
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 h максимальное упрощение системы художествен
ных при емов для понимания их трудящимися;
 h превращение системы образования, науки, искус
ства в инструмент «воспитательной» политики 
правящей партии в отношении советских граж
дан;
 h обеспечение безальтернативного господства боль
шевистской идеологии

Создание советской системы образования

Положение об организации народного образования 
(1918 г.)

↓
национализация всех учебных заведений,

установление государственного контроля над сферой 
образования

Начальное
 hвведение всеобщего бесплатного начального образо
вания;
 hДекрет Совнаркома «О ликвидации безграмотно-
сти среди населения России» (1919 г.) — обяза
тельное обучение грамоте всех граждан от 8  
до 50 лет;
 hсоздание Всероссийской чрезвычайной комиссии по 
ликвидации неграмотности;
 hвведение всеобщего начального обязательного 
образования (1930—1931 гг.)

Среднее
 hликвидация гимназий, народных училищ, земских 
школ, частных учебных заведений;
 hоткрытие ремесленных училищ (ФЗУ) для обуче
ния рабочим специальностям;
 hвсеобщая 7летняя средняя школа (с 1937 г.)
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Высшее
 h для рабочей молодежи открывались специальные 
рабочие факультеты — рабфаки (с 1919 г.);
 h введение новых правил поступления в вузы

↓
без экзаменов и свидетельств о среднем образовании 
принимались выходцы из рабочего класса;

 h установление ограничений для представителей 
бывших привилегированных классов;
 h отмена платы за обучение;
 h вытеснение из вузов дореволюционных кадров

Итоги культурной революции

Положительные

 h ликвидация не грамотности;
 h введение все общего начального образования;
 h формирование советской интеллигенции

Отрицательные

 h использование достижений науки, культуры 
и искусства в интересах правящей партии;
 h насильственное насаждение партийных норм 
понимания культуры;
 h культурная и идеологическая изоляция страны

3.2.11. Внешнеполитическая стратегия СССР  
в 1920—1930-х гг.

Внешняя политика советского государства сохра
нила немало общего с политикой Российской импе
рии в плане реализации геополитических задач, но 
имела кардинальные отличия в характере и методах 
проведения. Ее неотъемлемой чертой стала идеоло
гизация внешнеполитического курса.
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1920-е гг.
Преодоление дипломатической изоляции

 h 1922 г. — участие в Генуэзской конференции. 
Отвергнув финансовые претензии западных 
государств и требования о возвращении наци
онализированной собственности до революции, 
принадлежавшей иностранцам, наши дипломаты 
предъявили претензии, которые вдвое превосхо
дили выдвинутые державами Антанты; 
 h 16 апреля 1922 г. — Рапалльский договор с Вей
марской Германией о сотрудничестве в эконо
мической и политической сферах и отказе от 
взаимных претензий;
 h май 1923 г. — министерством иностранных 
дел Великобритании Советскому Союзу была 
предъявлена нота Керзона с обвинениями СССР 
в анти британской политике на территории Ира
на и Афганистана;
 h 1924—1926 гг. — полоса дипломатических 
признаний СССР (Великобританией, Франци
ей, Италией, Норвегией, Швецией, Австрией 
и др.);

 h 1928 г. — присоединение СССР 
к пакту Бриана — Келлога, осуждавшего войну 
как способ разрешения проблем в международ
ных отношениях

1930-е гг.
Попытки создания системы коллективной 

безопасности в Европе

 h 1933 г. — установление дипломатических отно
шений между СССР и США;
 h 18 сентября 1934 г. — вступление СССР в Лигу 
Наций;
 h 1935 г. — заключение договоров о взаимопомо
щи с Францией и Чехословакией; 
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 h 1936—1939 гг. — поддержка республиканцев 
в Гражданской войне в Испании. Было выделено 
500 тыс. рублей, отправлялись специалисты. По 
советской инициативе создавались интербрига
ды (в помощь Испанской республике прибыло 
42 тыс. добровольцев из 54 стран, в том числе 
более 3 тыс. советских граждан);

 h август 1938 г. — сентябрь 1939 г. — ряд воору
женных столкновений частей РККА с японскими 
агрессорами на Дальнем Востоке у озера Хасан 
и на р. ХалхинГол, завершившихся провалом 
агрессивных планов японских милитаристов;
 h лето 1939 г. — крах идеи создания системы 
коллективной безопасности в Европе. Западные 
государства надеялись, что агрессия Германии, 
если и состоится, распространится только в вос
точном направлении, в частности против боль
шевизма

3.2.12. СССР накануне Великой Отечественной войны

ПРИЧИНЫ СБЛИЖЕНИЯ СССР И ГЕРМАНИИ 
В КОНЦЕ 1930х гг.

 h провал идеи создания коллективной безопасности 
в Европе;
 h продолжение политики умиротворения агрессора 
со стороны западных держав;
 h желание СССР обезопасить себя от возможной 
германской агрессии;
 h близость гитлеровского и сталинского политиче
ских режимов;
 h стремление нацистского руководства нейтрали
зовать СССР в случае германского вторжения 
в Польшу;
 h планы Сталина расширить советское влияние 
в Восточной Европе
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19 августа 1939 г. —  в Берлине между странами за
ключено торгово-кредитное соглашение о предостав
лении Советскому Союзу займа в размере 200 млн 
марок сроком на 7 лет и закупке Германией совет

ских товаров на сумму 180 млн марок

23 августа 1939 г. — подписание договора о нена-
падении сроком на 10 лет (Пакт Молотова — Риб-
бентропа). Как стало известно спустя полвека, пакт 

о ненападении был дополнен секретным дополнитель-
ным протоколом о разграничении между странами 

сфер влияния в Восточной Европе

СССР
Восточная Польша (Западная Украина и Западная 

Белоруссия); Прибалтика (Литва, Латвия, Эстония); 
Бессарабия и Северная Буковина от Румынии

17 сентября 1939 г. — вступление Красной армии 
в Западную Украину и Западную Белоруссию

Германия
Западная, Центральная и Северная Европа

1 сентября 1939 г. — германское вторжение в Поль
шу. Начало Второй мировой войны

28 сентября 1939 г. — подписание Договора о друж-
бе и границах, который фактически узаконивал но
вые рубежи между СССР и Германией. Он преду

сматривал признание новой границы окончательной, 
территория к западу от нее переходила в полное ве
дение Германии, а к востоку — Советского Союза

ноябрь 1939 г. — март 1940 г. — 
Советско-финская война

Цель: как можно дальше отодвинуть финскую грани
цу от Ленинграда.
Ход войны: боевые действия привели к большим потерям 
с обеих сторон и ухудшению международного положения 
СССР (в декабре 1939 г. исключение из Лиги Наций).
Итог: установление советского контроля над всем Ка
рельским перешейком
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1940 г. — присоединение к СССР Литвы, Латвии, 
Эстонии, Бессарабии и Северной Буковины → насе

ление СССР возросло на 14 млн человек, а его запад
ная граница была отодвинута на расстояние от 300 

до 600 км

3.2.13. Причины, этапы Великой Отечественной войны

Великая Отечественная война (22 июня 1941 г. — 
9 мая 1945 г.) — война СССР против гитлеровской 
Германии и союзных ей государств, составная часть 
Второй мировой войны.

ПРИЧИНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

 h противоречия в ВерсальскоВашингтонской систе
ме международных отношений;
 h недооценка ведущими западными державами 
и СССР опасности, исходившей от нацистской 
Германии;
 h стремление Германии к установлению мирового 
господства;
 h ярко выраженный антисоветизм гитлеровской 
Германии. План войны против СССР существовал 
у Гитлера с момента его прихода  
к власти в Германии (1933 г.). Его практическое 
воплощение началось после создания в 1936 г. 
«Антикоминтерновского пакта»;
 h правительства Великобритании и Франции своей 
политикой умиротворения агрессора содействова
ли экспансионистским планам гитлеровцев

18 декабря 1940 г. Гитлером был утвержден план 
молниеносной войны против СССР — «Барбаросса». 
Его реализация должна была занять не более 8 не
дель. Главными стратегическими объектами были 
признаны Москва и Ленинград. 
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3. Новейшая история

Этапы Великой Отечественной войны

Начальный период войны 
(июнь 1941 г. — ноябрь 1942 г.)

 h время оборонительных боев РККА. Вермахт окку
пировал большую часть европейской территории 
СССР. 5 декабря 1941 г. началось советское контр-
наступление под Москвой, которое привело к кра
ху гитлеровских планов молниеносной войны;
 h ряд стратегических просчетов, допущенных в пер
вой половине  1942 г. (разгром войск ЮгоЗапад
ного фронта под Харьковом, провал десант ной 
операции в Керчи, завершение обороны Севасто
поля), вновь вернул стратегическую инициативу 
противнику.

Причины поражений Красной армии:
 h огромный опыт германской армии ведения войны 
в Европе;
 h мощный удар одновременно трех групп немецких 
армий;

 h военнотехнический потенциал европейских стран 
работал на Германию;
 h неспособность советского руководства определить 
время и направление главного удара врага;
 h незавершенность перевооружения армии;
 h военная доктрина СССР не предусматривала веде
ние длительных оборонительных действий;
 h репрессии среди высшего командного состава на
кануне войны;
 h отсутствие у подавляющего большинства солдат 
и офицеров Красной армии положительного воен
ного опыта

Период коренного перелома 
(ноябрь 1942 г. — август 1943 г.)

 h решающие победы Красной армии под Сталин-
градом (17 июля  1942 г. — 2 февраля 1943 г.) 
и Курском (5 июля — 23 августа 1943 г.);
 h германское командование полностью утрачивает 
стратегическую инициативу и переходит к оборо
нительным действиям
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Завершающий период 
(осень 1943 г. — 9 мая 1945 г.)

 h изгнание агрессоров за пределы СССР (январь —
сентябрь 1944 г.);
 h освобождение стран Европы (октябрь 1944 г. —
май 1945 г.);
 h Висло-Одерская (12 января — 3 февраля 1945 г.) 
и Берлинская (16 апреля — 8 мая 1945 г.) опера-
ции

В ночь с 8 на 9 мая 1945 г. в Берлине состоялось под-
писание акта о безо говорочной капитуляции воору-
женных сил нацистской Германии перед представи
телями СССР, США, Франции и Великобритании. По 
поручению советского правительства она была при
нята маршалом Г. Жуковым. Великая Отечествен
ная война завершилась победой Советского Союза.

3.2.14. Героизм советских людей в годы войны

Великая Отечественная война стала серьезным испы
танием для всех  народов СССР. С первых ее дней со
ветские граждане, как на фронте, так и в тылу, де
монстрировали беззаветное мужество и героизм.

Примеры героизма

 h оборона Брестской крепости (22 июня — 
30 июля 1941 г.); 
 h оборона Одессы (5 августа — 16 октября 1941 г.); 
 h оборона Севастополя (12 сентября 1941 г. — 
10 июля 1942 г.); 
 h блокадный Ленинград (8 сентября 
1941 г. — 27 января 1944 г.). Долгое время 
контакт с городом на Неве поддерживался лишь 
благодаря «дороге жизни» — единственная транс
портная магистраль через Ладожское озеро, свя
зывающая с 12 сентября 1941 г. по март 1943 г. 
Ленинград со страной
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Герои

 h летчики Н. Гастелло, А. Покрышкин, Н. Коже-
дуб;
 h пограничник А. Лопатин;
 h солдат А. Матросов, закрывший своим телом ам
бразуру вражеского дота;
 h снайпер В. Зайцев, ставший автором знаменитой 
фразы: «За Волгой для нас земли нет!»;
 h партизанка Зоя Космодемьянская;
 h гвардейцы Широнинцы и др.

3.2.15. Партизанское движение

Ответом на нацистскую репрессивноколонизацион
ную политику (план «Ост») стало массовое парти
занское движение. Впервые призыв к развертыванию 
всенародной борьбы прозвучал в директиве СНК СССР  
и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г.

МЕТОДЫ ПАРТИЗАНСКОЙ БОРЬБЫ

рейды по тылам противника

диверсии

сбор разведданных

оказание помощи регулярным частям Красной 
армии

3.2.16. Этапы развития партизанского движения

Организационный (лето 1941 г. — осень 1942 г.)

 h действие разрозненных отрядов, часто возникав
ших спонтанно;
 h 18 июля 1941 вышло постановление ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР «Об организации борьбы в тылу 
вражеских войск»
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Активные действия (осень 1942 г. — конец 1944 г.)

 h создание централизованного управления парти-
занским движением: 30 мая 1942 г. был создан 
Центральный штаб партизанского движения во 
главе с Первым секретарем ЦК КП(б) Белоруссии 
П. Пономаренко;
 h появление ряда крупных партизанских соеди-
нений (С. Ковпака, П. Вершигоры, А. Федорова,  
А. Сабурова, Н. Васильева, В. Коржа);
 h осуществление партизанами важных стратеги-
ческих операций (Рельсовая война — проводилась 
в августе — сентябре 1943 г. на окуппирован
ных территориях РСФСР, УССР и БССР с целью 
поддержки РККА в завершении разгрома враже
ских войск во время Курской битвы. Заключа
лась в разрушении транспортных коммуникаций 
и выведении из строя перевозимых по железной 
дороге живой силы и техники противника)

Местами наибольшего распространения партизан-
ского движения были Ленинградская, Смоленская 
и Орловская области РСФСР, почти вся Белоруссия, 
северные области Украины, Крым. Отдельные райо
ны на оккупированных территориях, которые пол
ностью контролировались партизанами, назывались 
партизанскими краями.

3.2.17. Тыл в годы войны

В тылу все было подчинено лозунгу: «Все для фрон
та, все для победы!» и переведено на военные  
рельсы.



573

И
С
ТО

РИ
Я

О
БЩ

ЕС
ТВ

О
ЗН

А
Н
И
Е

3. Новейшая история

Тыл в годы войны

 h 26 июня 1941 г. — Указ Президиума ВС СССР 
«О режиме рабочего времени рабочих и служащих 
в военное время»;

 h 27 июня 1941 г. — Директива СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) «О мобилизации всех средств для отпора за-
хватчикам и пресечении панических настроений»;
 h 30 июня 1941 г. — создание Государственного ко-
митета обороны (ГКО) во главе с И. Сталиным. 
В состав ГКО вошли В. Молотов, К. Ворошилов, 
Г. Маленков, Л. Берия, Л. Каганович. В руках ко
митета сосредоточилась вся полнота государствен
ной, военной и политической власти;
 h эвакуация промышленности в тыловые районы на 
востоке страны;
 h введение обязательных сверхурочных работ;
 h переход к 11часовому рабочему дню;
 h всеобщая трудовая мобилизация;
 h прикрепление работников к предприятиям;
 h ужесточение санкций за нарушение трудовой 
дисциплины

К середине 1942 г. экономика была полностью пере-
строена на военный лад

3.2.18. Идеология и культура в годы войны

Война привела к определенным изменениям  
в государственной идеологии

Основа патриотического воспитания в обращении 
к героическим страницам и личностям из прошлого 

Российского государства

 h были учреждены новые ордена для высшего 
офицер ского состава (Суворова, Александра Не-
вского, Кутузова, Богдана Хмельницкого, Ушако-
ва, Нахимова);
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 h солдат награждали орденом Славы 3-х степе-
ней — аналог дореволюционного Георгиевского 
креста

Компромисс с православием

 h Сталин дал разрешение на выборы патриар-
ха — 3 сен тября 1943 г. патриархом Московским 
и всея Руси стал Сергий;

 h открывались духовные семинарии, академии, мона
стыри;
 h произошла частичная реабилитация репрессиро
ванных священнослужителей

Наука и культура в годы войны

Вклад в победу представителей научной и техниче-
ской мысли

Авиастроение
 h С. Лавочкин (Ла5);
 h С. Ильюшин (Ил2);
 h А. Туполев (Ту2);
 h А. Микоян (МиГ1, МиГ3);
 h А. Яковлев (Як3, Як9)

Танкостроение

 h М. Кошкин;
 h А. Морозов

↓
Т-34 — основной танк на вооружении РККА до нача
ла 1944 г.

Стрелковое оружие

 h В. Дегтярев (противотанковое ружье ПТРД и руч
ной пулемет РПД);
 h В. Токарев (самозарядная винтовка СВТ40)

С 1941 г. было развернуто массовое производство бес-
ствольных систем полевой реактивной артиллерии 
БМ-13 — знаменитых катюш



575

И
С
ТО

РИ
Я

О
БЩ

ЕС
ТВ

О
ЗН

А
Н
И
Е

3. Новейшая история

Окончание таблицы

Художественное искусство как идейное оружие

Советское искусство на фронте представляли:

Писатели и публицисты

 h М. Шолохов («Они сражались за Родину»);
 h А. Твардовский («Василий Теркин»);
 h К. Симонов («Жди меня»);
 h А. Фадеев («Молодая гвардия»)

Театральные режиссеры и артисты

 Ю. Завадский, А. Дикий, С. Михоэлс, М. Прудкин

Музыка

 h певцы: К. Шульженко («Синий платочек»), 
М. Бернес («Темная ночь», «Землянка»),  
Л. Русланова, Л. Утесов
 h музыкальным символом войны стала песня 
А. Александрова и В. ЛебедеваКумача «Священ-
ная война»;
 h всемирную славу снискала Седьмая симфония 
Д. Шостаковича, созданная композитором во вре
мя пребывания в блокадном Ленинграде

Кинематограф

 киноленты: «Трактористы», «Два бойца», 
«Парень из нашего города», 
«Небесный тихоход» и др.

Живопись

 художники Кукрыниксы — А. Дейнека, С. Герасимов, 
А. Пластов
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3.2.19. СССР в антигитлеровской коалиции

Антигитлеровская коалиция — военнополитиче
ский союз государств, выступавший во Второй миро
вой войне против странагрессоров (Германии, Япо
нии, Италии и их сателлитов). Хотя к концу войны 
коалиция насчитывала более 50 государств, клю
чевую роль в ней играли СССР, Великобритания 
и США.

Основные этапы формирования и деятельность  
антигитлеровской коалиции

 h 12 июля 1941 г. — Великобритания и СССР подпи
сали соглашение о совместных действиях против 
Германии;
 h 24 сентября 1941 г. — присоединение СССР к Ат
лантической хартии США и Великобритании;
 h 29 сентября — 1 октября 1941 г. — в Москве со
стоялась встреча глав Министерства иностранных 
дел трех государств. Достигнуты договоренности 
о поставках оружия и военной техники в СССР, 
который гарантировал Англии и США их снабже
ние стратегическим сырьем;
 h ноябрь 1941 г. — присоединение СССР к ленд-ли-
зу — государственной программе США, пред
усматривавшей поставки союзникам по анти
гитлеровской коалиции боеприпасов, техники, 
продовольствия и стратегического сырья;
 h 8 декабря 1941 г. — вступление США во Вторую 
мировую войну; 
 h 1 января 1942 г. — подписание Декларации Объе-
диненных наций (26 стран); 
 h 28 ноября — 1 декабря 1943 г. — Тегеранская кон-
ференция с участием  И. Сталина, У. Черчилля 
и Ф. Рузвельта

См. с. 577
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Окончание схемы

Принятие решения об открытии второго фронта 
в Европе

Согласие СССР на вступление в войну с Японией по
сле завершения боевых действий в Европе.

 h 6 июня 1944 г. — открытие второго фронта в Ев
ропе; 
 h 4—11 февраля 1945 г. — Ялтинская конференция 
глав «большой тройки»

Обозначение базовых принципов послевоенного 
устройства мира

Решение о разделе Германии на зоны оккупации 
между СССР, США, Великобританией и Францией

Установление размеров репарационных платежей 
(50% — в пользу СССР)

Участники конференции приняли решение о созы
ве 25 апреля 1945 г. в СанФранциско учредитель

ной конференции Организации Объединенных Наций 
(ООН)

3.2.20. Итоги Великой Отечественной войны

Победа Советского Союза над гитлеровской 
Германией и ее союзниками

Причины победы

 h массовый героизм и самоотверженность советских 
граждан;
 h единство фронта и тыла;
 h мощное партизанское движение;
 h полководческий талант советских военачальников 
(Г. Жукова, И. Конева, К. Рокоссовского и др.);
 h закалившаяся в боях Красная армия
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Значение победы

 h полный разгром нацизма;
 h ликвидация угрозы истребления народов СССР; 
 h рост авторитета и влияния СССР в мире;
 h расширение границ СССР;
 h формирование мировой системы социализма

Цена победы

 h 27 млн погибших (14 млн — боевые потери, 
13 млн — гражданские);
 h разрушение городов и сел → 25 млн человек ли
шились крова;
 h расхищение и уничтожение значительной части 
культурного наследия;
 h экологический ущерб

3.2.21. Роль СССР во Второй мировой войне 

Историческое значение СССР во Второй мировой вой
не состоит в том, что ему принадлежала роль главной 
военнополитической силы, предопределившей побед
ный ход войны и защитившей народы мира от пора
бощения

 h народы Советского Союза смогли сорвать в 1941 г. 
немецкие планы мол ниеносной войны, остановив 
победный марш гитлеровцев по Европе;
 h контрнаступление под Москвой разрушило миф 
о непобедимости вермахта, способствовав подъему 
движения Сопротивления и укрепив антигитле
ровскую коалицию;
 h поражения, нанесенные Германии под Сталингра
дом и Курском, стали коренным переломом в вой
не, заставив страны агрессивного блока отказаться 
от наступательной стратегии;
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 h форсирование солдатами Красной армии Днепра 
открыло путь к освобождению Европы; 
 h освободив Восточную Европу, СССР вернул госу
дарственность порабощенным народам, восстано
вив исторически справедливые границы

3.2.22. Решение вопросов о послевоенном  
устройстве мира

17 июля — 2 августа 1945 г. — 
Потсдамская конференция

 h Вопросы послевоенного устройства и границ.
 h Приняты принципы «четырех Д» в отношении 
Германии: демилитаризация, денацификация, 
демократизация и децентрализация.
 h Узаконены территориальные приобретения СССР 
1939—1940 гг. (Прибалтика, Западная Украина, 
Западная Белоруссия, Бессарабия)

8 августа 1945 г. — вступление СССР в войну 
с Японией

 сентября 1945 г. — капитуляция Японии.  
Окончание Второй мировой войны

24 октября 1945 г. — создание Организации Объеди-
ненных Наций (ООН). СССР стал одним из пяти по

стоянных членов Совета Безопасности ООН

ноябрь 1945 г. — октябрь 1946 г. — Нюрнбергский 
процесс над главными нацистскими преступниками. 
Преступным был признан весь руководящий состав 
нацистской партии, а также такие организации, как 

гестапо, СД, СС

См. с. 580
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29 июля — 16 октября 1946 г. — Парижская мирная 
конференция министров иностранных дел странпобе

дительниц

 h Установление размеров военных репарацийэ
 h На Дальнем Востоке СССР вернул Южный Саха
лин, а также получил Курильские острова

3.2.23. Восстановление хозяйства

ВОЙНА НАНЕСЛА ОГРОМНЫЙ УЩЕРБ

разрушено 1,7 тыс. городов и 70 тыс. сел

потеряно 30 % национального богатства

общая стоимость ущерба — 675 млрд рублей

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Промышленности

IV пятилетка (1946—1950 гг.)
 h приоритет восстановлению тяжелой промышлен
ности; 

 h возобновлена работа большинства предприятий: 
Днепровская ГЭС, цементные заводы Новороссий
ска, шахты Донбасса, Запорожсталь и др.
 h новые предприятиягиганты встали в строй в Си
бири, на Урале, в Закавказье и Средней Азии;

 h всего за годы пятилетки было восстановлено и по
строено заново 6,2 тыс. промышленных объектов;
 h остаточное финансирование легкой и пищевой 
отраслей → деформации в хозяйственной сфере; 
 h к 1950 г. достигнуты довоенные показатели про
мышленного производства, но уровень жизни лю
дей оставался невысоким, практически не велось 
жилищное строительство
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Сельского хозяйства

 h восстановительные процессы в сельском хозяй
стве значительно уступали в темпах промышлен
ности;
 h восстановление тормо зилось изза засухи 1946 г.; 
 h вывоз зерна в социалистические страны;
 h большая часть сельскохозяйственной продукции 
уходила на государственные поставки и взима
лась в качестве налогов;
 h урожайные 1948—1950 гг. частично стабилизи
ровали ситуацию в деревне, улучшив положение 
крестьянства, однако довоенного уровня сельско-
хозяйственного производства достичь не удалось

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ

1946—1947 гг. — массовый голод в СССР. Его 
жертвами стало свыше 1 млн человек

1947 г. — отмена карточной системы и прове
дение денежной реформы 

3.2.24. Идеологические кампании конца 1940-х гг.

Победа в Великой Отечественной войне, временное 
ослабление репрессивной политики государства по
родило в советских людях ожидание перемен, пре
жде всего в сфере общественнополитической жизни. 
Однако на практике произошло значительное уже-
сточение режима личной власти И. Сталина, по 
стране прокатилась новая волна репрессий.

ПРИЧИНЫ УСИЛЕНИЯ РЕПРЕССИЙ

 h отказ от послаблений в отдельных сферах обще
ственной жизни, связанных с победой советского 
народа в Великой Отечественной войне;



582 История

Окончание таблицы

 h усиление борьбы в партийной верхушке;
 h репрессии оправдывали ошибки послевоенного 
восстановления, создавая атмосферу подозритель
ности и страха в условиях холодной войны

Идеологические кампании

 h Ленинградское дело (1949 г.) — несколько судебных 
процессов, острие которых было направлено против 
руководителей ленинградских областных, город
ских и районных партийных организаций, в том 
числе и главы ленинградской партийной ячейки 
Н. Кузнецова. Их обвинили в создании антипартий
ной группировки;

 h разгром Еврейского антифашистского комитета 
(1948 г.), ставший сталинским ответом на возник
новение при помощи США государства Израиль;

 h Мингрельское дело (1951 г.) — о якобы создании 
грузинской националистической организации;
 h Дело врачей (1953 г.), «действовавших» в инте
ресах иностранных спецслужб и стремившихся 
нанести вред здоровью руково дителей государства, 
в том чис ле и И. Сталину;

 h борьба с космополитизмом (1948—1953 гг.). Пре
следовались представители советской интеллиген
ции, скептически оценивавшие художественную 
ценность культуры соцреализма и симпатизировав
шие достижениям западной культуры

Давление на творческую среду

 h появился ряд постановлений ЦК ВКП(б), преду
сматривавших введение жесткого идеологического 
контроля над деятельностью творческой интел-
лигенции — «ждановщина», по имени тогдашнего 
руководителя Управления пропаганды и агитации 
при ЦК ВКП(б) А. Жданова;
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 h 14 августа 1946 г. вышло постановление Оргбюро 
ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» 
с резкой критикой творчества А. Ахматовой 
и М. Зощенко;
 h жертвами идеологических кампаний стали многие 
творческие люди: Д. Мережковский, В. Иванов, 
М. Кузмин, А. Белый, З. Гиппиус, Ф. Сологуб, 
Д. Шостакович, С. Прокофьев и др.;
 h Лысенковщина (по фамилии организатора кампа
нии) — идеологическая кампания, в ходе которой 
пострадали многие ученые, представлявшие такие 
инновационные отрасли науки, как биогенетика, 
кибернетика, психоаналитика, квантовая меха
ника. Особый резонанс приобрело преследование 
генетиков

Среди репрессированных

 h маршалы авиации: Н. Яковлев и А. Новиков; 
 h председатель Госплана СССР М. Вознесенский; 
 h председатель Совмина РСФСР Н. Родионов; 
 h публицист А. Солженицын и др.

3.2.25. Холодная война

Холодная война — этап в развитии международных 
отношений (1946—1991 гг.), характеризовавшийся 
глобальным противостоянием между СССР и США, 
а также их союзниками в военнополитической, эко
номической и идеологической сферах.

Причины холодной войны

Политические
 hпредотвращение дальнейшего распространения вли
яния СССР и США;
 hнавязывание другим государствам определенной 
модели развития (капиталистической либо социа
листической)
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Экономические
 hборьба за ресурсы и рынки сбыта продукции;
 hстремление вытеснить конкурента из определенного 
сегмента рынка

Военные
 hстрах перед военной мощью противника → гонка 
вооружений;
 hобоюдное вмешательство в локальные конфликты 
в третьих странах

Идеологические
 hстремление доказать противнику превосходство своего 
образа жизни и шкалы ценностей;
 hсоздание препятствий для возникновения контак
тов между людьми из противоборствующих лагерей

Эскалация противостояния в рамках холодной войны

Дата Событие

Август 
1945 г.

Атомные бомбардировки Хиросимы 
и Нагасаки, осуществленные США. Они 
должны были продемонстрировать всему 
миру и главным образом СССР наличие 
у американцев ядерного оружия 

5 марта 
1946 г.

Речь экспремьерминистра Великобри
тании У. Черчилля в Фултоне о падении 
железного занавеса и необходимости соз
дания англоамериканского союза анти
советской направленности

Март 
1947 г.

США формулируют доктрину Трумэна 
(сдерживание коммунизма), суть кото
рой состояла в их праве оказывать под
держку странам, находившимся под 
непосредственной коммунистической 
угрозой
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4 марта 
1948 г.

Начало реализации плана Маршалла, 
который предполагал оказание финан
совой помощи странам Европы для вос
становления их экономики в размере 
16 млрд долларов США в обмен на при
знание их политического доминирова
ния в регионе

3.2.26. Военно-политические союзы в послевоенной 
системе международных отношений

Военно-политические союзы

Североатлантический 
пакт (НАТО)

Организация  
Варшавского договора 

(ОВД)

Время создания

апрель 1949 г. май 1955 г.

Участники

12 государств: США, 
Великобритания, Фран
ция, Италия, Нидерлан
ды, Бельгия, Люксем
бург, Норвегия, Дания, 
Исландия, Португалия, 
Канада

8 государств: СССР, Ал
бания, Болгария, Вен
грия, ГДР, Польша, Че
хословакия, Румыния

Цель создания

«защита Европы от со
ветского влияния»

заключение догово
ра стало ответом соци
алистического лагеря 
на присоединение ФРГ 
к НАТО и было направ
лено на защиту геопо
литических интересов 
СССР и его союзников
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Появление НАТО и ОВД завершило процесс созда
ния военнополитических блоков и окончательно 
раскололо мир на две противостоящих друг другу си
стемы.

3.2.27. Формирование мировой 
социалистической системы

Дата Событие

1944— 
1945 гг. 

 h установление просоветских 
режимов в ряде стран Евро
пы: Польше, Чехословакии, 
Болгарии, Венгрии, Румынии, 
Югославии;

 h многие преобразования в них 
стали осуществляться по со
ветскому образцу, с помощью 
советских специалистов и на 
советские деньги

1947 г. для координации деятельности 
восточноевропейских коммуни
стических партий создается Ком-
мунистическое Информационное 
бюро (Коминформбюро)

5 января  
1949 г.

создание Совета экономической 
взаимопомощи (СЭВ)

↓
переориентация экономик вос
точноевропейских государств на 
СССР и создание в них хозяй
ственной модели, дублирующей 
советскую
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конец 1940— 
нач. 1950х гг.

вовлечение в советскую орбиту 
влияния ряда азиатских (Китай, 
Вьетнам, Северная Корея) и аф
риканских государств, большин
ство из которых только обрели 
независимость

↓
создание мировой социалистиче-
ской системы

1955 г. образование военнооборонитель
ного союза социалистических 
стран — Организация Варшавско-
го договора (ОВД)

3.2.28. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности

5 марта 1953 г. умер И. Сталин. В результате борь
бы между несколькими внутрипартийными группи
ровками пост Первого секретаря ЦК КПСС занял 
Н. Хрущев, начавший процесс десталинизации.

Десталинизация — процесс преодоления культа лич
ности и демонтажа политикоидеологической систе
мы, существовавшей в Советском Союзе при И. Ста
лине. Результатом десталинизации стала частичная 
демократизация общественной жизни, известная как 
«оттепель».

ПРИЧИНЫ ОСУЖДЕНИЯ КУЛЬТА ЛИЧНОСТИ

 h борьба за власть в партийной верхушке после 
смерти И. Сталина;
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 h непростая международная обстановка, требовав
шая демократизации общества; 
 h политика репрессий не имела дальнейших пер
спектив;
 h общество, в том числе и партийная верхушка, 
устало жить в атмосфере постоянного страха;
 h массовые восстания заключенных в лагерях  
ГУЛАГа

ОСНОВНЫЕ  
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ДЕСТАЛИНИЗАЦИИ

 h 1954 г. — расформирование ГУЛАГа;
 h реабилитированы (посмертно) партийные деяте
ли, осужденные по Ленинградскому делу, воена
чальники В. Блюхер, А. Егоров, М. Тухачевский 
и др.;
 h на ХХ съезде ЦК КПСС в феврале 1956 г. Н. Хру
щев выступил с закрытым докладом «О культе 
личности Сталина и его последствиях». При этом, 
чтобы спасти престиж системы, вся вина за про
счеты, допущенные в управлении государством, 
была возложена исключительно на И. Сталина;
 h 30 июня 1956 г. опубликовано постановление 
ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его 
последствий», устанавливавшее официальные 
границы культа личности и препятствовавшее 
распространению критики на партию и социали
стический строй

ПОСЛЕДСТВИЯ «ОТТЕПЕЛИ»

Положительные

 h некоторое расширение внутрипартийной демо
кратии;
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 h прекращение идеологических кампаний против 
интеллигенции; 
 h продолжение процесса реабилитации невинно ре
прессированных сталинским режимом в 1930—
1950е гг; 
 h с 1957 г. на историческую родину возвращались 
народы, де портированные в годы войны (чечен
цы и ингуши, карачаевцы и балкарцы, калмы
ки);

 h более благоприятные условия развития для твор
ческой интеллигенции — появление шестидесят
ников;
 h страна становилась более открытой для мира — 
в 1957 г. в Москве состоялся VI Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов

Отрицательные

 государство полностью не отказалось от вмеша
тельства в культурную и научную сферу

 h за публикацию романа «Доктор Живаго» из 
Союза писателей исключили лауреата Нобелев
ской премии Б. Пастернака, который вскоре был 
вынужден эмигрировать из СССР;
 h жесточайшей критике было подвергнуто творче
ство художниковавангардистов, выставку работ 
которых Н. Хрущев посетил лично в декабре 
1962 г.;
 h подъем новой волны антирелигиозных настрое
ний;
 h применение методов карательной психиатрии;
 h силовое подавление рабочих волнений в Ново
черкасске (1962 г.)
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3.2.29. Экономические реформы 1950—1960-х гг., 
причины их неудач.  

Замедление экономического роста

Сельское хозяйство

Реформа Результат

Постановле
ние плену
ма ЦК КПСС 
«О мероприя-
тиях относи-
тельно дальней-
шего развития 
сельского хозяй-
ства в СССР» 
(1953 г.) 

 h с колхозов списали недоим
ки по сельхозпоставкам;
 h увеличены закупочные цены 
на сельскохозяйственную 
продукцию;
 h отменены трудодни и на
чалась денежная оплата 
труда;
 h запущен процесс паспортиза
ции колхозников и начисле
ния им пенсий

Валовая продукция сельского хозяйства  
за 1954—1958 гг. выросла на 35 %.

Рост аграрного производства продолжался до конца 
1950х гг., пока оно получало крупные дотацион

ные средства от государства

Ликвидации 
в 1958 г. ма-
шинно-трак-
торных стан-
ций (МТС)

 недостаточно развитая эко
номика колхозов не имела 
резервов, необходимых для 
выкупа, приобретения и экс
плуатации техники. Их поло
жение ухудшилось

Укрупнение  
колхозов

 h исчезновение большого 
количества «бесперспектив
ных» деревень;
 h сложности в системе управ
ления колхозами
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Сверхпрограммы Н. Хрущева

Поднятие  
целины
(1954—1960 гг.)

 h мероприятия, направленные 
на ликвидацию отставания 
сельского хозяйства и уве
личение производства зер
новых, посредством начала 
обработки малоосво енных зе
мель Казахстана, Поволжья, 
Урала, Сибири и Дальнего 
Востока нанесли ощутимый 
удар по сельскому хозяй
ству других регионов изза 
безвозвратной отправки на 
целинные земли десятков 
тысяч единиц сельскохозяй
ственной техники;
 h с экономической точки 
зрения освоение целины не 
оправдало себя

Кукурузная  
эпопея

 h насаждение нехарактерных 
для большей части СССР 
сельскохозяйственных куль
тур (кукуруза, горох);
 h резкое сокращение посевов 
зерновых культур → необ
ходимость закупок хлеба за 
границей

Соревнование 
с США в объе-
мах производ-
ства мясо- 
молочной 
продукции

 h устанавливались необосно
ванно завышенные заго
товочные нормы по мясо
молочной продукции. Под 
нож были пущены лучшие 
племенные породы, как 
следствие, падение поголо
вья скота, продовольствен
ный кризис
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Промышленность

Реформа Результат

Создание  
Совнархозов 
(1957 г.)

 h замена отраслевого прин
ципа управления тер
риториальным. Как 
результат ликвидация 
большинства сверхцентра
лизованных отраслевых 
министерств, место которых 
заняли совнархозы, органи
зованные по территориаль
ному принципу;
 h децентрализация управ
ления расширила хозяй
ственные права союзных 
республик, привела к со
кращению управленческого 
аппарата

Создание Высшего  
Совета народного  
хозяйства 
(1962 г.)

повышение координа
ции работы промышленно
сти и строительства в обще
союзном масштабе

Отрицательные черты

 h экономика развивалась экстенсивными методами;
 h резкое увеличение капиталовложений и кредитов 
превышало возможности государственного бюд
жета;
 h разрыв экономических связей между предприяти
ями одной отрасли;
 h дефицит многих групп товаров;
 h государственная монополия, отсутствие конку
ренции

↓
 h качество отечественной продукции уступало ми
ровым стандартам;

 h на экспорт попрежнему шли не готовые товары, 
а полезные ископаемые
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3. Новейшая история

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 h существенно увеличены пенсии (вдвое) и зарпла
ты (на 35  %);
 h выросли денежные доходы населения;
 h успешно осуществлялась программа жилищного 
строительства (за 1958—1965 гг. жилищный фонд 
страны вырос на 40  %);
 h произошел переход к пятидневной рабочей неделе 
и 7часовому рабочему дню;
 h проведена денежная реформа (1961 г.);
 h в свободной продаже появились легковые автомо
били «Волга» и «Москвич»;
 h советские граждане чаще получали возможность 
покупать бытовую технику: телевизоры, холо
дильники, пылесосы, стиральные машины

Волюнтаризм (желание реализовать поставленные 
цели, не принимая во внимание объективные об
стоятельства и возможные последствия), присущий 
стилю руководства Н. Хрущева, вызвал неприятие 
значительной части партийной номенклатуры. В ок
тябре 1964 г. он был смещен со всех занимаемых по
стов.

3.3.30. «Застой» как проявление кризиса советской 
модели развития. Конституционное закрепление 

руководящей роли КПСС. Конституция СССР 1977 г.

В 1964 г. во главе Советского государства оказал
ся Л. Брежнев. Большая часть времени его нахож
дения во главе государства (1964—1982 гг.) отлича
лась замедлением темпов экономического развития 
страны, стагна цией во многих сферах общественной 
жизни, ростом коррупции и теневой экономики. Ис
ключением стали первые пять лет его пребывания 
у власти.
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Косыгинские реформы. «Золотая пятилетка» 
(1965—1970 гг.)

Косыгинские реформы — реформы системы плани
рования и управления экономикой. Инициированы 
тогдашним председателем Совета министров А. Ко-
сыгиным.

Использование экономических методов управления

 h сокращение плановых показателей;
 h промышленное строительство стало финансиро
ваться за счет кредитов, а не дотаций;
 h произошло перераспределение части националь
ного дохода в пользу аграрного сектора

Расширение хозяйственной самостоятельности 
предприятий

 h запрещалось менять планы без согласования с ру
ководством предприятий;
 h были расформированы совнархозы и восстановле
на отраслевая система управления

Рост роли материального стимулирования 
трудящихся

 h независимо от прибыли вводилась твердая оплата 
за использованные предприятием производствен
ные фонды;
 h повысились закупочные цены на сельскохозяй
ственную продукцию

ИТОГИ РЕФОРМ

Положительные

 h оживилось сельскохозяйственное производство;
 h улучшилось обеспечение городов продовольствен
ными товарами;
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3. Новейшая история

Окончание таблицы

 h выросла продуктивность труда;
 h практически все показатели пятилетки были вы
полнены в полном объеме

Отрицательные

 h реформирование не было направлено на систем
ное изменение старого хозяйственного механизма 
управления экономикой;
 h неизменность сути командноадминистративной 
системы;
 h увеличение количества отраслевых министерств 
и ведомств, что обуславливало громоздкость и неэ
ффективность экономики

ПРОЯВЛЕНИЯ ЗАСТОЯ

В социально-экономической сфере

 h чрезмерная бюрократиза ция системы управления 
экономикой;
 h ставка на затратные, энергоемкие отрасли;
 h недостаточное внимание развитию информацион
ных технологий и компьютеризации;
 h огромные затраты на гонку вооружений и содер
жание ВПК; 
 h отсутствие материальных стимулов и личной за
интересованности в результатах труда у рабочих 
и колхозников, что усугубило кризис аграрного 
сектора;
 h денежные доходы граждан росли быстрее, чем 
производство товаров широкого потребления → 
хронический дефицит;
 h росла социальная дифференциация, основанная  
не на трудовых показателях, а на степени до
ступа к дефицитным товарам и незаслуженным 
привилегиям;
 h снижались темпы жилищного строительства;
 h ухудшалась экологическая обстановка
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В общественно-политической жизни

 h некомпетентность Л. Брежнева как руководителя 
во многих сферах управления государством;
 h превращение партийной номенклатуры в особую 
касту, стоявшую выше обычных граждан, что 
противоречило самой сути социалистического 
строя (ст. 6 Конституции СССР 1977 г. закрепля
ла за КПСС руко водящую роль в жизни обще
ства);
 h нарастание недоверия в обществе к официальной 
идеологии и партийным лидерам;
 h правовой нигилизм значительной части населе
ния;

 h сворачивание десталинизации (игнорировались 
факты политических репрессий, оправдывались 
насильственные методы коллективизации, иска
жались причины поражений Красной армии на 
начальном этапе ВОВ);
 h усиление цензуры;
 h появление протестных настроений — диссидент
ства

Диссидентское движение

Диссиденты в СССР — граждане, открыто выражав
шие свое несогласие с доминировавшей в обществе 
коммунистической идеологией и основами советско
го строя. Наиболее активными участниками дисси
дентского движения были представители творческой 
интеллигенции, духовенства, верующие. Многие из 
них были подвергнуты репрессиям: аресты, ссылки, 
принудительное лечение в психиатрических клини
ках, лишение гражданства, вынужденная эмигра
ция.
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3. Новейшая история

Этапы развития диссидентского движения в СССР

Этапы Методы деятельности

1961—  
1968 гг. 

 hсоставление писем, обращенных 
к лидерам страны и подписанных 
известными деятелями науки, 
культуры; 
 hраспространение самиздата — ма
шинописные журналы, литератур
нопублицистические сборники;
 hв декабре 1965 г. на Пушкинской 
площади Москвы состоялась пер
вая правозащитная демонстрация

Представители: А. Сахаров, А. Гинз
бург, Л. Богораз

1968 — сер. 
1970х гг.

 hпереход к более активным методам 
деятельности;
 hс апреля 1968 г. диссиденты стали 
из давать «Хронику текущих собы
тий»;
 hв августе 1968 г. восемь диссиден
тов провели на Красной площади 
акцию в знак протеста против вве
дения советских войск в Чехослова
кию и силового подавления Праж
ской весны;
 hв 1969 г. была создана первая в Со
ветском Союзе открытая обществен
ная ассоциация — Инициативная 
группа защиты прав человека 
в СССР

Представители: академик А. Саха
ров, литераторы А. Солженицын 
и А. Гинзбург, поэтесса и перевод
чица Н. Горбаневская, публицист 
Л. Богораз
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середина  
1970х —  
середина 
1980х гг.

 hорганизационное оформление дис
сидентского движения;
 hдиссиденты создали Московскую 
группу содействия выполнению 
Хельсинкских соглашений (1976 г.); 
 hчлены группы подвергались посто
янному давлению со стороны КГБ  
(5е Управление). В 1982 г. она 
прекратила свое существование

Представители: Ю. Орлов, А. Мар
ченко, А. Щаранский, П. Григоренко

3.3.31. Попытки модернизации советской экономики  
и политической системы в 1980-х гг. 

Перестройка — попытка реконструкции социалисти
ческой системы в СССР в 1985—1991 гг. на осно
ве развития политического плюрализма, гласности, 
внедрения рыночных отношений и нового подхода 
к проб лемам национальногосударственного устрой
ства. Инициатором политики перестройки стал Гене
ральный секретарь ЦК КПСС в 1985—1991 гг., един
ственный президент СССР — М. Горбачев.

ПРИЧИНЫ ПЕРЕСТРОЙКИ

необходимость преодоления кризисных явле
ний во всех сферах советского общества

необходимость демократизации политической 
системы

необходимость изменений внешнеполитической 
доктрины
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3. Новейшая история

Попытки реформирования в экономике

Первый этап (1985—1986 гг.).
Начало перестройки

Цель: модернизация промышленности и ускорение 
научнотехнического прогресса

Дата Реформы

апрель 
1985 г.

Пленум ЦК КПСС декларировал курс 
на ускорение социальноэкономиче
ского развития СССР.

↓
 h создание экономики смешанного 
типа, которая бы сочетала как 
элементы государственного регу
лирования, так и частную иници
ативу;
 h начало перевода государственных 
предприятий на хозрасчет и само
финансирование

12 июля 
1985 г.

Постановление ЦК КПСС и Совмина 
СССР «О внедрении новых методов 
хозяйствования и усиления их влия-
ния на ускорение научно-техническо-
го прогресса»

19 ноября 
1986 г.

Закон «Об индивидуальной трудовой 
деятельности», разрешавший граж
данам подработки в то время, когда 
они не задействованы на основной ра
боте

ИТОГИ ЭТАПА

 h большинство начинаний советского руководства 
не имело должного эффекта изза громоздкости, 
создававшейся годами командноадминистратив
ной системы;
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 h непродуманность многих реформ (к примеру, ан
тиалкогольная кампания, начатая в мае 1985 г., 
привела к уничтожению 265 тыс. га виноград
ников, потери товарооборота составили около 
89 млрд рублей);
 h ухудшение экологической обстановки (авария на 
Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г.)

Второй этап (1987—1989 гг.).
Углубление перестроечных преобразований

Цель: расширение хозяйственной самостоятельно
сти предприятий и попытка интеграции принципов 
социалистической экономики в рыночную систему

Дата Реформы

5 февраля 
1987 г.

Постановление Совмина СССР «О соз-
дании кооперативов по производству 
товаров народного потребления».

↓
Это позволило легализовать мно
гие предприятия, ранее относившие
ся к теневой экономике (система про
изводства, действующая нелегально, 
с нарушениями существующего зако
нодательства)

8 августа 
1987 г.

Закон «О государственном предпри-
ятии», который перераспределил 
полномочия между министерствами 
и предприятиями в пользу последних.

↓
Начали проводиться выборы директо
ров предприятий; рабочие в законода
тельном порядке получили право на 
забастовки
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3. Новейшая история

Окончание таблицы

26 мая 
1988 г.

Закон «О кооперации в СССР».

↓
 h разрешение кооперативам зани
маться любыми непротивозакон
ными видами деятельности, в част
ности и торговыми операциями;
 h кооперативы получали право на 
использование наемного труда

ИТОГИ ЭТАПА

перестроечные процессы приобретают неуправ
ляемый характер

криминализация экономики

первые забастовки, вызванные ухудшением 
материаль ного положения граждан

Третий этап (1990—1991 гг.).
Попытка перехода к регулированной рыночной 

экономике
Цель: внедрение под контролем государства в систе
му хозяйствования рыночных механизмов

Реформа Н. Рыжкова — Л. Абалкина

 h поступательный переход к рынку;
 h контроль государства над развитием частного 
сектора;
 h укрепление государственного сектора экономики

Программа «500 дней» (С. Шаталин, Г. Явлинский)

 h быстрый переход к рынку — шоковая терапия;
 h масштабная приватизация;
 h привлечение в экономику частных, в том числе 
иностранных, инвестиций
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Ни одна из программ не была реализована 
в полной мере

1 июля 1991 г.

Закон «Об основных началах разгосударствления 
и проведения приватизации».

↓
 h правом приобретения государственной собствен
ности наделялись трудовые коллективы, совет
ские и иностранные граждане и юридические 
лица;
 h разгосударствление и приватизация могут 
проводиться посредством открытия арендного 
или коллективного предприятия, акционерного 
общества, кооператива и т. п.

ИТОГИ ЭТАПА

 h недостаточное финансирование многих реформ;
 h углубление экономического кризиса и всплеск 
инфляции;
 h нарушение производственных связей между пред
приятиями;
 h хронический дефицит бюджета;
 h основные продукты питания распределялись по 
талонам;
 h несовершенство законодательной базы, обслужи
вавшей инте ресы предпринимателей, открыло 
массу возможностей для криминальных структур, 
очень быстро приобретавших организованные 
формы

К началу 1990х гг. стало очевидным, что ситуация 
требовала не просто отдельных реформ, а смены всей 
существовавшей экономической модели. 
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3. Новейшая история

3.3.32. Перестройка и гласность. 
Формирование многопартийности

гласность демократияплюрализм

Структурные элементы перестройки

Фактическое реформирование политической сферы 
началось позднее, чем экономической.

1987 г.

Пленум ЦК 
КПСС  
(январь)

М. Горбачев впервые публично вы
сказался за развитие гласности 
и демократизацию общества.

↓
Ослабление цензуры, возможность 
широкого доступа к различным 
источникам информации

Май В Москве состоялась первая несанк
ционированная демонстрация, про
веденная некоммунистической орга
низацией — обществом «Память»

Октябрь Б. Ельцин положил начало откры
тым дискуссиям с партийной три
буны, жестко раскритиковав работу 
секретариата ЦК.

↓
Началось противостояние М. Гор
бачева и Б. Ельцина, длившееся до 
распада Советского Союза
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Продолжение таблицы

1988 г.

XIX пар
тийная кон
ференция 
(июнь)

Рассматривался проект конститу-
ционной реформы.
Принят закон «О выборах народ-
ных депутатов» → заложены осно-
вы многопартийности в политиче
ской жизни.

↓
Большинство новых политических 
партий создавалось на основе нефор-
мальных объединений, часть из ко
торых появилась еще в период за
стоя и действовала нелегально

1989 г.

Март — 
апрель

Состоялись первые выборы на аль-
тернативной основе участников 
Съезда народных депутатов СССР

14 ноября ВС СССР принял «Декларацию 
о признании незаконными и пре-
ступными всех репрессивных актов 
против народов, подвергнутых на-
сильственному переселению, и безус-
ловном восстановлении их прав»

Декабрь На ІІ съезде народных депутатов 
СССР впервые были опубликованы 
секретные протоколы к пакту Моло
това — Риббентропа 1939 г.

1990 г.

Январь Указ Президиума Верховного Сове
та СССР о восстановлении советско
го гражданства ряда политэмигран
тов, в том числе Г. Вишневской, 
М. Ростроповича, В. Войновича
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3. Новейшая история

Окончание таблицы

15 марта Учреждение поста Президента 
СССР, на который был избран 
М. Горбачев

Март В ходе работы ІІІ Съезда народ
ных депутатов из Конституции 
СССР была изъята одиозная 6я 
статья о руководящей роли КПСС 
в советском обществе.
Ускоренное формирование много
партийности:

 h крестьянская партия;
 h аграрная партия;
 h либеральнодемократическая 
партия;
 h республиканская народная 
партия и др.

Март — 
апрель

Выборы народных депутатов 
РСФСР, УССР и БССР принесли 
успех оппозиционным к КПСС де
мократическим силам

12 июня На І съезде народных депутатов 
РСФСР состоялось принятие Де
кларации о государственном суве
ренитете РСФСР — День России.

↓
Начало «парада суверенитетов» 
союзных республик

Август Принят закон «О прессе» → под
тверждение свободы СМИ и отка
за от цензуры

ИТОГИ ПЕРЕСТРОЙКИ

Положительные

 h разрушена тоталитарная система;
 h Верховный Совет СССР преобразован в полноцен
ный парламент;
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Окончание таблицы

 h начало демократизации общественной жизни;
 h прекращение гонки вооружений и холодной  
войны;
 h демилитаризация страны;
 h гарантия политических свобод граждан;
 h формирование многопартийной системы

Отрицательные

 h глубочайший экономический кризис; 
 h несовершенство концепции перестройки и непро
думанность планов ее реализации;
 h разрушение традиционных хозяйственных связей 
между республиками;
 h падение социальных стандартов;
 h рост организованной преступности;
 h утрата СССР статуса сверхдержавы

3.2.33. СССР в мировых и региональных кризисах 
и конфликтах после Второй мировой войны

Внешняя политика СССР отличалась двойственно
стью. С одной стороны, Советский Союз последова
тельно выступал за поддержание мира и всеобщее 
разоружение, с другой — активно участвовал в гон
ке вооружений, локальных конфликтах, жестко по
давлял любые проявления свободомыслия внутри со
циалистического лагеря.

Внешняя политика СССР в 1950—1960-х гг.

Дата Событие

1950— 
1953 гг.

Война в Корее. Советская военноэко
номическая и дипломатическая по
мощь прокоммунистическим силам.

↓
Раскол Кореи на Северную (прокомму
нистическую) и Южную (прозападную)
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3. Новейшая история

Окончание таблицы

После 
1956 г.

Резкое охлаждение отношений с Кита
ем, руководство которого отрицатель
но отнеслось к развенчанию культа 
личности в СССР

1959 г. Визит в США Н. Хрущева

1962 г. Карибский кризис. Желание СССР 
разместить на Кубе свои ядерные ра
кеты в качестве поддержки ново
го социалистического правительства 
Ф. Кастро едва не привело к нача
лу Третьей мировой войны. В послед
ний момент Н. Хрущеву и президен
ту США Д. Кеннеди, осознавшим 
бесперспектив ность открытого воору
женного противостояния, удалось раз
решить конфликт

1964— 
1973 гг.

Вьетнамская война. СССР оказывал 
масштабную военнотехническую по
мощь местным коммунистам.

↓
Победа сторонников прокоммунистиче
ских сил. Вывод американских войск 
из Вьетнама

3.2.34. Политика разрядки

Достижение паритета между СССР и США в ядер
ных вооружениях к концу 1960х гг. привело к неко
торой разрядке в международных отношениях.

Дата Событие

1968 г. СССР, США и Великобритания под
писали договоры о нераспростране
нии ядерного оружия и о запрете его 
размещения на дне морей, океанов 
и в недрах Земли
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Окончание таблицы

1971 г. Подписан заключительный прото
кол четырехстороннего соглаше
ния (СССР, США, Великобритания, 
Франция) по Западному Берлину, 
где признавалась нерушимость по
слевоенных границ

1972 г. Визит в СССР президента США 
Р. Никсона.

↓
Достижение договоренностей об огра
ничении стратегических вооружений 
(ОСВ1) и систем противоракетной 
обороны (ПРО) сроком на 5 лет. 
Л. Брежнев и Р. Никсон поставили 
свои подписи под совместным доку
ментом «Основы взаимоотношений 
между СССР и США»

1972—  
1975 гг. 

Реализация программы «Союз — 
Аполлон», предусматривавшей про
ведение совместного пилотируемого 
полета американского и советского 
космического кораблей — «рукопо
жатие в космосе»

1975 г. Присоединение СССР к заключи
тельному акту Совещания по безо
пасности и сотрудничеству в Европе, 
подписанного в Хельсинки пред
ставителями 33 европейских стран, 
а также США и Канады (Хельсинк-
ские соглашения)

1979 г. Договор ОСВ2. Соглашение, подпи
санное Л. Брежневым и Д. Картером, 
предусматривало ограничение коли
чества пусковых установок и  разме
щения ядерного оружия в космосе
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3. Новейшая история

Действия СССР 
по срыву разрядки

Действия США 
по срыву разрядки

 h ввод советских во
йск в Афганистан 
(1979 г.);
 h инцидент со сбитым 
советскими ПВО 
гражданским южно
корейским Боингом 
(1983 г.); 
 h размещение совет
ских ядерных ракет 
СС20 на территории 
ГДР и Чехословакии 
(1983—1984 гг.);
 h бойкот Летних 
Олимпийских игр 
в ЛосАнджелесе 
(1984 г.)

 h Сенатом была со
рвана ратификация 
подписанного ра
нее с СССР догово
ра о дальнейшем 
ограничении гонки 
ядерных вооружений 
(ОСВ-2);
 h бойкот Летних Олим
пийских игр в Мо
скве (1980 г.);
 h начало производства 
нейтронного оружия 
(1981 г.);
 h начало разработки 
программы Страте
гической оборонной 
инициативы (СОИ), 
предусматривавшей 
размещение ядерно
го оружия в космосе 
(1983 г.)

СССР и страны социалистического блока

Доктрина Брежнева (или политика ограниченного су
веренитета) — негласное право СССР на вмешатель
ство во внутренние дела стран социалистического бло
ка с целью оказания поддержки политическим силам, 
настроенным на тесное сотрудничество с Советским 
Союзом. 

Дата Событие

17 июня 1953 г. Подавление восстания рабочих 
в Восточном Берлине (ГДР)
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Окончание таблицы

Июнь 1956 г. Участие в подавлении Познан
ского восстания (Польша)

Октябрь—  
ноябрь 1956 г.

Операция «Вихрь». Силовое по
давление антисоветского восста
ния в Будапеште (Венгрия)

Июнь—ноябрь 
1961 г.

Берлинский кризис. Строитель
ство стены, разделившей Восточ
ный и Западный Берлин

Август 1968 г. Разгром Пражской весны — си
ловое подавление попыток де
мократических реформ в Чехо
словакии 

К 1980 г. Советскому Союзу, измотанному гонкой во
оружений, становилось все сложнее финансировать 
просоветские режимы. Мировая социалистическая си
стема находилась на грани развала.

3.2.35. Новое политическое мышление.  
Распад мировой социалистической системы

Новое политическое мышление — концепция внеш
ней политики, предложенная М. Горбачевым во вто
рой половине 1980х гг. 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ  
НОВОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

 h отход от классовоидеологической конфронтации 
в международных отношениях;
 h признание многообразия и целостности мира;
 h отказ от гонки вооружений;
 h отрицание силового вмешательства во внутренние 
дела третьих стран;
 h приоритет общечеловеческих ценностей и обще
принятых норм морали как обязательного крите
рия всякой политики
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3. Новейшая история

Дата Событие

1985 г. Встреча М. Горбачева и Р. Рейгана 
в Женеве.

↓
Договоренность о сокращении 
ядерных вооружений

1986 г. Встреча М. Горбачева и Р. Рейгана 
в Рейкьявике.

↓
Договор о сокращении стратегиче
ского наступательного вооружения

1987 г. Договор об уничтожении на терри
тории Европы ядерных ракет сред
него и малого радиуса действий

15 февраля 
1989 г.

Завершение вывода советских во
йск из Афганистана

9 ноября 
1989 г.

Падение Берлинской стены → на
чало объединения Германии

1989— 
1990 гг.

Череда «бархатных» (бескровных) 
революций в странах Восточной 
Европы.

↓
На смену местным коммунистиче
ским режимам пришли представи
тели демократической оппозиции, 
начались реформы в духе рыноч
ной экономики; начало вывода со
ветских войск из стран Восточной 
Европы
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Окончание таблицы

июнь — июль 
1991 г. 

Ликвидация Совета экономиче
ской взаимопомощи (СЭВ),
роспуск Организации Варшавского 
договора (ОВД).

↓
Распад мировой социалистической 
системы

июль 1991 г. Подписание между СССР и США 
Договора о сокращении стратеги
ческих наступательных вооруже
ний (ОСНВ1)

3.2.36. Особенности развития советской культуры 
в 1950—1980-х гг.

Советская культура 1950—1980х гг. развивалась 
в тесной связи с общественнополитическими про
цессами, происходившими в этот период в государ
стве. От этого зависело финансирование культурной 
сферы, контакты ее деятелей с зарубежными кол
легами, масштабы вовлечения в культурную жизнь 
широких народных масс.

«Оттепель» (вторая половина 1950-х — 
вторая половина 1960-х гг.)

Положительные черты

 h ослабление цензуры и идеологического давле
ния: реабилитированы режиссер В. Мейерхольд, 
литераторы О. Мандельштам, Б. Пильняк; стали 
издаваться А. Ахматова, М. Зощенко, С. Есенин;
 h оживление культурных процессов: в Москве про
шел Всемирный фестиваль молодежи и студентов 
(1957 г.); участились и стали более регулярными 
контакты с зарубежными деятелями культуры; 
приобрели популярность литературные вечера;
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3. Новейшая история

Продолжение таблицы

 h новые литературнопублицистические издания 
(«Нева», «Иностранная литература», «Юность», 
«Наш современник», «Москва» и др.);
 h расширение тематики произведений: мир духов
ных ценностей человека, сложных взаимоотно
шений между людьми (Д. Гранин, Ю. Герман); 
впервые затронута тема незаконно репрессиро
ванных («Один день из жизни Ивана Денисови
ча» А. Солженицына);

 h успехи в развитии науки и техники: 
1954 г. — сдана в эксплуатацию пер вая советская 
АЭС; 1957 г. — СССР запускает первый искусствен
ный спутник земли; 12 апреля 1961 г. — первый 
пилотируемый полет человека в космос (Ю. Гага
рин); нобелевскими лауреатами стали Н. Семенов 
(1956 г.), Л. Ландау (1962 г.), Н. Басов и А. Прохо
ров (1964 г.)

Отрицательные черты

 h волюнтаризм Н. Хрущева;
 h непонимание и критика современного искусства 
и гонения на его представителей: художников 
авангардистов (выставка МОСХА), скульпторов 
(Э. Неизвестный), литераторов (Б. Пастернак (за 
его роман «Доктор Живаго»), молодые поэты 
Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Р. Рождествен
ский); режиссеров (М. Хуциев)

Застой (вторая половина 1960-х — первая полови-
на 1980-х гг.)

Положительные черты

 h с 1966 г. — переход ко всеобщему среднему обра
зованию;
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Продолжение таблицы

 h открывались новые университеты, к сер.  
1980х гг. в СССР было более 5 млн студентов; 
 h массовость и общедоступность культуры (множе
ство ДК, театров, кинотеатров, выставок, прово
дились песенные конкурсы, творческие встречи 
с людьми искусства и т. п.); 

 h повышенное внимание сохранению памяти о ге
роическом подвиге советского народа в годы ВОВ 
(мемориалы, скульптуры, литературные и музы
кальные произведения, картиныдиорамы, кино
фильмы, издавались мемуары и воспоминания 
как полководцев, так и простых солдат);
 h в литературу вошло новое поколение писате
лей — В. Астафьев, В. Распутин, В. Шукшин;

 h успешно развивался советский кинематограф (филь
мы С. Бондарчука, М. Ромма, Э. Рязанова, Л. Гайдая);

 h появление неформальной культуры (самиздат, 
магнитофонные записи бардов В. Высоцкого 
и Б. Окуджавы)

Отрицательные черты

 h существование жесткой цензуры 
и административ ного давления на сферу культу
ры: показательный процесс писателей А. Синяв
ского и Ю. Даниэля, которые опубликовали свои 
произведения за границей;
 h возобновились преследо вания идеологически 
неугодных режиму творцов: разгром в 1974 г. 
в Москве выставки художниковавангардистов — 
«бульдозерная выставка»; разгром редакции 
журнала «Новый мир»;

 h гонения на представителей творческой интеллиген
ции завершались вынужденной эмиграцией послед
них (А. Галич, М. Ростропович, Г. Вишневская, 
Р. Нуриев, И. Бродский и др.)
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3. Новейшая история

Окончание таблицы

Перестройка (вторая половина 1980-х — 
начало 1990-х гг.)

Положительные черты

 h отказ от административных методов управления 
сферой культуры;
 h фактическая отмена цензуры, расширение ре
пертуара кино и театров;
 h возникают неформальные объединения литерато
ров: «Апрель», «Содружество»;
 h возвращение из небытия ранее запрещенных 
произведений М. Булгакова, В. Набокова, А. 
Рыбакова, Б. Пастернака и др. Печаталась поэ
зия Н. Гумилева, О. Мандельштама, А. Ахмато
вой и др.;
 h организованы выставки художниковавангарди
стов: П. Филонова, В. Кандинского, М. Шагала;
 h советские граждане получили возможность 
познакомиться с достижениями отечественной 
философской мысли (труды Н. Бердяева, П. Фло
ренского, В. Соловьева, П. Розанова);
 h легализация роккультуры («Аквариум», «Ки
но», «ДДТ»)

Отрицательные черты

 h дефицит финансирования → свертывание фунда
ментальных исследований, «утечка» мозгов из 
страны; 

 h разрушение культурной инфраструктуры, как 
следствие — снижение культурного и образова
тельного уровня населения;
 h отсутствие цензуры не только создало условия 
для свободы творчества, но и привело к появле
нию низкопробных, бездуховных подделок, про
пагандировавших насилие, порнографию, культ 
«супергероя»; 
 h насаждение западных ценностей и стиля жизни
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3.3. Российская Федерация

3.3.1. Кризис власти: последствия неудачи политики 
перестройки

Начало 1990-х гг. — крах политики перестройки

 h глубочайший экономический кризис;
 h падение уровня жизни советских граждан;
 h обострение национального вопроса в республи
ках СССР: столкновения в Нагорном Карабахе 
(1988 г.), волнения в Грузии (1989 г.), события на
чала 1991 г. в Риге и Вильнюсе демонстрировали 
центробежные процессы в государстве;
 h парад суверенитетов: признание приоритета ре-
спубликанского законодательства над общесоюз-
ным, что угрожало дальнейшему существованию 
СССР

М. Горбачев был вынужден активизировать процесс 
подготовки проекта нового Союзного договора, пред
усматривавшего конфедеративную форму государ
ственного устройства для будущего Союза

17 марта 1991 г.
Референдум о сохранении обновленного СССР как фе
дерации суверенных республик. 76% респондентов 
высказались «за» (республики Прибалтики и Грузия 
участия в референдуме не принимали). Референдум 
дал старт «новоогаревскому процессу» — переговорам 
глав девяти республик (России, Украины, Белорус
сии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Узбекиста
на, Туркменистана, Киргизстана) с президентом СССР

23 апреля 1991 г.
«Заявление 9+1» декларировало принципы нового со
юзного договора
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24 июля 1991 г.
М. Горбачев заявил, что работа над проектом союзного до
говора завершена. Он предусматривал трансформацию 
СССР в Союз Суверенных Государств (ССГ) как демокра
тической федерации равноправных республик. Респуб 
ликам предполагалось предоставить дополнительные 
полномочия. Было очевидно, что большинство цен
тральных структур теряло свои властные полномочия 
в случае вступления в силу нового договора

Консервативно настроенная часть партийной верхуш
ки не могла допустить подписания нового союзного 
договора, решив сорвать его путем осуществления го
сударственного переворота

3.3.2. Августовские события 1991 г.

Августовский путч 19—21 августа 1991 г.

ПРИЧИНЫ ПУТЧА

 h попытка консервативного крыла КПСС приоста
новить процессы демократизации в стране;
 h попытка сорвать подписание новой редакции со
юзного договора

ПРОТИВОБОРСТВУЮЩИЕ СТОРОНЫ

Государственный комитет по 
чрезвычайному положению 
(ГКЧП) в составе 8 человек, 
в том числе: 

 h Г. Янаев — вицепрези
дент СССР;
 h В. Павлов — премьерми
нистр;
 h Д. Язов — министр обо
роны;
 h В. Крючков — глава КГБ;
 h Б. Пуго — министр вну
тренних дел

 h Президент РСФСР 
Б. Ельцин;
 h Верховный Совет 
РСФСР (Белый 
дом);
 h руководства 
Моссовета (Г. По
пов) и Ленсовета 
(А. Собчак) и дру
гие демократиче
ские силы
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Ход событий

19—21
августа

ГКЧП
 h заявление о неспособности М. Горба
чева выполнять свои президентские 
обязанности в связи с резким ухудше
нием здоровья;
 h введение чрезвычайного положения;
 h ввод войск в Москву;
 h контроль над СМИ;
 h запрет всех партий, кроме КПСС

Демократические силы
 h Б. Ельцин призвал население игно
рировать решения Комитета, признав 
его действия антиконституционным 
государственным переворотом;
 h он временно переподчинил себе сило
вые структуры на территории Россий
ской республики, отменив распоряже
ние ГКЧП о вводе войск в Москву; 
 h у Белого дома (здание Верховного 
Совета РСФСР) начали собираться 
тысячи людей

ИТОГИ ПУТЧА

 h население отказалось подчиняться приказам 
ГКЧП;
 h попытка переворота провалилась;
 h запрет КПСС (с 23 августа);
 h арест руководителей ГКЧП;
 h армия в ходе путча перешла на сторону народа;
 h августовские события 1991 г. значительно уско
рили процесс распада СССР
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3. Новейшая история

3.3.3. Беловежские соглашения 1991 г. 
и распад СССР

Поражение ГКЧП стало сигналом к окончательному 
демонтажу советского строя:

 h парализована работа общесоюзных министерств; 
 h прекращена работа Съезда народных депутатов 
СССР; 
 h начался выход республик из состава Союза 
(с 23 августа по 1 сентября 1991 г. о своей не
зависимости заявили Эстония, Латвия, Литва, 
Украина, Молдова, Азербайджан, Узбекистан, 
Киргизстан)

8 декабря 1991 г.
Главами России (Б. Ельцин), Украины (Л. Кравчук) 
и Беларуси (С. Шушкевич) были подписаны Беловеж-
ские соглашения, предусматривавшие роспуск СССР 
и создание Содружества Независимых Государств 
(СНГ)

25 декабря 1991 г.
М. Горбачев ушел в отставку с должности президен
та Советского Союза. СССР прекратил свое существо
вание

Причины распада СССР

Политические
 hдискредитация союзного центра;
 hборьба за власть между центральными и республи
канскими политическими лидерами;
 hкризис коммунистической идеологии;
 hраскол в партийном руководстве КПСС;
 hнациональный сепаратизм в союзных республиках
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Экономические
 hглубокий экономический кризис;
 hпадение жизненного уровня населения;
 hразрыв традиционных экономических связей;
 hрегиональная экономическая изоляция союзных 
республик

Геополитические
заинтересованность в распаде СССР со стороны США 
и стран Западной Европы, долгое время видевших 
в нем основного противника и конкурента

3.3.4. Политический кризис сентября — октября 1993 г.

Трудности проведения конституционной реформы, 
обусловленные конфликтом между законодательной 
(Съезд народных депутатов) и исполнительной (Пре
зидент России) ветвями власти, привели к острому 
политическому кризису осени 1993 г.

Противостояние властей

Законодательная
(Верховный Совет 

и Съезд  
народных депутатов)

Исполнительная
(Президент 

и правительство)

В центре конфликта ветвей власти был вопрос 
о форме государственного правления в России: пре-
зидентская республика, парламентская республи-
ка или смешанного типа

Развитие кризиса

декабрь 
1992 г.

Отставка правительства реформато
ров Е. Гайдара.

↓
Б. Ельцин заявляет о превращении 
парламента в «реакционную силу»
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Продолжение таблицы

20 марта 
1993 г.

Введено особое (президентское) 
управление страной до преодоления 
кризиса.

↓
Депутаты стали обвинять президен
та в присвоении диктаторских пол
номочий

25 апреля 
1993 г.

Всероссийский референдум.
↓

62 % высказалось за доверие Прези
денту РФ Б. Ельцину и проведение 
конституционной реформы

лето 1993 г. Начало свою работу Конституцион
ное совещание, созванное для подго
товки новой Конституции

21 сентября 
1993 г.

Б. Ельцин издал указ о приоста
новлении деятельности Съезда на
родных депутатов и Верховного со
вета РФ, что фактически означало 
введение президентской формы прав
ления

↓
Верховный Совет выразил недоверие 
Б. Ельцину, обвинив главу государ
ства в попытке переворота и пере
дав его полномочия вицепрезиденту 
А. Руцкому

3—4 октя
бря 1993 г.

Вооруженное противостояние про
президентских сил и сторонников 
Верховного Совета (вицепрезиден
та А. Руцкого и главы ВС Р. Хасбу
латова).

↓
Победа Б. Ельцина и пропрезидент
ских сил
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ИТОГИ КРИЗИСА

 h в результате вооруженных столкновений 3—4 ок
тября у Белого до ма, мэрии и телецентра «Остан
кино» погибло около 150 человек;
 h оппозиционные лидеры — А. Руцкой, Р. Хасбула
тов, А. Макашов — были арестованы;
 h окончательный демонтаж системы организации 
власти в форме Советов: деятельность Советов 
всех уровней прекращалась, а их функции пере
ходили к местным администрациям и выборным 
думам;
 h ускорение конституционной реформы

3.3.5. Принятие Конституции Российской Федерации 
1993 г.

12 декабря 1993 г., одновременно с выборами депу
татов Государственной Думы и Совета Федерации, 
состоялось всенародное голосование по проекту Кон
ституции Российской Федерации. 58,4 % принявших 
участие в голосовании поддержали проект Консти
туции.

Российская Федерация — демократическое, федера
тивное, правовое государство с республиканской фор
мой правления президентско-парламентского типа

Глава государства — Президент
(избираемый всенародно раз в 4 года)

Полномочия президента

 h издание указов и распоряжений, обязательных 
для исполнения на всей территории государ
ства, если они не противоречат Конституции РФ;
 h назначение и освобождение от занимаемых долж
ностей своих полномочных представителей в фе
деральных округах;
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Продолжение таблицы

 h назначение выборов депутатов в Государственную 
думу. Он наделен правом законодательной иници
ативы;
 h назначение, после согласования с Государствен
ной думой, Председателя Правительства. В его 
компетенции определение структуры Правитель
ства;
 h ведение переговоров и подписание международ
ных договоров и др.

Законодательная власть

 h Федеральное Собрание — это избираемый парла
мент России, состоящий из двух палат. Является 
общенациональным представительным органом, 
который формируется в результате проведения 
всеобщих свободных выборов; 
 h в состав Федерального Собрания входят две 
палаты — Государственная дума (нижняя, фор
мируется на выборной основе из представителей 
политических партий и самовыдвиженцев) и Со-
вет Федерации (верхняя, руководители и предста
вители субъектов Федерации); 
 h Федеральное Собрание уполномочено принимать 
законы, бюджет, контролировать действия испол
нительной власти

Исполнительная власть

 h Правительство Российской Федерации (председа
тель, заместители, министры), которое стоит во 
главе единой системы исполнительной власти на 
всей территории государства;
 h на Правительство возложено обеспечение согласо
ванных действий всех структур исполнительной 
власти; 
 h Правительство контролирует все основные сферы 
и отрасли экономической и социальнокультурной 
жизни, административнополитическую деятель
ность
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Судебная власть

 h Конституционный суд (является высшим судеб
ным органом, который осуществляет контроль 
соответствия законодательных и прочих норма
тивных актов действующей Конституции);
 h Верховный суд (является высшим судебным ор
ганом по рассмотрению гражданских, уголовных, 
административных и прочих дел, которые подсуд
ны судам общей юрисдикции);
 h Высший Арбитражный суд (является высшим су
дебным органом специальной юрисдикции, в ком
петенцию которого входит разрешение споров по 
экономическим вопросам)

3.3.6. Общественно-политическое развитие России  
во второй половине 1990-х гг.

ФАКТОРЫ, ОКАЗАВШИЕ НАИБОЛЬШЕЕ ВЛИЯНИЕ  
НА ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ

 h конфликт в Чечне: сепаратистские настроения ча
сти руководства самопровозглашенной республи
ки во главе с бывшим генералом советской армии 
Д. Дудаевым вынудили российские власти встать 
на силовой путь решения чеченской проблемы;
 h рост террористической угрозы (Буденновск, Киз
ляр, Владикавказ, Буйнакск, Волгодонск и др.);
 h «полевение» российского политического спектра 
в результате глубокого экономического кризиса;
 h частые смены правительств (с апреля 1998 г. по 
март 2000 г. сменилось пять премьерминистров)

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

 h 11 декабря 1994 г. — 31 августа 1996 г. — первая 
чеченская война. Она стала крупнейшим военным 
столкновением на территории России после окон
чания Великой Отечественной войны. 
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 h В результате ее погибли десятки тысяч человек 
с обеих сторон, что оказалось следствием неподго
товленности армии к ведению широкомасштабной 
войны, ошибок в управлении и излишней самоу
веренности высшего военного руководства;
 h 17 декабря 1995 г. — выборы в Государственную 
думу, принесшие победу коммунистам (КПРФ);
 h июль 1996 г. — избрание Б. Ельцина на второй 
президентский срок;
 h 31 августа 1996 г. — Хасавюртовские соглаше
ния, завершившие первую чеченскую войну, не 
решили вопроса о статусе Чечни, который откла
дывался на 5 лет;

 h сентябрь 1999 г. — взрывы жилых домов в Москве 
на ул. Гурьянова и на Каширском шоссе;
 h 30 сентября 1999 г. — повторное введение феде
ральных сил в Чечню;
 h 31 декабря 1999 г. — отставка Б. Ельцина с поста 
Президента России

3.3.7. Политические партии и движения  
Российской Федерации

Партия Идеология Лидеры

Демократи-
ческий выбор 
России

либерализм, 
либеральный 
консерватизм

Е. Гайдар, 
А. Чубайс

Коммунисти-
ческая партия 
Российской 
Федерации 
(КПРФ)

социализм, 
коммунизм, 
марксизмле
нинизм

Г. Зюганов, 
Г. Селезнев

Либерально-де-
мократиче-
ская партия 
(ЛДПР)

патриотизм, 
русский наци
онализм, анти
коммунизм

В. Жиринов
ский
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«Яблоко» социальный 
либерализм, 
социалдемо
кратия

Г. Явлинский, 
Ю. Болдырев, 
В. Лукин

Аграрная пар-
тия

центризм В. Стародубцев

Союз правых 
сил (СПС)

либеральный 
консерватизм

Б. Немцов, 
И. Хакамада, 
С. Кириенко

3.3.8. Российская Федерация и страны — участницы 
Содружества Независимых Государств

Большое значение в политике России отводилось на
лаживанию контактов с бывшими советскими ре
спубликами, присоединившимися к Содружеству 

Независимых Государств (СНГ) и защите прав остав
шегося в них русскоязычного населения

1992 г.
Договор о коллективной безопасности (ОДКБ)

(Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия, 
Таджикистан)

1997 г.
Договор о дружбе и сотрудничестве между РФ 

и Украиной.
Договоренности о базировании российского  

Черноморского флота в Крыму

1990-е гг.
Участие Вооруженных сил РФ в миротворческих 

миссиях
(Приднестровье, Южная Осетия, Абхазия, охрана 

внешних границ Таджикистана)



627

И
С
ТО

РИ
Я

О
БЩ

ЕС
ТВ

О
ЗН

А
Н
И
Е

3. Новейшая история

3.3.9. Переход к рыночной экономике: реформы 
и их последствия

Начало перехода от плановой экономики к рыночной 
было положено еще в годы перестройки. Рыночная 
экономика — экономика, в основе кото рой лежат 
принципы свободного предпринимательства, много
образие форм собственности, рыночное ценообразо
вание при ограниченном вмешательстве государства 
в хозяйственную деятельность субъектов. 

Экономические реформы в Российской Федерации

Шоковая терапия (1992—1993 гг.)
Идеологи: Е. Гайдар, А. Чубайс

Суть

Немедленный демонтаж старой экономической си
стемы вместе с ликвидацией командноадминистра
тивной системы управления и распределения

Методы

 h либерализация цен и торговли (со 2 января 
1992 г.);
 h проведение масштабной приватизации. Начало 
выдачи приватизационных чеков (ваучеров) при
шлось на 1 октября 1992 г.;
 h отказ от методов государственного регулирова
ния экономики;
 h стабилизация финансовой системы;
 h структурные изменения в экономике — конвер
сия ВПК

Результаты

 h падение производства; 
 h обнищание населения (возникли проблемы со 
своевременной выплатой заработной платы, пен
сий, стипендий); 
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 h гиперинфляция (большинство расчетов перевели 
в американскую валюту);
 h глобальные ошибки в ходе приватизации → 
появление олигархии, рост теневой экономики 
и коррупции; 
 h высокий уровень безработицы, нерешенность 
жилищной проблемы → рост социальной напря
женности;
 h получили распространение финансовые пирами
ды («МММ», «ХоперИнвест» и др.);
 h сельское хозяйство испытывало дефицит агро
техники, минеральных удобрений, продолжался 
отток жителей сельской местности в города

Попытки стабилизации экономической системы по-
средством государственного регулирования рыноч-

ных отношений
(1994—1999 гг.)

Идеолог: В. Черномырдин (глава правительства 
в 1993—1998 гг.)

август 1998 г.
Дефолт — невыполнение государством денежных 
обязательств. Правительство отказалось от выплат 

внешних задолженностей, обвалился курс  
рубля, многие предприятия оказались на грани ра

зорения

К концу 1999 г. правительствам В. Примакова 
и В. Путина удалось отчасти стабилизировать соци
альноэкономическую ситуацию в стране, но жиз
ненный уровень большей части населения оставал

ся невысоким
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3. Новейшая история

3.3.10. Российская Федерация в начале ХХІ в.: основные 
тенденции социально-экономического и общественно-

политического развития страны. В. В. Путин. Д. А. 
Медведев

Избрание в 2000 г. Президентом России В. Пути
на открыло новый этап в социальноэкономическом 
и общественнополитическом развитии страны. Вла
димир Владимирович Путин (р. 1952 г.) — россий
ский государственный и политический деятель, 
Президент России в 2000—2008 гг. и с мая 2012 г. 
Премьерминистр Российской Федерации в 1999—
2000 гг. и 2008—2012 гг.

Основные направления и достижения политики 
Президента В. Путина в 2000—2008 гг.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

 h построение эффективной вертикали государствен
ной власти, ставшей залогом политической ста
бильности в обществе. Создание Государственного 
совета РФ как совещательноконсультативного 
органа глав субъектов РФ при Президенте РФ;
 h решение чеченской проблемы, борьба с террориз
мом;
 h административная реформа → создание семи 
федеральных округов, возглавляемых представи
телями Президента;
 h реформа Совета Федерации, ставшего постоянно 
действующим законодательным органом. В его 
состав входили не губернаторы, а представители 
регионов, избранные ими

ЭКОНОМИКА

 h ликвидация внешней задолженности и привлече
ние инвестиций;
 h стабильный рост ВВП (с 4,9% в год в 2002 г. до 
7,5% в 2007 г.) и индекса развития человеческого 
потенциала;



630 История

Окончание таблицы

 h создание условий для развития среднего и мелко
го бизнеса (принятие в 2007 г. закона «О государ-
ственной поддержке среднего и малого бизнеса»)

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

 h повышение эффективности правоохранительной 
системы → завершение криминальных войн  
1990х гг.;
 h начало реализации долгосрочных национальных 
проектов (с 2006 г.): «Здоровье», «Образование», 
«Жилье», «Развитие АПК»;
 h реформирование социальной сферы (регулярное 
повышение минимального уровня пенсий, зар
плат и других социальных выплат; сокращение 
налогового бремени — введение 13% подоходного 
налога)

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ

 h 26 марта 2000 г. — избрание В. Путина Прези
дентом РФ (52,9% голосов избирателей);
 h 2001 г. — завершение активной фазы контртерро
ристической операции в Чечне;
 h 2003 г. — преодоление конфликтного характе
ра взаимо отношений Президента и Парламента 
путем создания мощного пропрезидентского обще
ственнополитического движения «Единство» 
(позже «Единая Россия»);
 h март 2004 г. — повторное избрание В. Путина 
президентом (получил 71,3% голосов избирате
лей);
 h сентябрь 2004 г. — теракт в Беслане (погибло 
более 300 человек, в том числе 186 детей);
 h осень 2004 г. — реформа Совета Федерации;
 h 2007 г. — начало реализации масштабной госу
дарственной программы по перевооружению  
ВС РФ
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3. Новейшая история

Основные направления политики  
Президента Д. Медведева 

(2008—2012 гг.)

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

 h программа улучшения «4х И»: институтов 
государственной власти; инноваций в производ
ственной сфере; инвестиций в экономику; ин
фраструктуры в транспортной, энергетической 
и информационной сферах;
 h внесение поправок в Конституцию — срок 
президентских полномочий увеличен до 6 лет, 
а депутатских — до 5 лет

ЭКОНОМИКА

 h во второй половине 2008 г. Россия стала ощу
щать последствия мирового экономического 
кризиса (рост цен, падение курса рубля), но уже 
к концу следующего года его активная фаза бы
ла преодолена;
 h по итогам первого квартала 2010 г. темпы роста 
промышленного производства (5,8 %) в России 
были одними из наиболее впечатляющих среди 
стран Большой восьмерки;
 h государственный контроль над финансовой сфе
рой;
 h снижение налогового давления на малый и сред
ний бизнес

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

 h борьба с коррупцией;
 h реформирование судебной системы и правоохра
нительных органов;
 h укрепление основ духовнонравственного воспи
тания и патриотизма среди молодежи
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КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ

 h 7 мая 2008 г. — вступление Д. Медведева в пре
зидентскую должность;
 h 16 апреля 2009 г. — официально объявлено 
о полном завершении контртеррористической 
операции в Чечне;
 h январь 2010 г. — создание СевероКавказского 
Федерального округа;
 h 2011 г. — преобразование милиции в полицию

Россия на современном этапе (2012—2016 гг.)

В результате президентских выборов 2012 г. был из
бран В. Путин, который, после вступления в силу 
ряда конституционных поправок, получил право за
нимать этот пост до 2018 г. Д. Медведев стал главой 
правительства.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

 h ее основы были определены серией «майских 
указов», подписанных В. Путиным незамедли
тельно после вступления в должность и содержа
щих 218 поручений Президента Правительству 
РФ для исполнения в 2012—2020 гг.;
 h на 30 апреля 2016 г. Правительство РФ заявило 
о выполнении и снятии с контроля 154 поруче
ний

ЭКОНОМИКА

 h санкции, наложенные на Россию западными 
странами, в совокупности с падением мировых 
цен на нефтепродукты привели к замедлению 
темпов развития экономики и финансовому кри
зису 2014—2015 гг.;
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 h в 2016 г. удалось приостановить падение ВВП 
и даже достичь его незначительного роста (0,1%) 
во II квартале, что на фоне стабилизации мирово
го топливного рынка предполагает продолжение 
экономического роста в 2017 г.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

 h повышение средних зарплат работникам бюджет
ной сферы;
 h постепенное преодоление диспропорций в уровне 
социального обеспечения и зарплат между жите
лями разных регионов;
 h падение реальных доходов населения вследствие 
финансового кризиса

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ

 h 7 мая 2012 г. — вступление В. Путина на третий 
президентский срок;
 h февраль 2014 г. — проведение в Сочи XXII Зим
них Олимпийских игр;
 h 18 марта 2014 г. — принятие в состав России 
Крыма и образование в составе РФ новых субъек
тов — Крыма и Севастополя

3.3.11. Россия в мировых интеграционных процессах 
и формирующейся современной международно-правовой 

системе

Основные направления внешней политики 
Российской Федерации

1990-е гг.
Главная задача состояла в сохранении территори
альной целостности и независимости государства, 
обеспечении благоприятных условий для развития 
рыночной экономики и интеграции в мировое со
общество. Нестабильное внутриполитическое поло
жение и экономический кризис вынуждали Россию 
идти на уступки Западу
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с 2000 г.
Россия начинает возвращать себе статус великой ми
ровой державы, несущей ответственность за поддер
жание мировой безопасности. Она становится полно
правным членом Большой восьмерки эконо мически 
развитых государств, строя свою внешнюю политику 
исходя из национальных интересов

Отношения с США и НАТО

1990-е гг.
1992 г. — между Россией и США были подписаны 
Кэмп-Дэвидские соглашения, что символизировало 
окончание холодной войны;
1993 г. — Б. Ельцин и Б. Клинтон подписали Дого
вор о сокращении стратегических наступательных 
вооружений (СНВ2) 
1994 г. — присоединение РФ к программе НАТО 
«Партнерство во имя мира»;
1997 г. — соглашение об отказе от силовых решений 
любых спорных вопросов во взаимоотношениях меж
ду Россией и странами НАТО;
1999 г. — обострение отношений 
Россия — НАТО изза принятия 
в его состав Венгрии, Польши и Чехии и бомбардиро
вок Сербии

с 2000 г.
2002 г. — создание Совета Россия — НАТО;
2010 г. — подписание с США Договора о сокращении 
стратегических наступательных вооружений (СНВ3);
с начала 2000х гг. — усиление разногласий с США 
и НАТО изза разных оценок ряда событий: сверже
ние режимов С. Хусейна в Ираке (2003 г.) и М. Кад
дафи в Ливии (2011 г.), конфликт между Грузией 
и Южной Осетией (2008 г.), гражданская война в Си
рии (с 2011 г.), общественнополитический кризис 
в Украине (2014 г.)

↓
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↓
2012 г. — появление «Закона Магнитского» 
(в США) и «Закона Димы Яковлева» (в Российской 
Федерации) → взаимные визовые ограничения;
2013 г. — предоставление Россией убежища бывшему 
сотруднику ЦРУ Э. Сноудену было расценено Вашинг
тоном как враждебная акция;
2014 г. — введение взаимных санкций изза непри
знания США присоединения Крыма к России

Отношения с Европейским Союзом и другими 
государствами Европы

1990-е гг.
1993—1994 гг. — подписаны партнерские соглаше
ния практически со всеми государствами ЕС;
1994 г. — завершение выведения российских войск 
из стран ЦентральноВосточной Европы;
1996 г. — Россия становится членом Совета Европы;
1999 г. — принята «Общая стратегия Европейского 
союза в отношении России»;
1991—1999 гг. — Россия оставалась основным экс
портером природного газа и нефтепродуктов в стра
ны Западной Европы

с 2000 г.
2001—2012 гг. — неоднократные саммиты Рос
сия — ЕС;
2006 г. — «шпионский скандал» привел к резкому 
охлаждению отношений России и Великобритании;
2014 г. — введение взаимных санкций изза непри
знания ЕС присоединения Крыма к России

Отношения со странами СНГ

1990-е гг.
см. выше

с 2000 г.
2000 г. — учреждение Евразийского экономическо
го сообщества (РФ, Беларусь, Казахстан, Киргизия, 
Таджикистан);
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2008 г. — признание РФ независимости Южной 
Осетии и Абхазии;
2009 г. — соглашение о Едином таможенном про
странстве с Беларусью и Казахстаном;
2012 г. — начало действия Единого экономическо
го пространства (ЕЭП) России, Казахстана и Белару
си. Позже к нему присоединились Армения и Кир
гизия;
2014 г. — резкое ухудшение отношений с Украи
ной изза смены власти в Киеве, охарактеризованной 
в России как «антиконституционный государствен
ный переворот»;
2015 г. — создания Евразийского экономического сою
за (РФ, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия)

Остальной мир

1990-е гг.
Партнерские отношения установле ны с Японией, 
Китаем, Индией, Ираном.
Российские военные стали постоянными участника
ми миротворческих миссий под эгидой ООН в раз
ных странах мира

с 2000 г.
2001 г. — активное участие в работе Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС) — Россия, Ки
тай, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Таджики
стан;
2009 г. — российскокитайское соглашение в энерге
тике на 100 млрд долларов стало крупнейшей сдел
кой в отношениях двух стран;
2011 г. — присоединение РФ к БРИКС — группе 
быстроразвивающихся стран (Бразилии, Индии, Ки
тая, ЮАР);
2012 г. — Россия становится членом Всемирной 
торговой организации (ВТО);
2015 г. — присоединение России к международной 
коалиции, противостоящей террористическому Ис
ламскому государству в Сирии
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На современном этапе Россия, оставаясь постоян
ным членом Совета безопасности ООН, заинтересо
вана в построении многополярной системы между
народных отношений, при которой одна страна или 
группа государств не имела бы возможности дикто
вать свою волю мировому сообществу. 

3.3.12. Современная российская культура

1990-е гг.

 h сфера культуры пребывала в состоянии упадка:
 h отсутствие государственного финансирования; 
 h выезд деятелей культуры за границу; 
 h замораживание многих перспективных научноис
следовательских проектов;
 h массовая коммерциализация и кризис духовности

с 2000 г.

 h постепенный выход из кризиса:
 h жанровое и стилевое многообразие;
 h интеграция с лучшими образцами культурного 
наследия Российской империи и СССР;
 h масштабная реконструкция исторических памят
ников; 
 h распространение меценатства;
 h интеграция в мировое культурное пространство — 
представители российской культуры являются 
постоянными участниками международных фе
стивалей, выставок, показов и т. п.;
 h Россия остается одной из ведущих космических 
держав

Главной проблемой российской культуры на совре
менном этапе остается сохранение национальных 
истоков и развитие лучших традиций собственного 
культурного наследия в эпоху тотальной вестерниза
ции и глобализационных процессов. 
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Òèðàæ          ýêç. Çàêàç

ООО «Издательство «Эксмо»
123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел. 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru     E-mail: info@eksmo.ru
�ндіруші: «ЭКСМО» А7Б Баспасы, 123308, М<скеу, Ресей, Зорге к=шесі, 1 >й.

Тел. 8 (495) 411-68-86.
Home page: www.eksmo.ru     E-mail: info@eksmo.ru.

Тауар белгісі: «Эксмо»
7аза�стан Республикасында дистрибьютор ж<не =нім бойынша 

арыз-талаптарды �абылдаушыныB 
=кілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы �.,  Домбровский к=ш.,   3«а», литер Б, офис 1. 

Тел.: 8(727) 2 51 59 89,90,91,92, факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107;  E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
�німніB жарамдылы� мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы а�парат  сайтта: www.eksmo.ru/certifi cation




