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ВВЕДЕНИЕ 

Первейшая потребность человека – сохранение его жизни и 

здоровья. Отсутствие болезней, физических дефектов – 

непременное условие человеческого счастья, всестороннего 

развития личности, ощущения полноты жизни. Одновременно 

здоровье населения - это народное достояние, важнейшее условие 

развития общества. Здоровье позволяет человеку учиться, 

трудиться, служить в армии, заниматься спортом.  
Большинство людей не знают, какими большими резервами 

физического и психического здоровья обладает организм, как 
можно сохранить, развить и использовать эти резервы, чтобы на 
многие годы продлить активную и счастливую жизнь.  

Чтобы сохранить здоровье, нужно изучить свой организм, 
процессы, происходящие в нем, условия, предупреждающие 
болезни. Узнать это помогут такие науки, как анатомия, 
физиология и гигиена.  

Анатомия – наука о строении и форме организма и его органов.  
Физиология – наука о жизненных функциях целого организма, 

его отдельных органов и их систем.  
Гигиена – наука о сохранении и укреплении здоровья.  
Эти три науки тесно связаны между собой. Поэтому их основы  

изучают вместе.  
Наши отечественные ученые внесли огромный вклад в 

развитие анатомии, физиологии и гигиены. Выдающийся врач – 
анатом И.П. Пирогов заложил основы многих областей 
современной анатомии и хирургии. И.М. Сеченов, С.П. Боткин, 
И.П. Павлов, В.М. Бехтерев, Л.А. Орбели создали и развили 
теорию нервизма, основанную на представлениях о целостности 
организма и ведущей роли нервной системы, регулирующей и 
согласующей функции всего организма, и приспосабливающей его 
жизнедеятельность к условиям существования. В разработке 
теоретических положений гигиенической науки, особенно 
школьной гигиены, большая роль принадлежит первому наркому 
здравоохранения Советского государства И.А. Семашко. 
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Данное пособие представляет особый интерес для студентов ин-
женерного направления подготовки,  способствует подготовке буду-
щих специалистов к решению профессиональных задач, связанных с
теоретическими знаниями и практическими навыками в области ис-
пользования здоровье сберегающих  технологий, выявления возмож-
ных угроз для жизни и здоровья человека, оказания помощи постра-
давшему, понимания  и минимизирования  рисков любого вида инже-
нерной деятельности человека для природы в целом.

Тема 1. Главные теории, законы и закономерности
биологии

Теории

Теория возникновения жизни на Земле (А.И.Опарин, Дж.Холдейн,
(С.Фокс, С.Миллер, Г.Меллер). Жизнь на Земле возникла абиоген-
ным путем.

Органические вещества сформировались из неорганических под
действием физических факторов среды.

Они взаимодействовали, образуя все более сложные вещества, в
результате чего возникли ферменты и самовоспроизводящиеся
ферментные системы - свободные гены.

Свободные гены приобрели разнообразие и стали соединяться.
Вокруг них образовались белково-липидные мембраны.
Из гетеротрофных организмов развились автотрофные.
Клеточная теория (Т. Шванн, Т. Шлейден, Р. Вирхов). Все живые

существа – растения, животные и одноклеточные организмы состо-
ят из клеток и их производных. Клетка не только единица строения,
но и единица развития всех живых организмов. Для всех клеток ха-
рактерно сходство в химическом составе и обмене веществ. Актив-
ность организма слагается из активности и взаимодействия состав-
ляющих его самостоятельных клеточных единиц.

Теория эволюции (Ч. Дарвин). Все существующие ныне много-
численные формы растений и животных произошли от существовав-
ших ранее более простых организмов путем постепенных измене-
ний, накапливавшихся в последующих поколениях.

Теория естественного отбора (Ч.Дарвин). В борьбе за существо-
вание в естественных условиях выживают наиболее приспособлен-
ные. I стественным отбором сохраняются любые жизненно-важные
признаки, действующие на пользу организма и вида в целом, в ре-
зультате чего образуются новые формы и виды.

Хромосомная теория наследственности (Т.Морган). Хромосомы
с локализованными в них генами – основные материальные носите-
ли наследственности.

Гены находятся в хромосомах и в пределах одной хромосомы
образуют одну группу сцепления. Число групп сцепления равно гап-
лоидному числу хромосом.
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В хромосоме гены расположены линейно.
В мейозе между гомологичными хромосомами может произойти

кроссинговер, частота которого пропорциональна расстоянию меж-
ду генами.

Законы
Биогенетический закон (Ф.Мюллер, Э.Геккель. А.Н.Северцов).

Онтогенез организма есть краткое повторение зародышевых стадий
предков. В онтогенезе закладываются новые пути их исторического
развития филогенеза.

Закон зародышевого сходства (К.Бэр). На ранних стадиях заро-
дыши всех позвоночных сходны между собой, и более развитые формы
проходят этапы развития более примитивных форм.

Закон необратимости эволюции (Л.Долло). Организм (популяция,
вид) не может вернуться к прежнему состоянию, уже осуществлен-
ному в ряду его предков.

Закон эволюционного развития (Ч.Дарвин). Естественный отбор
на основе наследственной изменчивости является основной движу-
щей силой эволюции органического мира.

Законы наследования (Г.Мендель). Закон единообразия: при моно-
гибридном скрещивании у гибридов первого поколении проявляются
только доминантные признаки – оно фенотипически единообразно.

Закон расщепления: при самоопылении гибридов первого поколе-
ния в потомстве происходит расщепление признаков в отношении 3:1,
при этом образуются две фенотипические группы-доминантная и ре-
цессивная.

Закон независимого наследования: при дигибридном скрещивании
у гибридов каждая пара признаков наследуется независимо от дру-
гих и дает с ними разные сочетания. Образуются четыре фенотипи-
ческие группы, характеризующиеся отношением 9:3:3:1.

Гипотеза частоты гамет: находящиеся в каждом организме пары
альтернативных признаков не смешиваются и при образовании га-
мет по одному переходят в них в чистом виде.

Закон гомологических рядов наследственной изменчивости (Н.И. Ва-
вилов). Виды и роды, генетически близкие, характеризуются сход-
ными рядами наследственной изменчивости.

Закон генетического равновесия в популяциях (Г.Харди, В. Вайн-
берг). В неограниченно большой популяции при отсутствии факто-

ров, изменяющих концентрацию генов, при свободном скрещивании
особей, отсутствии отбора и мутирования данных генов, и отсутствии
миграции численные соотношения генотипов АА, аа, Аа из поколе-
ния в поколение остаются постоянными.

Частоты членов пары аллельных генов в популяциях распределя-
ются в соответствии с разложением бинома Ньютона (pA+ga)2.

Закон сохранения энергии (И.Р.Майер, Д.Джоуль, Г.Гельмгольц).
Энергия не создается и не исчезает, а лишь переходит из одной фор-
мы в другую. При переходе материи из одной формы в другую изме-
нение ее энергии строго соответствует возрастанию или убыванию
энергии взаимодействующих с ней тел.

Закон минимума (Ю.Либих). Выносливость организма определя-
ется самым слабым звеном в цепи его экологических потребностей,
т. е. фактором минимума.

Правило взаимодействия факторов: организм способен заменить
дефицитное вещество или другой действующий фактор иным функ-
ционально близким веществом или фактором.

Закон биогенной миграции атомов (В.И. Вернадский). Миграция
химических элементов на земной поверхности, и в биосфере в це-
лом осуществляется или при непосредственном участии живого ве-
щества (биогенная миграция), или же протекает в среде, геохими-
ческие особенности которой обусловлены живым веществом, как
тем, которое в настоящее время составляет биосферу, так и тем,
которое существовало па Земле в течение всей геологической ис-
тории.

Закономерности
Симметрия - закономерное, правильное расположение частей тела

относительно центра - радиальная симметрия (некоторые беспозвоноч-
ные животные, осевые органы растений, правильные цветки).

Полярность - противоположность концов тела у животных: пере-
дний (головной) и задний (хвостовой), у растений - верхний (гелио-
тропический) и нижний (геотропический).

Метамерностъ – повторение однотипных участков тела или орга-
на; у животных - членистое тело червей, личинок моллюсков и
членистоногих; грудная клетка позвоночных; у растений - узлы и меж-
доузлия стебля.

Цикличность - повторение определенных периодов жизни, сезон-
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ная цикличность, суточная цикличность, жизненная цикличность (пе-
риод от рождения до смерти). Цикличность в чередовании ядерных
фаз диплоидной и гаплоидной.

Детерминированность – предопределенность, обусловленная гено-
типом; закономерность, в результате которой из каждой клетки образу-
ется определенная ткань, определенный орган, что происходит под
влиянием генотипа и факторов внешней среды, в том числе и сосед-
них клеток (индукция при формировании зародыша).

Изменчивость – способность организма изменять свои признаки
и свойства; геногипическая изменчивость наследуется, фенотипичес-
кая - не наследуется.

11аследственность – способность организмов передавать следу-
ющему поколению свои признаки и свойства, т. е. воспроизводить
себе подобных.

Приспособленность – относительная целесообразность строения и
функций организма, явившаяся результатом естественного отбора, уст-
раняющего неприспособленных к данным условиям существования.

Закономерность географического распределения центров происхож-
дения культурных растений (Н.И.Вавилов) – сосредоточение очагов
формообразования культурных растений в тех районах земного шара,
где наблюдается наибольшее их генетическое разнообразие.

Закономерность экологической пирамиды – соотношение между
процентами, консументами и редуцентами, выраженное в их массе и
изображенное в виде графической модели, где каждый последую-
щий пищевой уровень составляет 10% от предыдущего.

Зональность – закономерное расположение на земном шаре при-
родных зон, отличающихся климатом, растительностью, почвами и
животным миром. Зоны бывают широтные (географические) и вер-
тикальные (в горах).

Единство живого вещества – неразрывная молекулярно-биохими-
ческая совокупность живого вещества (биомассы), система целого
с характерными для каждой геологической эпохи чертами. Уничто-
жение видов нарушает природное равновесие, что приводит к резко-
му изменению молекулярно-биохимических свойств живого веще-
ства и невозможности существования многих ныне процветающих
их видов, в том числе и человека.

Тема 2. Организм человека и его строение

Строение и химический состав клетки

Известно, что тела растений и животных построены из клеток.
Организм человека тоже состоит из клеток.

Благодаря клеточному строению организма возможны его рост,
размножение, восстановление органов и тканей и другие формы дея-
тельности.

Форма и размеры клеток зависят от выполняемой органом функ-
ции. Основным прибором для изучения строения клетки является
микроскоп. Световой микроскоп позволяет рассматривать клетку при
увеличении примерно до трех тысяч раз; электронный микроскоп, в
котором вместо света используется поток электронов, - в сотни ты-
сяч раз. Изучением строения и функций клеток занимается цитоло-
гия (от греч. «цитос» - клетка).
Строение клетки. Каждая клетка состоит из цитоплазмы и ядра,

а снаружи она покрыта мембраной, разграничивающей одну клетку
от соседних (рис. 1). Пространство между мембранами соседних
клеток заполнено жидким межклеточным веществом. Главная фун-
кция мембраны состоит в том, что через нее движутся различные
вещества из клетки в клетку и таким образом осуществляется об-
мен веществ между клетками и межклеточным веществом.

Цитоплазма – вязкое полужидкое вещество. Цитоплазма содер-
жит ряд мельчайших структур клетки - органоидов, которые выпол-
няют различные функции. Рассмотрим самые важные из органоидов:
митохондрии, сеть канальцев, рибосомы, клеточный центр, ядро.

Митохондрии – короткие утолщенные тельца с внутренними
перегородками. В них образуется вещество, богатое энергией, необ-
ходимой для процессов, происходящих в клетке. Замечено, что чем
активнее работает клетка, тем больше в ней митохондрий.

Сеть канальцев пронизывает всю цитоплазму. По этим каналь-
цам происходит передвижение веществ и устанавливается связь
между органоидами.

Рибосомы – плотные тельца, содержащие белок и рибонуклеино-
вую кислоту. Они являются местом образования белков.

Клеточный центр образован тельцами, которые участвуют в деле-
нии клетки. Они расположены возле ядра.

Ядро – это тельце, которое является обязательной составной ча-



1 0 1 1

стью клетки. Во время клеточного деления строение ядра меняется.
Когда деление клетки заканчивается, ядро возвращается к прежне-
му состоянию. В ядре есть особое вещество - хроматин, из которого
перед делением клетки образуются нитевидные тельца - хромосо-
мы. Для клеток характерно постоянное количество хромосом опре-
деленной формы. В клетках тела человека содержится по 46 хромо-
сом, а в половых клетках по 23.

Органические соединения образуют до 20-30% массы каждой
клетки. Среди органических соединений наибольшее значение име-
ют углеводы, жиры, белки и нуклеиновые кислоты.
Углеводы состоят из углерода, водорода и кислорода. К углево-

дам относятся глюкоза, животный крахмал гликоген. Многие углево-
ды хорошо растворимы в воде и являются основными источниками
энергии для осуществления всех жизненных процессов. При распаде
1г углеводов освобождается 17,2 кДж энергии.
Жиры образованы теми же химическими элементами, что и уг-

леводы. Жиры нерастворимы в воде. Они входят в состав клеточ-
ных мембран. Жиры также служат запасным источником энергии в
организме. При полном расщеплении 1 г жира освобождается 39,1
кДж энергии.
Белки являются основными веществами клетки. Белки - самые

сложные из встречающихся в природе органических веществ, хотя и
состоят из относительно небольшого числа химических элементов -
углерода, водорода, кислорода, азота, серы. Очень часто в состав
белка вводит фосфор. Молекула белка имеет большие размеры и
представляет собой цепь, состоящую из десятков и сотен более про-
стых соединений - аминокислот.

Белки служат главным строительным материалом. Они участву-
ют в формировании мембран клетки, ядра, цитоплазмы, органоидов.
Многие белки выполняют роль ускорителей течения химических ре-
акций - ферментов. Биохимические процессы могут происходить в
клетке только в присутствии особых ферментов, которые ускоряют
химические превращения веществ в сотни даже миллион раз.

Белки имеют разнообразное строение. Только в одной клетке на-
считывается до 1000 разных белков. При распаде белков в организ-
ме освобождается примерно такое же количество энергии, как и при
расщеплении углеводов.
Нуклеиновые кислоты образуются в клеточном ядре. С этим

связано их название (от лат. «нуклеус» - ядро). Они состоят из угле-
рода, кислорода, водорода и фосфора. Нуклеиновые кислоты быва-
ют двух типов - дезоксирибонуклеиновые (ДНК) и рибонуклеиновые
(РНК). ДНК находятся в основном в хромосомах клеток. ДНК опре-
деляет состав белков клетки и передачу наследственных признаков
и свойств от родителей к потомству. Функции РНК связаны с обра-
зованием характерных для этой клетки белков.

Рис. 1. Схема строения животной клетки.

Химический состав клетки. Клетки организма человека состо-
ят из разнообразных химических соединений неорганической и орга-
нической природы. К неорганическим веществам клетки относятся
вода и соли. Вода составляет до 80% массы клетки. Она растворяет
вещества, участвующие в химических реакциях: переносит питатель-
ные вещества, выводит из клетки отработанные и вредные соедине-
ния. Минеральные соли - хлорид натрия, хлорид калия и др. - играют
важную роль в распределении воды между клетками и межклеточ-
ным веществом. Отдельные химические элементы, такие как кис-
лород, водород, азот, сера, железо, магний, цинк, йод, фосфор, уча-
ствуют в создании жизненно важных органических соединений.
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Химическая организация клетки. Органические вещества.Химическая организация клетки. Неорганические вещества

Вещество Поступление
в клетку

Местонахождение
и преобразование Свойства

Вода У растений - из окру-
жающей среды; у жи-
вотных образуется не-
посредственно в клетке
при расщеплении жи-
ров, белков, углеводов и
поступает из окружаю-
щей среды

В цитоплазме, вакуолях,
матриксе органелл,
ядерном соке, клеточ-
ной стенке, меж-
клетниках. Вступает
в реакции синтеза, гид-
ролиза и окисления

Растворитель. Источ-
ник кислорода, осмоти-
ческий регулятор, среда
для физиологических и
биохимических процес-
сов, химический ком-
понент, терморегулятор

Соединение
азота

У растений - из окру-
жающей среды в виде
ионов NH4

+ и NO3
-; у

животных с пищей в
виде белков и ами--
нокислот

В клетках растений ио-
ны аммония и нитратов
восстанавливаются до
NH2 и включаются в
синтез аминокислот; у
животных амино-
кислоты идут на по-
строение собственных
белков. При отмирании
организмов включаются
в круговорот веществ в
форме свободного азота

Входят в состав белков,
аминокислот, нуклеи-
новых кислот (ДНК,
РНК) и АТФ

Соединения
фосфора

У растений - из окру-
жающей среды в виде
ионов Н2РО4

- и HPО4
2;

у животных - с пищей в
форме органических
(фосфолипиды) и неор-
ганических соединений

Соли фосфора - фосфа-
ты, находясь в почве,
растворяются корневы-
ми выделениями расте-
ний и усваиваются.
Остатки фосфорной
кислоты при отмирании
организмов минерали-
зуются, образуя соли

Входят в состав всех
мембранных структур,
нуклеиновых кислот
(ДНК, РНК) и АТФ,
ферментов, тканей
(костной)

Соединения
калия

У растений - из внеш-
ней среды в виде иона
К+; у животных - с пи-
щей

Калий содержится во
всех клетках в виде ио-
нов К+, концентрация
которых намного выше,
чем в окружающей сре-
де. После отмирания
возвращается в окру-
жающую среду в виде
ионов К+

«Калиевый насос»
клетки способствует
проникновению ве-
ществ через мембрану.
Активизирует жизне-
деятельность клетки,
проведение возбуж-
дений и импульсов

Соединения
кальция

У растений - из внеш-
ней среды в виде ионов
Са2+; у животных - с
пищей

Кальций содержится в
клетках в виде ионов
или кристаллов солей

Образует межклеточное
вещество и кристаллы в
клетках растений. Вхо-
дит в состав крови, спо-
собствует ее свертыва-
нию. Входит в состав
костей, раковин, из-
вестковых скелетов,
коралловых полипов у
животных

Вещество Поступление
в клетку Состав Функции

Белки У  растений синтези-
руются на рибосомах
из аминокислот,
которые  образую тся
в клетках , из NH 2 и
карбоксильной груп-
пы , соединенных  с
различными радика-
лами. У  животных
поступают с пищей,
расщепляются до
аминокислот, кото-
рые идут на синтез
собственных
белков

Биополимеры . М оно-
мера являются амино-
кислоты  - низкомоле-
кулярные соединения.
Заменимые амино-
кислоты  синтезируют-
ся в организме, неза-
менимые поступают с
пищей. Макромолеку-
лы  белка имеют пер-
вичную  (цепочка), вто-
ричную  (спираль), тре-
тичную  (глобулы) и
четвертичную  (агрега-
ты  молекул) структуры

Строительная (входит
в состав  всех  мембран-
ных структур); катали-
тическая (ферменты);
регуляторная (гормо-
ны); двигательная (со-
кратительные белки);
транспортная (гемо-
глобин); защитная (ан-
титела); сигнальная
(реакция на раз-
дражение); энергетиче-
ская (источник энер-
гии); механическая
(прочность различных
структур)

Белки-
ферменты

Синтезируются из
аминокислот на ри-
босомах  в соот-
ветствии с генетиче-
ским кодом

Биополимеры . Бывают
двух типов  одноком-
понентные,
состоящие только из
белка, и двухкомпо-
нентные, состоящие из
белка и небелкового
компонента - органи-
ческого(витамина) и
неорганического (ме-
талла)

Биологические катали-
заторы  специфическо-
го  характера; обра-
зующие в клетках  фер-
ментные системы  про-
тивоположного  дейст-
вия, что обеспечивает
регуляцию  жизнедея-
тельности: один участ-
вуют в синтезе органи-
ческих веществ, другие
- в их расщеплении

Жиры
(липиды),
липоиды

У  растений синтези-
руются в  каналах  эн-
доплазматической
сети; у животных
поступают с пишей,
расщепляются и
вновь синтезируются
в собственные жиры

Соединения глицерина
(трехатомного спирта)
с высокомо-
лекулярными органи-
ческими кислотами
(жирными). Носят
гидрофобный характер .
Липоиды  - жироподоб-
ные вещества, у кото-
рых  одна молекула
жирной кислоты  заме-
нена наН 2РО 4

Источник энергии. Те-
плорегуляция. Зашита
органов . Строительная
функция  - входят в  со-
став мембран, обеспе-
чивая их  полупрони-
цаемость, и матрикса
органелл . Компонент
витаминов, раститель-
ных пигментов .
источник воды  для жи-
вотных организмов

Углеводы У  растений синтези-
руются в  хлоропла-
стах  в  процессе фо-
тосинтза из СО 2 и
Н2О . У  животных
поступают с пищей

Биополимеры . М оно-
мером  является глюко-
за. Моносахариды :
глюкоза, фруктоза,
рибоза, дезоксирибоза,
галактоза. Дисахариды :
сахароза, мальтоза.

Источник энергии. Ис-
ходное органическое
вещество  в цепи пита-
ния, строительный  ма-
териал – целлюлозная
клеточная стенка у рас-
тений. Рибоза и дезок-
сирибоза – составные
компоненты  ДНК , РНК ,
АТФ
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Физиология клетки
Жизнедеятельность клетки. Клетка как элементарная часть орга-

низма человека обладает жизненными свойствами, характерными и
для всего организма в целом.

Цитоплазма и ядро клетки образуются из веществ, которые посту-
пают в организм из пищеварительного тракта и приносятся к клетке
кровью. В клетке из поступающих в нее простых веществ создаются
сложные органические соединения. Этот процесс носит название био-
синтеза. Энергию для жизнедеятельности клетка получает в резуль-
тате химического распада сложных органических веществ с образо-
ванием более простых соединений. Важную роль в их процессах вы-
полняет кислород, который поступает из внешней среды через органы
дыхания и доставляется к клетке кровью. Продукты окисления - угле-
кислый газ, воду и другие соединения - кровь выносит из клетки к
почкам, легким и коже, которые выделяют их во внешнюю среду. Сле-
довательно, через кровь между клеткой и внешней средой непрерывно
происходит обмен веществ. В результате этого обмена состав клеток
постоянно обновляется: одни вещества в них образуются, другие раз-
рушаются.

В ответ на химические или физические раздражения в клетках воз-
никают специфические изменения их жизнедеятельности. Свойство
живых клеток, тканей или целого организма реагировать на внешние или
внутренние воздействия - раздражители называется раздражимостью.

Реакция цитоплазмы клетки на внешнее раздражение заключается
во внутреннем перемещении некоторых ее составных частей. В ре-
зультате этого перемещения выполняется одна из самых характерных
функций жизни - движение. Например, белым кровяным клеткам свой-
ственно амебоидное движение, клеткам дыхательных путей - реснич-
ное.

Заживление ран, срастание костей в местах переломов происходят
в результате размножения клеток.

Размножение клеток. Клетки организма человека размножаются
делением. Существуют два способа деления - прямое и непрямое. При
прямом делении ядро без видимых изменений делится на две равные
части. В организме человека такое деление встречается крайне ред-
ко, например, у некоторых клеток крови. Основным же является не-
прямое деление. Этот сложный процесс состоит из нескольких фаз.

Период жизни клетки между двумя последовательными деления-
ми в десятки, а то и в сотни раз продолжительнее самого деления.
Например, у некоторых клеток стенки кишки период между делени-
ями составляет около 11 ч, само же деление происходит примерно в
течение 0,5 ч. Перед началом деления в клетке происходит ряд важ-
ных подготовительных процессов. Каждая хромосома достраивает-
ся за счет имеющихся в ядре веществ и становится двойной. В те-
чение первой фазы ядро увеличивается в объеме, разбухает, хро-
мосомы каждой пары отделяются друг от друга и рассредоточива-
ются по всей клетке. Из клеточного центра образуется так называе-
мое веретено деления.

На следующей стадии заканчивается образование веретен деле-
ния, хромосомы выстраиваются друг против друга в плоскости эква-
тора клетки и к ним прикрепляются нити веретена деления. В эту
фазу хромосомы видны особенно хорошо.

Затем каждая из лежащих друг против друга хромосом теряет
взаимные связи. Хромосомы начинают удаляться к противополож-
ным полюсам клетки.

В заключительную фазу хромосомы становятся неразличимыми,
происходит образование двух ядер. На теле клетки возникает перетяж-
ка. Постепенно углубляясь, она разделяет клетку надвое.

Так, непрямое деление обеспечивает точное распределение хромо-
сом между двумя дочерними клетками. В ядрах каждой из них вновь
оказывается по 46 хромосом - носителей наследственных признаков
и свойств организма. Поэтому дочерние клетки похожи друг на дру-
га и на материнскую клетку.

Таким образом, живая клетка обладает рядом жизненных свойств:
обменом веществ, раздражимостью, ростом и размножением, под-
вижностью, на основе которых осуществляются функции целого орга-
низма.

Ткани, типы тканей и их свойства
Ткань – это группа клеток и межклеточное вещество, объединен-

ные общим строением, функцией и происхождением.
В теле человека различают четыре основных типа тканей: эпители-

альную (покровную), соединительную, мышечную и нервную.
Эпителиальная ткань. Эпителиальная ткань (эпителий) образует

слой клеток, из которых состоят покровы тела и слизистые оболочки
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всех внутренних органов и полостей организма и некоторые железы.
Через эпителиальную ткань происходит обмен веществ между
организмом и окружающей его средой. В эпителиальной ткани клет-
ки очень близко прилегают друг к другу, межклеточного вещества
мало. Таким образом, создается препятствие для проникновения
микробов, вредных веществ и надежная защита лежащих под эпите-
лием тканей.

В связи с тем, что эпителий постоянно подвергается разнообраз-
ным внешним воздействиям, его клетки погибают в больших коли-
чествах и заменяются новыми. Смена клеток происходит благодаря
способности эпителиальных клеток к быстрому размножению.

Различают несколько видов эпителия - кожный, кишечный, дыха-
тельный и др. Кожный эпителий многослойный. К производным кож-
ного эпителия относятся ногти и волосы. Кишечный эпителий одно-
слойный. Он образует и железы. Это, например, поджелудочная желе-
за, печень, слюнные, потовые железы и др. Выделяемые железами
ферменты расщепляют питательные вещества. Продукты расщеп-
ления питательных веществ всасываются кишечным эпителием и
попадают в кровеносные сосуды. Дыхательные пути выстланы мер-
цательным эпителием. Его клетки имеют обращенные кнаружи под-
вижные реснички. С их помощью удаляются из организма попавшие
с воздухом твердые частицы.

Соединительная ткань. Особенность соединительной ткани -
это сильное развитие межклеточного вещества. Основными функци-
ями соединительной ткани являются питательная и опорная. К
соединительной ткани относятся кровь, лимфа, хрящевая, костная,
жировая ткани.

Кровь и лимфа состоят из жидкого межклеточного вещества и
плавающих в нем клеток крови. Эти ткани обеспечивают связь меж-
ду органами, перенося различные вещества и газы.

Волокнистая соединительная ткань состоит из клеток, связанных
друг с другом межклеточным веществом в виде волокон. Волокна
могут лежать плотно и рыхло. Волокнистая соединительная ткань
имеется во всех органах. На рыхлую соединительную ткань похожа
и жировая ткань. Она богата клетками, которые наполнены жиром.

В хрящевой ткани клетки крупные, межклеточное вещество упру-
гое, плотное, содержит эластические и другие волокна. Хрящевой
ткани много в суставах, между телами позвонков.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ

  Многослойный       Железистый           Мерцательный
       эпителий            эпителий                 эпителий

Рис. 2. Виды эпителиальной ткани

ЖИРОВАЯ  ТКАНЬ

МЫШЕЧНЫЕ ТКАНИ
ПОПЕРЕЧНОПОЛОСАТАЯ СКЕЛЕТНАЯ
НЕРВНАЯ ТКАНЬ
ЖЕЛЕЗИСТЫЙ  ЭПИТЕЛИЙ
ПОПЕРЕЧНОПОЛОСАТАЯ
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Костная ткань состоит из костных пластинок, внутри которых ле-
жат клетки. Клетки соединены друг с другом многочисленными тон-
кими отростками. Костная ткань отличается твердостью.

Мышечная ткань. Эта ткань образована мышечными волокна-
ми. В их цитоплазме находятся тончайшие нити, способные к сокра-
щению. Выделяют гладкую и поперечнополосатую мышечную ткань.
Поперечнополосатой ткань называется потому, что ее волокна име-
ют поперечную исчерченность, представляющую собой чередова-
ние светлых и темных участков - полосок.

Гладкая мышечная ткань входит в состав стенок внутренних ор-
ганов (желудок, кишки, мочевой пузырь, кровеносные сосуды).

Поперечнополосатая мышечная ткань подразделяется на скелет-
ную и сердечную. Скелетная мышечная ткань состоит из волокон
вытянутой формы, достигающих длины 10-12 см.

Сердечная мышечная ткань, также как и скелетная, имеет попе-
речную исчерченность. Однако в отличие от скелетной мышцы здесь
есть специальные участки, где мышечные волокна смыкаются. Бла-
годаря такому строению сокращение одного волокна быстро пере-
дается соседним. Это обеспечивает одновременность сокращения
больших участков сердечной мышцы.

Сокращение мышц имеет огромное значение. Сокращение ске-
летных мышц обеспечивает движение тела в пространстве и пере-
мещение одних частей по отношению к другим. За счет гладких мышц
происходит сокращение внутренних органов и изменение диаметра
кровеносных сосудов.

Нервная ткань. Структурной единицей нервной ткани является
нервная клетка - нейрон.

Нейрон состоит из тела и отростков. Тело нейрона может быть
различной формы - овальной, звездчатой, многоугольной. Нейрон
имеет одно ядро, располагающееся, как правило, в центре клетки.

Большинство нейронов имеют короткие, толстые, сильно ветвя-
щиеся вблизи тела отростки и длинные (до 1,5 м), тонкие и ветвящи-
еся только на самом конце отростки. Длинные отростки нервных кле-
ток образуют нервные волокна.

Основными свойствами нейрона являются способность воз-
буждаться и способность приводить это возбуждение по нервным
волокнам. В нервной ткани эти свойства особенно хорошо выраже-
ны, хотя характерны также для мышц и желез.

Возбуждение распространяется по нейрону и может передавать-
ся связанным с ним другим нейронам или, например, мышце, вызы-
вая ее сокращение.

Значение нервной ткани, образующей нервную систему, огромно.
Нервная ткань не только входит в состав организма как его часть, но
и обеспечивает объединение функций всех остальных частей орга-
низма.

Группы тканей человеческого организма

СЕРДЕЧНАЯ

ГЛАДКАЯ

Группа
тканей Виды тканей Строение ткани Местонахождение Функции
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М
ы

ш
еч
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Поперечно-
полосатая

Многоядерные
клетки
цилиндрической
формы до 10 см
длины,
исчерченные
поперечными
полосами

Скелетные
мышцы,
сердечная мышца

Произвольные движения
тела и его частей,
мимика лица, речь.
Непроизвольные
сокращения (автоматия)
сердечной мышцы
для проталкивания
крови через камеры
сердца. Имеет свойства
возбудимости и
сократимости
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Мерцатель-
ный (рес-
нитчатый)

Состоит из клеток
с многочисленны-
ми волосками
(реснички)

Дыхательные  пу-
ти

Защитная (реснички
задерживают и удаляют
частицы ныли)

Плотная во-
локнистая

Группы волокни-
стых, плотно
лежащих клеток
без межклеточного
вещества

Собственно кожа,
сухожилия, связ-
ки, оболочки кро-
веносных сосудов,
роговица глаза

Покровная, защитная,
двигательная

Рыхлая во-
локнистая

Рыхло располо-
женные волокни-
стые клетки, пере-
плетающиеся меж-
ду собой. Межкле-
точное вещество
бесструктурное

Подкожная жиро-
вая клетчатка,
околосердечная
сумка, проводя-
щие пути нервной
системы

Соединяет кожу с мышца-
ми, поддерживает органы
в организме, заполняет
промежутки между орга-
нами. Осуществляет тер-
морегуляцию тела

Хрящевая

Живые круглые
или овальные
клетки, лежащие в
капсулах, межкле-
точное вещество
плотное, упругое,
прозрачное

Межпозвоночные
диски, хрящи гор-
тани, трахей, уш-
ная раковина, по-
верхность суста-
вов

Сглаживание трущихся
поверхностей костей.
Зашита от деформации
дыхательных путей,
ушных раковин

Костная

Живые клетки с
длинными отрост-
ками, соединенные
между собой, меж-
клеточное вещест-
во - неорганиче-
ские соли и белок
оссеин

Кости скелета Опорная, двигательная,
защитная

С
ое

ди
ни

те
ль

на
я

Кровь и
лимфа

Жидкая соедини-
тельная ткань,
состоит из фор-
менных элементов
(клеток) и плазмы
(жидкость с раст-
воренными в ней
органическими и
минеральными
веществами - сы-
воротка и белок
фибриноген)

Кровеносная
система
всего организма

Разносит О2 и питательные
вещества по всему орга-
низму, собирает СО2 и
продукты диссимиляции.
Обеспечивает постоянство
внутренней среды, хими-
ческий и газовый состав
организма. Защитная
(иммунитет)

1 2 3 4 5

Гладкая

Одноядерные
клетки до 0,5 мм
длины с заострен-
ными концами

Стенки пищевари-
тельного тракта,
кровеносных и
лимфатических
сосудов, мышцы
кожи

Непроизвольные сокраще-
ния стенок внутренних по-
лых органов. Поднятие во-
лос на коже

Тела нервных кле-
ток, разнообразные
по форме и вели-
чине, до 0,1 мм в
диаметре

Образуют серое
вещество голов-
ного и спинного
мозга

Высшая нервная деятель-
ность. Связь организма с
внешней средой. Центры
условных и безусловных
рефлексов. Нервная ткань
обладает свойствами воз-
будимости и проводимости

Короткие отростки
нейронов - древо-
видно-ветвящиеся
дендриты

Соединяются с
отростками со-
седних клеток

Передают возбуждение
одного нейрона на другой,
устанавливая связь между
всеми органами тела

Н
ер

вн
ая

Нервные
клетки
(нейроны)

Нервные волокна -
аксоны (нейриты) -
длинные выросты
нейронов до 1 м
длины. В органах
заканчиваются
ветвистыми нерв-
ными окончаниями

Нервы перифери-
ческой нервной
системы, которые
иннервируют все
органы тела

Проводящие пути нервной
системы. Передают возбу-
ждение от нервной клетки
к периферии по центро-
бежным нейронам; от ре-
цепторов (иннервируемых
органов) к нервной клетке
по центростремительным
нейронам. Вставочные
нейроны передают возбу-
ждение с центростре--
мительных (чувствитель-
ных) нейронов на центро-
бежные (двигательные)

Группа
тканей

Виды
тканей

Строение
 ткани

Местонахождение Функции

Плоский

Поверхность кле-
ток гладкая. Клет-
ки плотно примы-
кают друг к другу

Поверхность
кожи, ротовая
полость, пищевод
альвеолы, капсу-
лы нефронов

Покровная, защитная, вы-
делительная (газообмен,
выделение мочи)

  Э
пи

те
ли

й

Железистый

Железистые клет-
ки вырабатывают
секрет

Железы кожи,
желудок, кишеч-
ник, железы внут-
ренней секреции,
слюнные

Выделительная (выделение
пота, слез), секреторная
(образование слюны,
желудочного и кишечного
сока, гормонов)

ПродолжениеПродолжение

Вопросы для самостоятельной подготовки
1. Каковы особенности строения сердечной мышцы?
2. Дайте общую характеристику эпителиальной ткани человека.
3. Дайте общую характеристику соединительной ткани человека.

,
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Тема 3. Опорно-двигательная система.

Скелет и его функции
Скелет составляет структурную основу тела, определяет его раз-

мер и форму, выполняет опорную и защитную функции и совместно с
мышцами образует полости, в которых располагаются жизненно важ-
ные органы. Например, головной мозг защищен черепом, спинной -
позвоночником, легкие и сердце - грудной клеткой и т. д.

Движение организма возможно благодаря строению костей в виде
длинных и коротких рычагов, соединенных подвижными сочленения-
ми - суставами и приводимыми в движение мышцами, управляемы-
ми нервной системой. Движение служит одной из главных приспособи-
тельных реакций животного организма к окружающей среде и явля-
ется одним из основных отличий животных от растений.

Костная ткань – депо кальция, фосфора и других элементов - уча-
ствует в минеральном обмене, а мышечная ткань - в обмене углево-
дов, жиров и белков. Кроме того, скелет выполняет кроветворную
функцию, поскольку внутри костей содержится красный костный мозг,
где образуются форменные элементы крови.

Отделы скелета человека. Скелет человека состоит из скелета
туловища (позвоночник и грудная клетка), конечностей и черепа.

Скелет туловища. Позвоночник образован 33-34 позвонками, рас-
положенными друг над другом. Между ними находятся прослойки из
хрящевой ткани, что придает позвоночнику гибкость и упругость.

Различают пять отделов позвоночника: шейный, состоящий из
7 позвонков, грудной - из 12, поясничный - из 5, крестцовый - из 5 и
копчиковый (хвостовой) - из 4 - 5 сросшихся позвонков. Каждый по-
звонок состоит из тела, дуги и отростков. Между телом и дугой нахо-
дится отверстие. Позвоночные отверстия в совокупности образуют
позвоночный канал, защищающий находящийся в нем спинной мозг.
Чем ближе к крестцу, тем массивнее позвонки, что связано с возра-
стающей нагрузкой. Характерные для взрослого человека четыре
изгиба позвоночника отсутствуют у новорожденного и, формируясь,
постепенно образуются окончательно в юношеском возрасте. Изги-
бы позвоночника связаны с вертикальным положением тела и обес-
печивают пружинные движения позвоночника при ходьбе и прыжках.

Грудная клетка состоит из 12 пар ребер, сочлененных с телами
грудных позвонков и их поперечными отростками. Ребра могут

приподниматься и опускаться. Семь пар верхних, истинных ребер
спереди соединяются с плоской костью-грудиной. Следующие 3 пары
ребер соединяются друг с другом хрящами. Две нижние пары ребер
свободно лежат в мягких тканях. Грудные позвонки, грудина и ребра
вместе с расположенными между ними дыхательными мышцами
образуют грудную полость, которая снизу отделена диафрагмой. Пояс
верхних конечностей состоит из двух треугольных лопаток, лежащих
на задней поверхности грудной клетки, и сочлененных с ними клю-
чиц, соединенных с грудиной. Скелет верхней конечности образован
костями: плечевой, соединенной с лопаткой, предплечья (лучевая и
локтевая) и кисти. Скелет кисти образован 8 мелкими костями запя-
стья, 5 длинными костями пясти и костями пальцев.

Пояс нижних конечностей состоит из двух массивных тазовых кос-
тей, прочно соединенных с крестцом. Они имеют круглые впадины,
куда входят головки бедренных костей.

Скелет нижней конечности состоит из костей: бедренной, голени
(большой и малой берцовых) и стопы. Коленный сустав место
соединения бедра и голени - защищен спереди небольшим плоским
надколенником. Скелет стопы образован короткими костями пред-
плюсны, в которую входит пяточная кость, пятью длинными костями
плюсны и костями пальцев ног.

Кости конечностей соединены подвижно суставами, что обуслов-
лено выполняемыми функциями (движения тела). Суставная впади-
на одной кости и входящая в нее головка другой покрыты слоем глад-
кого хряща, который совместно с суставной жидкостью обеспечива-
ет скольжение головок во впадинах. Суставная жидкость образуется
в суставной сумке.

Скелет головы образован мозговым и лицевым отделами черепа.
Мозговой отдел черепа составляют две парные кости (височная и
теменная) и четыре непарные (лобная, решетчатая, клиновидная и
затылочная). Все они неподвижно соединены между собой швами.
В затылочной кости находится большое затылочное отверстие, со-
единяющее полость черепа с позвоночным каналом. Затылочная
кость сочленяется с первым шейным позвонком. Лицевой отдел че-
репа состоит из 6 парных и 3 непарных костей. Нижняя челюсть -
единственная подвижная кость черепа - сочленяется двумя головка-
ми суставного отростка с нижнечелюстными ямками височной кос-
ти. Верхняя и нижняя челюсти содержат по 16 ячеек, в которых
помещаются корни зубов.
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Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и
трудовой деятельностью, - четыре плавных изгиба позвоночника,
широкая грудная клетка, массивность костей нижних конечностей,
широкие кости таза, сводчатая стопа, преобладание мозгового отде-
ла черепа над лицевым.

Состав, строение и рост костей. Костное вещество состоит из орга-
нических и неорганических веществ, главным образом солей каль-
ция и фосфорнокислой извести (51%). Эластичность кости зависит
от наличия органических веществ, а твердость ее - от минеральных
солей. Сочетание этих веществ в живой кости придает ей прочность
и упругость. У детей кости содержат много органических веществ и
отличаются большой гибкостью. В старости, наоборот, они содер-
жат больше неорганических веществ и становятся более хрупкими.

Прочность и легкость длинных костей (плечевой, бедренной, пред-
плечья и голени) обусловлены их трубчатым строением. В полостях
трубчатых костей содержится соединительная ткань, богатая жи-
ром, костный мозг. Концы трубчатых костей имеют утолщенные го-
ловки, без полости. Они образованы губчатым веществом, состоя-
щим из множества перекрещивающихся костных пластинок. Корот-
кие и плоские кости (позвонки, лопатки и др.) также образованы губ-
чатым веществом. В пространстве между костными пластинками
находится соединительная ткань - красный костный мозг, где обра-
зуются эритроциты, лейкоциты и тромбоциты.

Кость покрыта надкостницей – тонкой оболочкой из плотной соеди-
нительной ткани, богатой нервами и кровеносными сосудами, обеспе-
чивающими питание кости и ее рост в толщину. Головки длинных
костей покрыты хрящом.

Кости проходят три стадии развития: соединительно-тканную, хря-
щевую и костную. До рождения ребенка соединительная ткань
заменяется хрящевой, которая постепенно замещается костной тка-
нью. У детей и юношей в длину кости растут за счет хрящей, распо-
ложенных между их концами и телом.

Рост костей в толщину происходит за счет клеток внутренней
поверхности надкостницы. Одновременно с нарастанием снаружи
костное вещество разрушается изнутри кости. У детей нарастание
костей преобладает над их разрушением, а у взрослых эти процессы
взаимно уравновешиваются.

Первая помощь при растяжении связок, вывихах суставов и перело-

мах костей. При растяжении к поврежденному месту необходимо при-
ложить холод (например, смоченную холодной водой тряпочку), плотно
забинтовать сустав и доставить пострадавшего в медицинский пункт.

При вывихе-смещении головки кости из суставной впадины - пер-
вая помощь заключается в обеспечении полной неподвижности
пострадавшей конечности. Больному накладывают фиксирующую
повязку и срочно доставляют в лечебное учреждение.

Переломы костей бывают открытые и закрытые. При открытом
переломе обломки костей, повредив мягкие ткани и кожу, выступают
из раны. В этих случаях необходимо остановить кровотечение, сма-
зать края раны 5%-ным раствором йода и наложить стерильную по-
вязку. После этого следует, как и при закрытых переломах (без по-
вреждения кожи), привести сломанную конечность в неподвижное
состояние с помощью специальной шины. Под шину подкладывают
что-либо мягкое, плотно прибинтовывают, начиная от пальцев квер-
ху, чтобы конечность не отекла. Шина должна захватывать не менее
двух суставов: выше и ниже места перелома кости. Если нет шины,
поврежденную руку можно прибинтовать к туловищу, а ногу - к здо-
ровой ноге. При переломах ребер на грудную клетку накладывают
тугую повязку из широкого бинта или лейкопластыря. При переломах
позвоночника, если не удается срочно вызвать скорую помощь или в
ее ожидании, больного осторожно укладывают животом вниз на лист
фанеры или широкую доску, покрытую одеялом, пальто и т. п., подло-
жив под голову и плечи матерчатый валик, строго следя за тем, что-

бы не произошло смещение
позвонков. При переломе ко-
стей таза пострадавшего сле-
дует положить на спину на
фанерный щит, доски, согнуть
ноги в коленях и тазобедрен-
ных суставах, бедра несколь-
ко развести в сторону. При
всех случаях перелома кос-
тей больного необходимо
быстро доставить в лечебное
учреждение.
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Мышцы и их функции
Работа мышц. Движения в суставах, например сгибание и

разгибание конечностей, совершаются благодаря поочередному со-
кращению групп мышц-антагонистов - сгибателей и разгибателей,
которые действуют согласованно, так как иннервирующие их не-
рвные центры последовательно и поочередно переходят из состоя-
ния возбуждения в состояние торможения. Работа мышц связана с
расходованием энергии. Энергию для мышечного сокращения дает
аденозинтрифосфорная кислота (АТФ). Однако запасы АТФ в мыш-
це небольшие, и они истощаются меньше чем за одну секунду. Для
синтеза АТФ используется энергия, освобождаемая при окислении
глюкозы. Кровь, протекающая через мышцы, снабжает их необхо-
димыми питательными веществами, кислородом и уносит углекис-
лый газ, воду и другие продукты распада органических веществ,
образовавшиеся в процессе их работы.

Таким образом, эффективность и продолжительность работы
мышц зависит от кровоснабжения мышц и, следовательно, от ра-
боты сердечно-сосудистой системы.
Утомление. Когда кровоснабжение не соответствует возросшим

потребностям интенсивно работающей мышцы, в крови накаплива-
ются продукты распада органических веществ. Они угнетающе дей-
ствуют на нервные центры, иннервирующие мышцу. Вследствие это-
го снижается работоспособность, развивается утомление. Опыт по-
казывает, что чем больше нагрузка и быстрее ритм сокращений
мышц, тем скорее развивается утомление. И. М. Сеченов показал,
что утомление развивается медленнее всего, а работоспособность
самая высокая при средних ритме и нагрузке. Он также установил,
что восстановление работоспособности утомленных мышц руки ус-
коряется, если в период отдыха производить работу другой рукой.
В отличие от покоя такой отдых он назвал активным отдыхом. В
его основе лежит распространение процессов возбуждения из цент-
ра работающей руки на заторможенный центр утомленной руки и
его растормаживание. Для борьбы с утомлением необходимо че-
редовать разнообразную деятельность.

Значение физических упражнений для правильного формирова-
ния скелета и мышц. Физические упражнения способствуют пра-
вильному формированию мышц и скелета. В процессе работы уси-

ливается кровоснабжение мышц и взаимосвязанных с ними костей,
сухожилий и суставов, повышается в них обмен веществ и увели-
чивается приток к ним питательных веществ, витаминов, гормо-
нов, кислорода. Чем сильнее развиты мышцы тела, тем прочнее
становится скелет, тем крепче кости и тем более они устойчивы к
нагрузкам и травмам.

Физические упражнения, проводимые с учетом возрастных
особенностей детей и подростков, способствуют устранению плос-
костопия и нарушений осанки, которые могут быть вызваны забо-
леваниями скелета (рахит), малой подвижностью организма, сла-
бым развитием мышц, неправильным сидением за столом, ноше-
нием тяжестей в одной руке и т. д.

Соответствующие физические упражнения, например баланси-
рование с мячом на голове, укрепляют мышцы позвоночника и
способствуют выработке хорошей осанки.

Разносторонняя мышечная деятельность повышает работо-
способность организма, при этом уменьшаются его энергетичес-
кие затраты на выполнение работы.

Физические упражнения способствуют формированию здорово-
го, сильного, выносливого человека с правильным телосложением
и гармонично развитой мускулатурой, активного и полезного члена
общества.

Вопросы для самостоятельной подготовки
1. В чем заключается защитная и локомоторная функции ске-

лета?
2. Что относится к пассивной части опорно-двигательного ап-

парата?
3. Каковы биологические функции скелета?
4. Каким образом фиксируются мышцы?
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Тема 4. Внутренняя среда организма
Клетки организма нуждаются в постоянном притоке питательных

веществ и кислорода и в непрерывном удалении продуктов их жиз-
недеятельности. У высших животных и человека внутренняя среда
организма образована кровью, тканевой жидкостью и лимфой. Она
сохраняет относительное постоянство своего состава - физических
и химических свойств (гомеостаз), что обеспечивает устойчивость
всех функций организма и является результатом нервно-гумораль-
ной саморегуляции.

Тканевая жидкость омывает клетки, которые поглощают из нее
питательные вещества и кислород и выделяют в нее углекислый газ
и другие продукты жизнедеятельности. Между тканевой жидкостью
и плазмой (жидкой частью крови) через стенки капилляров (мель-
чайших кровеносных сосудов) постоянно осуществляется обмен ве-
ществ путем диффузии. Кровь отдает в тканевую жидкость веще-
ства, необходимые клеткам, и поглощает выделяемые ими вещества.

Лимфа образуется из тканевой жидкости, поступающей в лимфати-
ческие капилляры, которые берут начало между клетками тканей и
переходят в лимфатические сосуды, впадающие в крупные вены груди.
Лимфатическую систему рассматривают как дренажную систему
между тканями и кровью.

Состав и функции крови. Кровь, беспрерывно циркулирующая в
замкнутой системе кровеносных сосудов, выполняет в организме
важнейшие функции: транспортную, дыхательную, регуляторную и
защитную. Она обеспечивает относительное постоянство внутрен-
ней среды организма.

Кровь - это жидкая соединительная ткань, состоящая из плазмы -
жидкого межклеточного вещества сложного состава - и не прилегаю-
щих друг к другу клеток, форменных элементов крови - эритроцитов
(красных кровяных клеток), лейкоцитов (белых кровяных клеток) и
тромбоцитов (кровяных пластинок). 1 мм3 крови содержит 4,5-5 мил-
лионов эритроцитов, 5-8 тысяч лейкоцитов, 300 тысяч тромбоцитов.
В организме человека содержится 4,5-6 л крови, или 1/13 массы его
тела. Плазма составляет 55% объема крови, а форменные элементы
- 45%. Красный цвет крови придают эритроциты. В организме чело-
века содержится 4,5-6 л крови, или 1/13 массы его тела. Плазма со-
ставляет 55% объема крови, а форменные элементы - 45%. Красный
цвет крови придают эритроциты. В организме человека содержится

4,5-6 л крови, или 1/13 массы его тела. Плазма составляет 55% объема
крови, а форменные элементы - 45%. Красный цвет крови придают
эритроциты.

Форменные элементы крови

Кровообращение, строение и функции органов
кровообращения

Кровообращение – это непрерывное движение крови по замкну-
той сердечно-сосудистой системе, обеспечивающее жизненно важ-
ные функции организма.

Кровь доставляет к клеткам организма кислород, питательные
вещества, воду, соли, витамины, гормоны и удаляет из тканей
углекислоту, конечные продукты обмена веществ, а также осуще-
ствляет обмен газов в легких и тканях тела, поддерживает постоян-
ство температуры тела, обеспечивает гуморальную регуляцию и вза-
имосвязь органов и систем органов в организме.

Система органов кровообращения состоит из сердца и кровенос-
ных сосудов (артерий, вен, капилляров), пронизывающих все органы
и ткани тела.

По артериям кровь течет от сердца к тканям. По току крови они
древовидно ветвятся на все более мелкие сосуды - артериолы, кото-
рые, в свою очередь, распадаются на систему тончайших сосудов -
капилляров.

Капилляры (от лат. capillus - волос) - микроскопические сосуды,
которые находятся в тканях и соединяют артерии с венами. Стенка
капилляров построена из одного слоя клеток и настолько тонка (ее
толщина не превышает 0,005 мм, или 5 мкм), что через нее легко
проникают различные вещества из крови в ткани и из тканей в кровь.

По венам кровь возвращается к сердцу. Мелкие и средние вены
снабжены клапанами, препятствующими обратному току крови в этих
сосудах.

Форменные
элементы

Наличие
ядра

Количество
в 1 мм3 крови Функции

 Эритроциты нет 4,5 - 5 млн. Перенос кислорода

 Лейкоциты есть 5- 8 тыс. Защитная

 Тромбоциты нет 200 - 400 тыс. Свертывание крови
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У человека и млекопитающих кровь проходит по замкнутой сер-
дечно-сосудистой системе: большой и малый круги кровообращения.
Большой круг кровообращения начинается левым желудочком

и кончается правым предсердием. При сокращении сердечной мыш-
цы артериальная кровь из левого желудочка поступает в аорту и на-
правляется ко всем органам и тканям, где отдает питательные ве-
щества и кислород и насыщается углекислым газом и другими про-
дуктами жизнедеятельности  клеток. По капиллярам эта кровь соби-
рается в вены и через крупные сосуды - нижнюю и верхнюю полые
вены - вливается в правое предсердие. Малый круг кровообраще-
ния начинается правым желудочком сердца и кончается левым пред-
сердием. Венозная кровь, поступившая в правое предсердие, в ре-
зультате его сокращения направляется в правый желудочек, а из него
- в легочную артерию. Далее она проходит по капиллярам легких, где
освобождается от углекислого газа, насыщается кислородом и в ка-
честве артериальной крови по четырем легочным венам поступает
в левое предсердие.

Сердце по строению представляет собой полый мышечный орган,
разделенный у человека, как и у млекопитающих животных, продоль-
ной и поперечной перегородками на четыре камеры: два предсердия
и два желудочка. Она находится в левой половине грудной полости
на ровне второго - пятого ребер и свободно лежит в околосердечной
сумке из соединительной ткани, где постоянно присутствует жид-
кость, увлажняющая поверхность сердца и обеспечивающая его сво-
бодное сокращение.

Основную часть стенок сердца составляет мышечный слой, по-
крытый внутренней и наружной оболочками из соединительной тка-
ни и плоского эпителия. Наибольшая толщина стенок в левом желу-
дочке 10-15 мм. Стенки правого желудочка тоньше (5-8 мм), еще
тоньше стенки предсердий (2-3 мм).

По структуре сердечная мышца сходна с поперечнополосатыми
мышцами, но отличается от них способностью ритмично сокращаться
благодаря импульсам, возникающим в самом сердце независимо от
внешних воздействий (автоматикой сердца).

Сердечные клапаны, расположенные у входного и выходного от-
верстий каждого желудочка, обеспечивают односторонний поток
крови из предсердий и желудочка, а из них в аорту и в легочную
артерию. Клапаны представляют собой складки внутренней оболоч-
ки сердца. Клапан между правым предсердием и правым желудоч-

ком имеет три створки, а между левым предсердием и левым желу-
дочком - две. Между левым желудочком и аортой и правым желу-
дочком и легочной артерией имеются полулунные клапаны в виде
трех кармашков, открывающихся по направлению тока крови.
Работа сердца. Сердце сокращается ритмично около 70 раз в

минуту в состоянии покоя организма или 1 раз в 0,8с. Более половины
этого времени оно отдыхает - расслабляется. Непрерывная деятель-
ность сердца складывается из циклов: сокращения (систолы) и рас-
слабления (диастолы). Сердечная мышца, величиной с кулак, весом
около 300 г, непрерывно работая в течение десятилетий, сокращает-
ся около 100000 раз в сутки и перекачивает при этом около 10000 л
крови. Такая высокая работоспособность обусловлена усиленным кро-
воснабжением сердца и высоким уровнем происходящих в нем про-
цессов обмена веществ.

Нервная и гуморальная регуляция деятельности сердца согласу-
ет его работу с потребностями организ-
ма в каждый данный момент неза-
висимо от нашей воли.

Сердце, как и все внутренние орга-
ны, иннервируется вегетативной не-
рвной системой. Нервы симпатического
отдела увеличивают частоту и силу со-
кращений сердечной мышцы (например,
при физической работе). В условиях
покоя (во время сна) сердечные со-
кращения становятся слабее под
влиянием парасимпатических (блужда-
ющих) нервов.

Деятельность сердца находится под
влиянием гуморальной регуляции. Так,
адреналин, вырабатываемый надпочеч-
никами, оказывает на сердце такое же
действие, как и симпатические нервы,
а повышение содержания в крови калия
тормозит работу сердца так же, как и
парасимпатические (блуждающие)
нервы.
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Движение крови по сосудам
Пульс (пульсация артерий). Это ритмическое колебание

артериальной стенки, возникающее при каждом сокращении серд-
ца. По пульсу можно определить количество сокращений сердца в
1 минуту. Скорость распространения пульсовой волны около 10 м/с.
Скорость тока крови в сосудах составляет в аорте около 0,5 м/с и
всего лишь 0,5мм/с в капиллярах. Благодаря небольшой скорости
течения в капиллярах кровь успевает отдать кислород и питатель-
ные вещества тканям и принять продукты их жизнедеятельности.
Замедление тока крови в капиллярах объясняется тем, что их коли-
чество огромно (около 40 млрд.) и, несмотря на микроскопические
размеры, их суммарный просвет в 800 раз больше просвета аорты.
В венах, с их укрупнением по мере приближения к сердцу, суммар-
ный просвет кровяного русла уменьшается и скорость тока крови
увеличивается.
Кровяное давление. При выбрасывании очередной порции крови

из сердца в аорту и в легочную артерию в них создается высокое
давление. Кровяное давление повышается, когда сердце, сокра-
щаясь чаще и сильнее, выбрасывает в аорту больше крови, а так-
же при сужении артерий. Если артерии расширяются, кровяное
давление падает. На величину кровяного давления влияет количе-
ство циркулирующей крови и ее вязкость. По мере удаления от
сердца давление крови уменьшается и становится наименьшим в
венах.

 Разность между высоким давлением крови в аорте и легочной
артерии и низким давлением в полых и легочных венах обеспечива-
ет непрерывный ток крови по всему кругу кровообращения.

У здоровых молодых людей в состоянии покоя максимальное
кровяное давление составляет в норме 120 мм рт.ст., а минимальное
- 70-80 мм рт. ст. Стойкое повышение кровяного давления в состоя-
нии покоя организма называется гипертонией, а его понижение - ги-
потонией.
Первая помощь при кровотечениях. При артериальных

кровотечениях поврежденный сосуд необходимо быстро прижать
пальцем выше места ранения, наложить резиновый жгут или закрут-
ку (не более чем на 2 ч) выше раны. После остановки кровотечения
рану обрабатывают дезинфицирующим средством (5%-й йодной на-
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стойкой), перевязывают стерильной давящей повязкой. Так же по-
ступают и при повреждении крупной вены, но прижимают ее ниже
места ранения. Раненого срочно доставляют в медицинский пункт.

При капиллярных и небольших венозных кровотечениях
достаточно наложить на рану давящую повязку.
Гигиена сердечной деятельности. Развитию, тренировке и

укреплению сердечно-сосудистой системы, улучшению кровоснаб-
жения всех органов и тканей организма, повышению сопротивляе-
мости различным заболеваниям служат регулярные физические уп-
ражнения и труд, соответствующий возрасту и индивидуальным воз-
можностям организма.

Необходимо помнить, что чрезмерные физические и психичес-
кие напряжения могут вызвать нарушение нормальной работы сер-
дца, его переутомление.

Особенно вредное влияние на сердечно-сосудистую систему
оказывают курение и употребление спиртных напитков. Алкоголь и
никотин (яд, содержащийся в табаке) отравляют сердечную мыш-
цу и нервную систему, вызывают резкие нарушения регуляции со-
судистого тонуса и деятельности сердца. Они ведут к развитию
тяжелых заболеваний сердечно-сосудистой системы и могут быть
причиной внезапной смерти. У курящих и употребляющих алкоголь
молодых людей чаще, чем у других, возникают спазмы сосудов
сердца, вызывающие тяжелые сердечные приступы, иногда и
смерть.

Вопросы для самостоятельной подготовки
1. Что такое гомеостаз, чем он определяется?
2. Причины сердечно-сосудистых заболеваний?
3. Возрастные изменения кровяного давления.
4. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.
5. Где, кроме сердца, есть полулунные клапаны.

Тема 5. Дыхание, строение
и функции органов дыхания

Дыхание – это совокупность процессов, обеспечивающих
поступление в организм кислорода, использование его в биологичес-
ком окислении органических веществ и удаление из организма угле-
кислого газа, образовавшегося в процессе окисления. В результате
биологического окисления в клетках освобождается и запасается
энергия, идущая на обеспечение жизнедеятельности организма.

Органы дыхания – носовая полость, носоглотка, гортань, трахея,
бронхи и легкие - обеспечивают циркуляцию воздуха и газообмен.

Носовая полость делится костно-хрящевой перегородкой на две
половины. Ее внутреннюю поверхность образуют три извилистых
носовых хода. По ним воздух, поступающий через ноздри, проходит
в носоглотку. Многочисленные железы, расположенные в слизистой
оболочке, выделяют слизь, которая увлажняет вдыхаемый воздух.
Обильное кровоснабжение слизистой оболочки согревает воздух. На
влажной поверхности слизистой оболочки задерживаются находящи-
еся во вдыхаемом воздухе пылинки и микробы, которые обезврежи-
ваются слизью и лейкоцитами.

Слизистая оболочка дыхательных путей выстлана мерцательным
эпителием, клетки которого имеют на внешней поверхности тончай-
шие выросты - реснички, способные сокращаться. Сокращение ресни-
чек совершается ритмически и направлено в сторону выхода из носо-
вой полости. При этом слизь и прилипшие к ней пылинки и микробы
выносятся наружу. Из носовой полости через носоглотку воздух про-
ходит в гортань.

Гортань служит для проведения воздуха из глотки в трахею и со-
вместно с ротовой полостью является органом звукообразования и
членораздельной речи. Гортань – это полый орган, стенки которого
образованы парными и непарными хрящами, соединяющимися связ-
ками, суставами и мышцами. Между передним и задним хрящами
натянуты голосовые связки, образующие голосовую щель. Одни из
мышц гортани при сокращении суживают щель, а другие - расширя-
ют. Звук голоса возникает в результате колебания голосовых связок
при выдыхании воздуха. Оттенки голоса, его тембр зависят от дли-
ны голосовых связок, а звуки речи - от системы резонаторов, кото-
рую составляют полости рта, глотки, носа и носоглотки, при измене-
нии положения языка, губ и нижней челюсти.



3 6 3 7

Трахея, или дыхательное горло, является продолжением гортани
и представляет собой трубку длиной 9 -11 см и диаметром 15-18 мм.
Стенки ее состоят из хрящевых полуколец, соединенных связками.
Задняя стенка перепончатая, содержит гладкие мышечные волокна,
прилегает к пищеводу. Трахея делится на два главных бронха, кото-
рые входят в правое и левое легкие и в них разветвляются.

В легких бронхи ветвятся, образуя «бронхиальное дерево», на
конечных бронхиальных веточках которого находятся мельчайшие
легочные пузырьки - альвеолы диаметром 0,15-0,25мм и глубиной
0,06 - 0,3мм, заполненные воздухом. Стенки альвеол выстланы одно-
слойным плоским - эпителием, покрытым тонкой пленкой вещества,
препятствующего их спадению. Альвеолы оплетены густой сетью
капилляров. Через их стенки совершается газообмен. Легкие покры-
ты оболочкой - легочной плеврой, которая переходит в пристеночную
плевру, выстилающую  внутреннюю стенку грудной полости. Плев-
ральная щель между ними заполнена плевральной жидкостью,
облегчающей скольжение плевры при дыхательных движениях.

диффундирует в них. Концентрация углекислого газа в тканях, где
он образуется, выше, чем в крови. Поэтому он переходит в кровь,
где связывается химическими соединениями плазмы и отчасти с
гемоглобином, транспортируется кровью в легкие и выделяется в
атмосферу.
Жизненная емкость легких состоит из дыхательного объема,

резервною объема вдоха и резервного объема выдоха. Дыхатель-
ным объемом называется количество воздуха, поступающего в лег-
кие при одном вдохе. В покое он равен примерно 500 см3 и соответ-
ствует объему выдыхаемого воздуха при одном выдохе. Если после
спокойного вдоха сделать усиленный дополнительный вдох, то в лег-
кие может поступить еще 1500 см3 воздуха, который составляет
резервный объем вдоха. После спокойного выдоха можно при мак-
симальном напряжении выдохнуть еще 1500 см3 воздуха. Это резер-
вный объем воздуха.

Таким образом, наибольшее количество воздуха, которое чело-
век может выдохнуть после самого глубокого вдоха, равно около 3500
см3 и составляет жизненную емкость легких. Она больше у спорт-
сменов, чем у нетренированных людей, и зависит от степени разви-
тия грудной клетки, от пола и возраста. Под влиянием курения жиз-
ненная емкость легких снижается.

Даже после максимального выдоха в легких всегда еще остается
1000- 1500 см3 воздуха, называемого остаточным объемом.

Дыхательные движения и регуляция дыхания
Дыхательные движения, т. е. попеременное увеличение и уменьше-

ние объема грудной клетки, обусловленные ритмическими сокращени-
ями дыхательных мышц, осуществляют вдох и выдох - поступление
и удаление из легких воздуха, вентиляцию легких.

При вдохе межреберные мышцы приподнимают ребра, а диаф-
рагма, сокращаясь, становится менее выпуклой, в результате объем
грудной клетки увеличивается, легкие расширяются, давление воз-
духа в них становится ниже атмосферного и воздух устремляется в
легкие - происходит спокойный вдох. При глубоком вдохе, кроме на-
ружных межреберных мышц и диафрагмы, одновременно сокраща-
ются мышцы груди и плечевого пояса.

При выдохе межреберные мышцы и диафрагма расслабляются,
ребра опускаются, выпуклость диафрагмы увеличивается, в резуль-

Газообмен в легких и тканях. Газообмен в легких происходит
путем диффузии. Кислород через тонкие стенки альвеол и капилля-
ров поступает из воздуха в кровь, а углекислота - из крови в воздух.
В крови кислород проникает в эритроциты и соединяется с гемогло-
бином. Кровь, насыщенная кислородом, становится артериальной и
по легочным венам поступает в левое предсердие.

Обмен газов в тканях осуществляется в капиллярах. Через их
тонкие стенки кислород поступает из крови в тканевую жидкость и
затем в клетки, а углекислота из тканей переходит в кровь. Концент-
рация кислорода в крови больше, чем в клетках, поэтому он легко
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тате объем грудной клетки уменьшается, легкие сжимаются, давле-
ние в них становится выше атмосферного и воздух устремляется из
легких, про исходит спокойный выдох.

Глубокий выдох обусловлен сокращением внутренних межребер-
ных брюшных мышц.
Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Согласованность,

координация, ритмичность сокращений и расслаблений дыхательных
мышц обусловлены поступающими к ним по нервам импульсами от
дыхательного центра продолговатого мозга. Иван Михайлович
Сеченов (1829-1905) установил в 1882 г., что примерно через каждые
4 с в дыхательном центре автоматически возникают возбуждения,
обеспечивающие чередование вдоха и выдоха. Дыхательный центр
не только регулирует ритмичное чередование вдоха и выдоха, но и
способен изменять глубину и частоту дыхательных движений, при-
спосабливая легочную вентиляцию к потребностям организма, обес-
печивая оптимальное содержание газов в крови.

Нервные механизмы саморегуляции дыхания проявляются в том,
что вдох рефлекторно вызывает выдох, а выдох - вдох. Это происхо-
дит потому, что во время вдоха, при растяжении легочной ткани, в
нервных рецепторах, находящихся в ней, возникает возбуждение, ко-
торое передается продолговатому мозгу и вызывает активацию цен-
тра выдоха и торможение центра вдоха, образующие дыхательный
центр. Сокращение дыхательных мышц прекращается, они расслаб-
ляются, и происходит выдох. При выдохе поток импульсов от рецеп-
торов прекращается, центр выдоха перестает активизироваться,
центр вдоха растормаживается, активизируется и наступает вдох.

Гуморальная регуляция дыхания состоит и в том, что повышение
концентрации углекислого газа и крови возбуждает дыхательный
центр, частота и глубина дыхания увеличиваются. Уменьшение со-
держания углекислого газа в крови понижает возбудимость дыха-
тельного центра, частота и глубина дыхания уменьшаются.
Искусственное дыхание позволяет возобновить деятельность

дыхательного центра и спасти человека от смерти. Для этого необ-
ходимо обеспечить проходимость дыхательных путей, очистив рот и
глотку от инородных тел. Пострадавшего нужно уложить на спину на
твердую горизонтальную поверхность, освободить от давящих час-
тей одежды. Голова его должна быть запрокинута, а нижняя челюсть
выдвинута вперед. После этого следует начать вдувать воздух изо

рта в рот или в нос (через платок). Вдувание производят с интерва-
лом в 4-5 с, т.е. 12-16 раз в 1 мин. Продолжительность «выдоха»
должна быть больше «вдоха» почти в два раза.

Одновременно с искусственным дыханием проводят массаж
сердца в случае его остановки. Для этого массирующий кладет
ладонь на нижнюю треть грудины, другую ладонь располагает
сверху под прямым углом, производит толчкообразные надавлива-
ния на грудину, смещая ее по направлению к позвоночнику на 3-5
см. Темп массажа сердца - 60 нажатий в 1 мин у взрослых, 70-80 -
у детей до 12 лет.
Гигиена дыхания. Для сохранения здоровья необходимо поддер-

живать нормальный состав воздуха в жилых, учебных, обществен-
ных и рабочих помещениях, постоянно их проветривать. Зеленые
растения, выращиваемые в помещениях, освобождают воздух от из-
бытка углекислого газа и обогащают его кислородом.

Вредное действие курения на
органы дыхания проявляется в
уменьшении жизненной емкости
легких, в хроническом раздраже-
нии слизистых оболочек дыха-
тельных путей, вызывающем
хронический бронхит курильщи-
ка. Курение наносит здоровью
большой вред, систематически
отравляя организм никотином и
другими ядовитыми вещества-
ми. Некоторые из них вызывают
появление раковых опухолей.

Алкоголь, значительная часть которого выделяется из организма
через легкие, повреждает альвеолы и бронхи, угнетает дыхательный
центр, как и всю нервную систему, и способствует заболеванию вос-
палением легких в особенно тяжелой форме.

Вопросы для самостоятельной подготовки
1. Как определяется ЖЕЛ?
2. Каковы приемы искусственного дыхания?
3. Какие клетки не имеют ядра?
4. Что такое мерцательный эпителий?
5. Где осуществляется газообмен?
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Тема 6. Строение и функции органов пищеварения

В пищеварительной системе различают пищеварительный канал
и сообщающиеся с ним выводными протоками пищеварительные
железы: слюнные, желудочные, кишечные, поджелудочная и печень.
Пищеварительный канал у человека имеет длину около 8-10м и
подразделяется на следующие отделы: ротовую полость, глотку, пи-
щевод, желудок тонкий и толстый кишечник, прямую кишку.
Пищеварение в полости рта. В ротовой полости пища

пережевывается и измельчается зубами, расположенными и ячей-
ках верхней и нижней челюстей. Общее количество зубов у взрос-
лых - 32. В каждой половине верхней и нижней челюстей находятся 2
резца, 1 клык, 2 малых коренных и 3 больших коренных зуба. Каж-
дый зуб состоит из зубной коронки, выступающей над десной, шей-
ки, окруженной десной, и корня, сидящего в ячейке челюсти. Через
отверстие на верхушке корня в зуб входят сосуды и нервы, которые
разветвляются в полости зуба, заполненной мякотью - рыхлой со-
единительной тканью. Твердое вещество зуба предоставляет собой
видоизмененную костную ткань. Особенно тверда эмаль, покрыва-
ющая коронку снаружи и защищающая зуб от разрушения. При появ-
лении в эмали трещины в мякоть зуба могут проникнуть микробы.

В ротовой полости осуществляется начальная химическая
обработка углеводов ферментами слюны, которые активны при сла-
бощелочной реакции. Пища действует как раздражитель на нервные
рецепторы слизистой оболочки рта, возбуждение которых передает-
ся по чувствительным нервам в пищевой центр головного мозга и
вызывает рефлекторные ответные реакции органов пищеварения -
усиленное выделение пищеварительных соков: слюны, соков желу-
дочного, кишечного и поджелудочной железы, желчи.

Тщательное пережевывание пищи значительно увеличивает ее кон-
тактную площадь с ферментами и облегчает дальнейшее переварива-
ние и усвоение питательных веществ.

Пищевой комок, пропитанный слюной, попадает в желудок в резуль-
тате рефлекторного акта глотания, при котором надгортанник опуска-
ется и закрывает гортань, мягкое небо поднимается, закрывая
носоглотку; сокращаются мышцы, проталкивающие пищу в глотку и
пищевод, который волнообразно сокращается и продвигает ее в же-
лудок.

Пищеварение в желудке. Желудок – мешкообразное расшире-
ние пищеварительного канала емкостью около 2-Зл. В его слизистой
оболочке расположено около 14млн. желез, выделяющих желудоч-
ный сок.

За сутки у человека отделяется от 1,5 до 2,5л желудочного сока,
содержащего 0,5% соляной кислоты и ферменты, расщепляющие
белки (пепсин), створаживающие молоко (химозин) и расщепляющие
жиры (липаза). Соляная кислота создает кислую реакцию желудоч-
ного сока, переводит в активное состояние ферменты, которые рас-
щепляют белки, вызывают их набухание и денатурацию и способ-
ствуют створаживанию молока.

Фермент, расщепляющий жиры, проявляет свою активность в
щелочной среде тонкого кишечника, куда он поступает в составе
полужидкой пищевой кашицы, которую желудок, сокращениями сво-
ей гладкой мускулатуры выталкивает отдельными порциями в две-
надцатиперстную кишку.
Пищеварение в кишечнике. Двенадцатиперстная кишка длиной

25-30 см (примерно в 12 пальцев - перстей) - начальный отдел тонкой
кишки - подковообразно огибает поджелудочную железу, протоки
которой вместе с желчным протоком печени открываются в ее нис-
ходящую часть.

Печень является самой крупной железой нашего тела, располо-
женной в правой части брюшной полости, жизненно важным орга-
ном, разнообразные функции которого позволяют назвать его «глав-
ной химической лабораторией» организма. В печени, обезврежива-
ются низкомолекулярные ядовитые вещества, поступившие в кровь,
непрерывно нарабатывается желчь, которая накапливается в желч-
ном пузыре и поступает в двенадцатиперстную кишку, когда в ней
протекает процесс пищеварения. В сутки у человека образуется око-
ло 1 л желчи. Она активирует ферменты поджелудочного и кишечно-
го соков, дробит жиры на мельчайшие капли, увеличивая их поверх-
ность взаимодействия с ферментами. Желчь повышает раствори-
мость жирных кислот, что облегчает их всасывание, стимулирует
перистальтику кишок и задерживает гнилостные процессы в кишеч-
нике.

Поджелудочная железа выделяет в двенадцатиперстную кишку
пищеварительный сок, который содержит ферменты, расщепляющие
все питательные вещества пищи.
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Под влиянием одних ферментов завершается начавшееся в же-
лудке расщепление белков до аминокислот, под действием других
происходит расщепление нуклеиновых кислот, углеводов и жиров.

Тонкая кишка длиной 5-6 м образует в брюшной полости много
петель. В слизистой оболочке тонкой кишки имеется много желез,
выделяющих кишечный сок. Слизистая оболочка образует выросты
- ворсинки - от 2000 до 3000 на 1 см2. Стенки ворсинок состоят из
однослойного эпителия, а внутри находятся кровеносные сосуды и
капилляры, лимфатический сосуд, нервы и гладкие мышечные клет-
ки, которые обеспечивают их двигательную активность.

Аминокислоты, глюкоза, витамины, минеральные соли в виде вод-
ных растворов всасываются в кровь капилляров ворсинок. Жирные
кислоты и глицерин переходят в эпителиальные клетки ворсинок, где
из них образуются характерные для человеческого организма моле-
кулы жиров, которые поступают в лимфу и, пройдя барьер лимфати-
ческих узлов, попадают в кровь.

Значительная длина, складчатость тонкого кишечника и наличие
ворсинок увеличивают площадь всасывающей поверхности этого
отдела.

Толстая кишка длиной около 1,5-2 м начинается слепой кишкой,
имеющей червеобразный отросток - аппендикс, продолжается обо-
дочной кишкой и заканчивается прямой кишкой. В толстом кишечнике
всасывается вода и формируются каловые массы, которые через
прямую кишку удаляются наружу. Функцию печени подробно изучил
И.П..Павлов.

Обмен веществ и энергии состав пищи.
Нормы питания

Питательные вещества. В пищевых продуктах содержатся пита-
тельные вещества - белки, жиры и углеводы. Они не могут быть
усвоены человеком в натуральном виде, так как их крупные молеку-
лы не в состоянии пройти через стенки пищеварительного канала, а
главное, потому, что для организма они являются чужеродными орга-
ническими соединениями и при поступлении во внутреннюю среду
могут вызвать иммунную реакцию со смертельным исходом. Пища
в пищеварительном канале расщепляется на более простые состав-
ные части, усваиваемые организмом.

Большое значение для организма имеют не только белки, жиры и
углеводы, но и поступающие с пищей вода, минеральные соли и ви-
тамины, которые усваиваются в неизмененном виде.

Вода выступает в организме в роли растворителя различных ве-
ществ; большинство химических превращений, лежащих в основе
жизнедеятельности организма, связано с участием воды. Отсюда
понятно, что жизнь без воды невозможна. Организм взрослого чело-
века на 65% состоит из воды. Человек без пищи может прожить 40 -
50 дней, а без воды погибает в течение нескольких дней. Суточная
потребность организма человека в воде составляет около 40 г на
1 кг массы его тела.
Минеральные соли входят в состав всех живых тканей, участву-

ют в жизненно важных процессах обмена веществ, в поддержании
относительного постоянства внутренней среды организма, в образо-
вании гемоглобина, желудочного сока, в росте и развитии костей,
мышц, нервных элементов, в деятельности сердца, желез внутрен-
ней секреции и т. д. С наличием минеральных веществ связано явле-
ние возбудимости - одно из важнейших свойств живого организма,
процессы свертывания крови и т.д.
Белки – основной пластический материал, из которого построены

клетки и ткани организма. Они бесконечно разнообразны, что обус-
ловлено различными комбинациями образующих 20 аминокислот. Бел-
ки пищи расщепляются в пищеварительном тракте до аминокислот.
В каждой клетке происходит образование свойственных ей белков из
аминокислот, поступивших в кровь из тонкого кишечника во время
процесса пищеварения. Белки могут использоваться организмом и
как источники энергии.

Вся кровь из пищеварительно-
го канала проходит через печень,
где обезвреживаются ядовитые
соединения, образовавшиеся при
неполном распаде белков и в ре-
зультате деятельности микробов.
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Жиры, свойственные организму человека, образуются в эпителиаль-
ных клетках ворсинок тонкого кишечника из жирных кислот и глице-
рина - продуктов расщепления жиров пищи в кишечнике. Жир посту-
пает в лимфу и с ней вместе в кровь, которая транспортирует его в
ткани, где он используется в качестве пластического и энергетичес-
кого материала, жиры также откладываются в виде запасов под
кожей и жировой клетчатке и сальнике, покрывающем органы
брюшной полости, и в некоторых других органах. Жировая ткань
защищает организм от механических повреждений, служит тепло-
изолятором.
Углеводы поступают в организм с растительной и, в меньшей

степени, с животной пищей, а также синтезируются в нем из продук-
тов расщепления аминокислот и жиров.

Виноградный сахар (глюкоза) – продукт расщепления сложных
углеводов (крахмала) в пищеварительном канале, он всасывается в
кровь, притекающую в печень, где часть глюкозы откладывается в
запас, превращаясь в животный крахмал - гликоген. Углеводы слу-
жат в организме мнимым источником энергии. Углеводы и их соеди-
нения входят в состав цитоплазмы и ядра клетки и имеют большое
значение для нормальной деятельности нервной системы.
Превращение органических веществ в организме. Продукты

расщепления питательных веществ, всасываются из кишечника в
кровь, поступают в клетки, где из них образуются сложные органи-
ческие соединения. Для осуществления процессов жизнедеятель-
ности организма используется энергия, освободившаяся при
превращениях и распаде веществ клетки. Процессы окисления кле-
точных веществ, связанные с превращениями энергии, протекают
в основном в митохондриях. Основным аккумулятором и перенос-
чиком энергии является аденозинтрифосфорная кислота (АТФ).

Происходит и превращение одних органических соединений в дру-
гие. Так, углеводы могут превращаться в жиры и белки и жиры - в
углеводы. Но недостаток белков невосполним, так как белки синте-
зируются только из аминокислот. Углеводы – основной источник энер-
гии в организме. При уменьшении концентрации глюкозы в крови резко
снижается и физическая и умственная работоспособность.

Конечные продукты распада и окисления углеводов и жиров - вода
и углекислый газ. При распаде и окислении белков, помимо углекис-
лого газа и воды, образуются еще и такие ядовитые продукты, как

аммиак. Аммиак приносится кровью в печень, где превращается в
менее ядовитую мочевину, которая удаляется из организма главным
образом через почки и частично с потом. Углекислота удаляется
через легкие, а и избыток воды - через почки, легкие и кожу.
Витамины были открыты русским врачом Н.И.Луниным (1853-

1937). Это низкомолекулярные соединения (их около 20) различной
химической природы. Они как незаменимые компоненты входят в
состав активных центров многих ферментов и участвуют в реакци-
ях биокатализа, в регуляции многих биохимических и физиологи-
ческих процессов. Витамины способствуют укреплению здоровья,
увеличивают сопротивляемость организма и простудным и инфек-
ционным заболеваниям, повышают работоспособность. При недо-
статке того или иного витамина - гиповитаминозе или при отсут-
ствии авитаминозе - наступают глубокие нарушения в процессе
обмена веществ, ведущие к тяжелым заболеваниям, вплоть до
гибели организма.

Организм человека не способен синтезировать некоторые вита-
мины и должен ежедневно получать их с пищей. Большое значение
имеют жирорастворимые витамины: А - для развития и нормального
зрения, Д - для формирования скелета, при его недостатке дети за-
болевают рахитом, К - для нормального свертывания крови. Эти ви-
тамины содержатся в мясе, рыбе, печени, масле, молоке, яйцах, мор-
кови, капусте и т. д. Не менее важную физиологическую роль игра-
ют водорастворимые витамины: С - усиливает иммунные процессы,
сопротивляемость организма к инфекциям, В1 - для нормальной дея-
тельности нервной системы, В2 - для тканевого дыхания, РР - для
нормальной нервно- психической деятельности, В6 - для нормальной
функции нервной системы, кожи, органов кроветворения, фолиевая
кислота и витамин В12 - для кроветворения. Много этих витаминов
во фруктах и овощах.
Нормы питания. В организме человека непрерывно протекают

водный, солевой, белковый, живой и углеводный обмен. Энергети-
ческие запасы непрерывно уменьшаются в процессе жизнедеятель-
ности организма и пополняются за счет пищи. Соотношение количе-
ства энергии, поступающей с пищей, и энергии, расходуемой организ-
мом, называется энергетическим балансом. Количество потребляе-
мой пищи должно соответствовать энергетическим затратам
человека. Зная, сколько энергии тратят в сутки люди той или иной
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профессии, можно установить для них нормы питания. Исследова-
ния показали, что затраты энергии тем больше, чем в большей сте-
пени деятельность человека связана с физическим трудом. На этом
основании профессии подразделены на четыре группы: 1) не связан-
ные с физическим трудом, 2) связанные с небольшим трудом, 3) тру-
дом средней тяжести и 4) тяжелым физическим трудом.

Для составления нормы питания необходимо знать, какой запас
энергии содержится в питательных веществах, т. е. какова их
энергетическая ценность. Установлено, что 1 г белка или углеводов
дает 17,2 кДж, а жира - 39,1 кДж.

Примерные нормы суточной потребности людей
в питательных веществах

Большинство микробов, попавших с пищей в пищеварительный ка-
нал, гибнут от бактерицидного действия слюны и желудочного сока.
Однако есть устойчивые болезнетворные микроорганизмы, которые
попадают в кишечник, размножаются, выделяют ядовитые вещества
и вызывают такие тяжелые  инфекционные заболевания, как брюш-
ной тиф, холера, дизентерия.

Глистными заболеваниями заражаются при употреблении в пищу
плохо прожаренных или не пропаренных продуктов, на которые попа-
ли яйца глистов.

Для предупреждения кишечных заболеваний важно соблюдать
правила личной гигиены: мыть руки перед едой, есть только мытые
фрукты, овощи, держать пищу закрытой, чтобы на нее не садились
мухи, не пить сырую воду.

Алкоголь и курение оказывают вредное воздействие на все орга-
ны пищеварения. Они раздражают слизистые оболочки, вызывают
спазмы кровеносных сосудов желудка, что способствует развитию в
нем язвы и рака. У алкоголиков часто перерождаются клетки печени
и поджелудочной железы, что заканчивается смертью.

Учение И.П. Павлова о пищеварении
Изучение деятельности слюнных желез. Слюна выделяется в

полость рта через протоки трех пар крупных слюнных желез и из
множества мелких желез, находящихся на поверхности языка и в
слизистой оболочке неба и щек. Для изучения функции слюнных же-
лез Иван Петрович Павлов предложил применять у собак операцию
выведения на поверхности кожи щеки отверстия выводного протока
одной из слюнных желез. После того как собака поправилась, соби-
рают слюну, исследуют состав и измеряют ее количество.

Так, И.П.Павлов установил, что выделение слюны происходит
рефлекторно, в результате раздражения пищей нервных (сенсорных)
рецепторов слизистой оболочки полости рта. Возбуждение переда-
ется в центр слюноотделения, расположенный в продолговатом моз-
ге, откуда оно направляется по центробежным нервам к слюнным
железам, которые усиленно выделяют слюну. Это безусловно-реф-
лекторное отделение слюны.

И.П.Павлов обнаружил, что слюна может выделяться и тогда, когда
собака только видит пищу или ощущает ее запах. Эти открытые
И.П.Павловым рефлексы были им названы условными рефлексами, так

Количество питательных веществ для каждой группы
люди профессий, несвязанных

с физическим трудом
Питательные

вещества

люди
профессий,

не связанных
с физическим

трудом

механизи-
рованный

немеханизиро-
ванный или

частично механи-
зированный

тяжелый
немеханизи-

рованный

Белки (в г), 109 122 146 163
в том числе животного
происхождения 67 72 82 94
Жиры (в г), 106 116 134 153
в том числе животного
происхождения 91 95 108 121
Углеводы (в г) 433 491 558 631
Общая энергетическая
ценность пищевого
рациона (в кДж) 13474 15086 17270 19942

Гигиена питания. Правильный режим питания основывается на
знании физиологии пищеварения. Необходимо придерживаться уме-
ренности, есть понемногу, 3 - 4 раза в сутки, неторопливо, в одно и то
же время. Пища должна быть достаточно питательной, разнообраз-
ной, содержать овощи и фрукты, привлекательной на вид, запах и
вкус, обстановка во время еды - приятной и спокойной.

Пищевые отравления вызываются употреблением в пищу несве-
жих, недостаточно обработанных высокой температурой продуктов.
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как они вызваны условиями, которые предшествуют возникновению
безусловного слюноотделительного рефлекса.

Изучение пищеварения в желудке, регуляции выделения желудоч-
ного сока и его состава в различные стадии процессов пищеварения
стало возможно благодаря методам исследования, разработанным
И.П. Павловым. Он усовершенствовал метод наложения фистулы
желудка у собаки. В образованное отверстие желудка вставляют
канюлю (фистулу) из нержавеющего металла, которую выводят на-
ружу и укрепляют на поверхности брюшной стенки. Через фистуль-
ную трубку можно брать для исследования содержимое желудка.
Однако чистый желудочный сок таким методом получить не удает-
ся. Для изучения роли нервной системы в регуляции деятельности
желудка И.П. Павловым был разработан еще один специальный
метод, давший возможность получать чистый желудочный сок. И.П.
Павлов объединил наложение фистулы на желудок с перерезкой пи-
щевода. При еде заглатываемая пища вываливается наружу через
отверстие пищевода, не попадая в желудок. При таком мнимом кор-
млении в результате раздражения пищей нервных рецепторов слизи-
стой оболочки полости рта в желудке рефлекторно выделяется же-
лудочный сок.

Выделение желудочного сока может быть вызвано и условно-
рефлекторно - видом пищи или любым раздражителем, сочетаю-
щимся с едой. Желудочный сок, выделяемый условно-рефлекторно
до начала еды, И.П. Павлов назвал «аппетитным» соком. Эта пер-
вая сложнорефлекторная фаза желудочной секреции длится около -
2 ч, а пища переваривается в желудке в течение 4 - 8 ч. Следова-
тельно, сложнорефлекторная фаза не может объяснить все законо-
мерности отделения желудочного сока. Для того, чтобы выяснить
эти вопросы, необходимо было изучить влияние пищи на секрецию
желудочных желез. Эту задачу блестяще решил И.П. Павлов, раз-
работав операцию малого желудочка. При этой операции вык-
раивают лоскут из дна желудка, не отделяя его полностью от же-
лудка и сохраняя подходящие к нему кровеносные сосуды и нервы.
Слизистую оболочку перерезают и сшивают так, чтобы восстано-
вить целостность большого желудка и образовать маленький же-
лудочек в виде мешочка, полость которого изолирована от большо-
го желудка, а открытый конец выведен на брюшную стенку. Таким

образом, создаются два желудка: большой, в котором переварива-
ние пищи идет обычным путем, и малый, изолированный желудо-
чек, в который пища не попадает.

С поступлением пищи в желудок начинается вторая желудоч-
ная, или нервно-гуморальная фаза желудочной секреции. Пища,
поступившая в желудок, механически раздражает нервные рецеп-
торы его слизистой оболочки. Их возбуждение вызывает усилен-
ное рефлекторное выделение желудочного сока. Кроме того, во
время пищеварения в кровь поступают химические вещества –
продукты расщепления пищи, физиологически активные вещества
(гистамин, гормон гастрин и др.), которые приносятся кровью к
железам пищеварительной системы и усиливают секреторную
деятельность.

В настоящее время разработаны безболезненные методы
исследования пищеварения, которые широко применяются на лю-
дях. Так, метод зондирования - введение резиновой трубки зонда
в полость желудка и двенадцатиперстной кишки - позволяет полу-
чить желудочный и кишечный соки; рентгенографический метод -
изображение органов пищеварения; эндоскопия - введение опти-
ческих приборов – дает возможность осматривать полость пище-
варительного канала; с помощью радиопилюль - миниатюрных ра-
диопередатчиков, проглатываемых больным, изучаются изменения
химического состава пищи, температуры и давления и различных от-
делах желудка и кишечника.

Вопросы для самостоятельной подготовки
1. Что включает в себя понятие полноценного питания?
2. Какие питательные вещества расщепляются в желудке?
3. Какова роль желчи в пищеварении?
4. Для чего необходимы ворсинки на стенках кишечника?
5. Какова гигиена питания?
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Тема 7. Выделение
Образовавшиеся в процессе обмена веществ конечные продукты

распада, являющиеся ядовитыми для организма, удаляются из него
через почки, потовые железы, легкие, кишечник.
Строение и функции почек. Почки играют главную роль в про-

цессе выделения, выводя из организма 75% различных веществ:
мочевину, мочевую кислоту, избыток воды, солей и чужеродные ве-
щества, попавшие в кровь (лекарства и др.). В результате работы
почек кровь очищается и сохраняет свой постоянный состав и физи-
ко-химические свойства. Почки - небольшие парные органы, имею-
щие форму бобов, расположены в поясничной области на задней стен-
ке брюшной полости, по бокам от позвоночника. От вогнутой сторо-
ны каждой почки отходит тонкая трубочка длиной около 30 см
- мочеточник. По ней моча, непрерывно образующаяся в почках, сте-
кает в мочевой пузырь. Мочевой пузырь представляет собой вмес-
тилище емкостью около 500 мл для накопления  мочи. Он лежит в
полости малого таза. При сокращении его мышц моча выводится
наружу через мочеиспускательный канал.

В почке различают два слоя: наружный – корковый и внутренний
– мозговой, образованный пирамидами. Внутри пирамид проходят
тонкие трубочки, заканчивающиеся отверстиями в сосочках, кото-
рые вдаются в небольшую полость – почечную лоханку, из которой
выходит мочеточник.

Под микроскопом в корковом слое видны капсулы, имеющие фор-
му рюмочек. Каждая капсула образована двумя слоями эпителиаль-
ных клеток. Сделав несколько изгибов и образовав петлю, каналец
впадает в одну из трубочек, проходящих внутри пирамид.

Почки очень богаты кровеносными сосудами. Мелкие веточки
почечной артерии (приносящие сосуды) входят в капсулу и образуют
клубочек артериальных капилляров. Из каждого клубочка выходят
артериальные сосуды меньшего (по сравнению с приносящими сосу-
дами) диаметра (выносящие сосуды). Каждый из них ветвится и
образует капиллярную сеть вокруг канальцев. Из капилляров этой
сети формируются почечные вены, впадающие в нижнюю полую вену.

Таким образом, кровеносные сосуды, ветвящиеся в почках, обра-
зуют капилляры дважды: сначала клубочки, лежащие в капсулах, а
затем – сети, оплетающие петли почечных канальцев.

Образование мочи. Через почки, составляющие 1/200 массы
нашего тела, за 1мин протекает 1200 мл крови, т. е. около 1/4 общего
ее количества, поступающего из сердца в кровеносную систему за
это время. Вся кровь организма человека (около 5 л) проходит через
почки за каждые 4-5 мин., а за сутки более 300 раз. Таким интенсив-
ным кровоснабжением почек, превышающим во много раз крово-
снабжение других органов, обеспечиваются условия для очищения
крови от непрерывно поступающих в нее из клеток веществ, подле-
жащих удалению из организма с мочой.

За счет значительной разности давления в клубочке (около 70 мм
рт.ст.) и в полости капсулы (около 30 мм рт.ст.) происходит фильтра-
ция жидкой части крови со всеми растворенными веществами, за
исключением больших молекул белка, которые не могут пройти
через стенки капилляров и мембрану капсулы. Анализ этого фильт-
рата - первичной мочи, показал, что по содержанию веществ и по их
концентрации она является безбелковой плазмой крови и содержит
минеральные соли, глюкозу, гормоны, витамины, аминокислоты и дру-
гие соединения, необходимые организму, наряду с продуктами рас-
пада, подлежащими удалению.

В почках после фильтрации эпителиальны-
ми клетками канальцев осуществляется про-
цесс обратного всасывания, при котором в
кровь возвращаются необходимые организ-
му вещества. Излишки веществ (например,
глюкозы, если ее содержание в крови превы-
шает 150мг %) и ненужные организму про-
дукты обмена удаляются наружу в неболь-
шом объеме вторичной (конечной) мочи.

Почки очень чувствительны к чрезмер-
но острой пище и особенно к алкоголю,
вызывающему тяжелые расстройства их
функции, что приводит к отравлению орга-

низма ядовитыми продуктами обмена веществ, которое может за-
кончиться смертью.

Кожа
Строение и функции кожи. Кожа – наружный покров тела, пло-

щадь  которого у взрослого человека составляет 1,5 - 2 м2. Кожа
представляет собой огромную рецепторную поверхность, которая
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обеспечивает осязательную и болевую чувствительность, препят-
ствует проникновению микробов и ядовитых веществ в организм, пре-
дохраняет от механических повреждений лежащие под ней ткани и
органы, выполняет функцию теплорегуляции, выделяет вредные для
организма продукты обмена веществ. В коже различают два слоя –
тонкий поверхностный – эпидермис и собственно кожу – внутренний,
более толстый слой. Эпидермис состоит из многослойного эпителия,
наружные клетки которого ороговевают и слущиваются. Клетки эпи-
телия содержат пигмент, определяющий цвет кожи. Под влиянием
солнечных лучей пигментация увеличивается, и загорелая кожа за-
щищает организм от чрезмерных световых воздействий.

Собственно кожа, залегающая под эпидермисом, образована во-
локнистой соединительной тканью с множеством эластичных воло-
кон. В ней находятся кровеносные и лимфатические сосуды, нервные
рецепторы, сальные и потовые железы, волосяные сумки. Протоки
сальных желез открываются в волосяные сумки, выделяя кожное
сало, служащее смазкой волос и кожи и препятствующее развитию
микробов. Потовые железы выделяют пот, который при испарении
охлаждает организм. В состав пота входят мочевина, соли и другие
вещества.

(«гусиная кожа»). Это увеличивает теплообразование. Подкожная
жировая клетчатка предохраняет организм от охлаждения, смягча-
ет ушибы и служит местом отложения жира. Чувствительность кожи
к прикосновениям, боли, холоду и теплу обусловлена наличием мно-
жества специализированных рецепторов. Это помогает организму
воспринимать окружающую среду и лучше реагировать на измене-
ния ее условий.
Терморегуляция. Температура тела человека благодаря

терморегуляции относительно постоянна, несмотря на колебания тем-
пературы внешней среды. Жировая смазка поверхности кожи и под-
кожная жировая клетчатка препятствуют избыточному поступлению
тепла или холода извне и излишней потере тепла.

Интенсивность теплоотдачи изменяется при перераспределении
крови в многочисленных кровеносных сосудах кожи. На холоде
кровеносные сосуды рефлекторно суживаются и большее количество
крови поступает в сосуды внутренних органов, что способствует со-
хранению в них тепла. При повышении температуры окружающей
среды кровеносные сосуды кожи рефлекторно расширяются, через
них протекает больше крови и теплоотдача увеличивается.

Тепловой удар – это нарушение функций организма при его перегре-
вании в результате прекращения теплоотдачи из-за большой влажно-
сти воздуха и высокой температуры. При тепловом ударе наблюда-
ются головная боль, головокружение, шум в ушах, мелькание в гла-
зах, учащение пульса и дыхания, расширение зрачков, нарушение
движений, тошнота и рвота, потеря сознания, судороги, повышение
температуры тела.

Солнечный удар наступает вследствие длительного пребывания
человека под прямыми лучами солнца с непокрытой головой. При
этом расширяются сосуды мозга, развивается отек мозга, повыша-
ется внутричерепное давление, резко растет температура тела чело-
века.

При тепловом или солнечном ударе необходимо вызвать скорую
медицинскую помощь, а до ее прибытия больного нужно перенести в
прохладное место, приподнять его голову и расстегнуть одежду, по-
ложить холод на голову и область сердца и давать ему пить прохлад-
ную воду.

Обмораживание проявляется в потере чувствительности в постра-
давшем участке кожи, в его побелении. В этом случае надо сразу

Волосы и ногти относят к производным кожи. Корни волос - волося-
ные луковицы, откуда они непрерывно растут - лежат в волосяных
сумках, расположенных в собственно коже. Волосы содержат пиг-
мент, обусловливающий их окраску. К волосяным сумкам прикреп-
ляются мышцы, поднимающие волосы. Сокращение гладких мышц
кожи ведет к появлению на ней при охлаждении мелких бугорочков
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растереть побелевший участок, чтобы восстановить в нем кровооб-
ращение. При сильном обмораживании, как и при сильном ожоге кожи,
необходимо прикрыть пострадавший участок кожи и сразу обратить-
ся в лечебное учреждение.
Закаливание. Гигиена кожи и одежды. Закаливание-это тренировка

и совершенствование теплорегулирующих механизмов, усиление
способности организма быстро приспосабливаться к колебаниям
температуры и другим изменяющимся климатическим факторам, что
создает устойчивость его к простудным заболеваниям, укрепляет
здоровье и повышает работоспособность.

Проведение закаливающих процедур должно быть постепенным
(переходить от меньших доз к большим), последовательным (от
воздушных - к солнечным ваннам, а затем к водным процедурам),
систематическим и непрерывным (ежедневным), индивидуальным
для каждого (с учетом состояния здоровья и резервных сил организ-
ма), активным и сознательным.

Алкоголь нарушает механизмы терморегуляции, что способству-
ет переохлаждению организма и возникновению простудных, инфек-
ционных заболеваний.

Каждому человеку необходимо постоянно следить за чистотой
своей кожи. Он должен ежедневно умываться, мыть руки несколько
раз в день, особенно перед едой, не реже одного раза в неделю мыться
теплой водой в бане, под душем или в ванне.

Одежда должна быть удобной и возможно более проницаемой для
воздуха и водных паров. Не реже раза в неделю нужно после мытья
надевать чистое белье.

Вопросы для самостоятельной подготовки
1. Чем представлены органы выделения?
2. Какова главная функция почек?
3. Куда из почечных вен попадает очищенная кровь?
4. Как называется наружный слой почки?
5. Необходимые меры при обморожении, тепловом ударе?

Тема 8. Железы внутренней секреции
Гормоны принадлежат к биологически активным органическим

веществам, небольшие количества которых вызывают глубокую от-
ветную реакцию организма. Они вырабатываются в эндокринных
железах или в железах внутренней секреции. К железам внутренней
секреции обычно относят щитовидную железу, паращитовидные, по-
ловые железы, гипофиз, эпифиз, зобную железу. Деятельность эндок-
ринных желез не автономна, а находится под контролем центральной
нервной системы.

По своей химической природе гормоны можно подразделить на
следующие основные группы: а) гормоны полипептидной и белковой
природы, б) гормоны стероидной природы и в) гормоны – производ-
ные некоторых аминокислот.

К гормонам полипептидной и белковой природы относятся гор-
моны паращитовидных желез, передней, средней и задней долей ги-
пофиза, поджелудочной железы. К гормонам стероидной природы
относятся гормоны коркового слоя надпочечников и половых желез.
Производными аминокислот являются гормоны мозгового слоя над-
почечников, щитовидной железы, эпифиза. За последние десятилетия
было выделено в химически чистом виде большое количество гор-
монов, изучено их химическое строение и разработаны методы их
синтеза. Механизм же действия гормонов на обмен веществ до сих
пор остается неясным.

Заболевания, возникающие на почве нарушения функций той или
иной железы, в большинстве случаев можно рассматривать как след-
ствие гипофункции железы (недостаточное образование гормонов)
или гиперфункции (избыточное выделение гормонов). При этом надо
иметь в виду, что отдельные эндокринные железы через свои гормо-
ны оказывают мощное влияние не только на функцию различных ор-
ганов и тканей тела, но и на функцию других желез внутренней сек-
реции и на нервную систему.

Учение о гормонах выделено в самостоятельную науку - эндок-
ринологию. Современная эндокринология изучает химическую струк-
туру гормонов, образующихся в железах внутренней секреции, зави-
симость между структурой и функцией гормонов, механизмы дей-
ствия, физиологию и патологию эндокринной системы.

Гормоны относятся к биологически активным веществам, опре-



5 6 5 7

деляющим в известной степени состояние физиологических функций
целостного организма, макро- и микроструктуру органов и тканей и
скорость протекания биохимических процессов. Гормоны – вещества
органической природы, вырабатывающиеся в специализированных
клетках желез внутренней секреции, поступающие в кровь и оказы-
вающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологичес-
кие функции [5].

Регуляция физиологических функций организма осуществляется
при помощи двух систем - нервной и гуморальной. В организме они
действуют согласованно. Нервная регуляция осуществляется быст-
ро, гуморальная гораздо медленнее.

Гормоны – это высокоактивные вещества, образующиеся в орга-
низме. Ничтожные их количества оказывают мощное воздействие
на деятельность определенных органов и их систем. Каждый из гор-
монов оказывает определенное воздействие на жизненные процес-
сы, происходящие в организме, и играет важную роль в регуляции
обмена веществ.
Железы внешней и внутренней секреции. Железы внешней сек-

реции выделяют образующиеся в них вещества через выводные про-
токи или в полость органов тела, или во внешнюю среду (слюнные,
желудочные, потовые, сальные железы).

Железы внутренней секреции не имеют выводных протоков. По-
этому вырабатываемые в них гормоны поступают непосредственно
в кровь. К железам внутренней секреции относятся надпочечники,
гипофиз, щитовидная, поджелудочная железы, и др. Поджелудочная
и половые железы выполняют одновременно как внешнесекретор-
ную, так и внутрисекреторную функции.

Поджелудочная железа вырабатывает поджелудочный сок, кото-
рый по выводным протокам попадает в двенадцатиперстную кишку
и принимает участие в процессах расщепления питательных веществ.
Это внешнесекреторная функция. Внутрисекреторную функцию вы-
полняют особые клетки, расположенные островками (скоплениями),
не связанными с выводными протоками. Они выделяют гормоны в
кровь. Один из них - инсулин - превращает избыток глюкозы в крови
в животный крахмал гликоген и понижает уровень сахара в крови.

Другой гормон – клюкагон – действует на углеводный обмен про-
тивоположно инсулину. При его помощи происходит процесс превра-
щения гликогена в глюкозу.

Нарушение образования инсулина в поджелудочной железе вызы-
вает болезнь - сахарный диабет.
Надпочечники – парные железы, расположенные над верхней

частью почек. Они вырабатывают несколько гормонов. В наружном
(корковом) слое образуются гормоны, регулирующие процессы об-
мена веществ. Одни из них способствуют превращению белков в
углеводы и повышают устойчивость организма к неблагоприятным
воздействиям, другие - регулируют солевой обмен в организме.

Во внутреннем (мозговом) слое надпочечников образуется адрена-
лин. Этот гормон усиливает и учащает сердечные сокращения, повы-
шает кровяное давление, расширяет зрачки, регулирует углеводный
обмен (усиливает превращение гликогена в глюкозу).
Щитовидная железа лежит поверх щитовидного хряща горта-

ни. Она выделяет в кровь гормоны, в состав которых входит йод.
Эти гормоны усиливают обмен веществ в организме и повышают
возбудимость нервной системы.

Недостаточная функция щитовидной железы в детском возрасте
задерживает рост, умственное и половое развитие (развивается бо-
лезнь кретинизм). В другие периоды это приводит к снижению обме-
на веществ, при этом нервная деятельность замедляется, развива-
ются отеки, проявляются признаки тяжелого заболевания, называе-
мого микседемой. Базедова болезнь вызывается избыточной дея-
тельностью щитовидной железы, которая при этом увеличивается в
объеме и выступает на шее в виде зоба.
Гипофиз – нижний мозговой придаток, выделяет в кровь гормо-

ны, регулирующие рост организма и функции надпочечников, щито-
видной и половых желез. Избыточное количество одного из них -
гормона роста - в молодом возрасте способствует быстрому росту
(великаны до 2м и более). При недостаточном количестве гормона
ребенок растет замедленно и, взрослея, становится карликом.
Половые железы образуют половые гормоны. В мужских поло-

вых железах - семенниках образуются сперматозоиды. В женских
половых железах - яичниках - содержатся яйцеклетки. Под действи-
ем гормонов, выделяемых в кровь семенниками, происходит разви-
тие вторичных половых признаков, характерных для мужского орга-
низма (волосяной покров на лице - борода, усы, развитый скелет и
мускулатура, низкий голос). Гормоны, образующиеся в яичниках,
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влияют на формирование вторичных половых признаков, характер-
ных для женского организма (отсутствие волосяного покрова на лице,
более тонкие, чем у мужчин, кости, отложение жира под кожей, раз-
витые молочные железы, высокий голос).

Алкоголь и курение оказывают токсическое действие на железы
внутренней секреции, в частности на половые железы, на генетичес-
кий аппарат и развивающийся плод. У детей алкоголиков часто на-
блюдаются пороки развития, умственная отсталость, тяжелые забо-
левания.

Употребление спиртных напитков приводит к преждевременной
старости, деградации личности, инвалидности и смерти. Великий рус-
ский писатель Л.Н. Толстой подчеркивал, что «вино губит телесное
здоровье людей, губит умственные способности, губит благосостоя-
ние семьи и, что всего ужаснее, губит душу людей и их потомство».

Железы внутренней секреции

Вопросы для самостоятельной подготовки
1. В каком случае развивается базедова болезнь?
2. Какой микроэлемент необходим для работы щитовидной же-

лезы?
3. Где вырабатывается гормон роста?
4. Почему поджелудочная железа относится к железам сме-

шанной секреции?
5. Какова профилактика сахарного диабета?

Воздействие на организм
Железы

Строение гормо-
ны норма

гиперфункция
(избыточное

действие)

гипофункция
(недостаточное

действие)
1 2 3 4 5

Гипофиз. Мозго-
вой придаток, со-
стоящий из трех
частей: передней,
промежуточной и
задней

Росто-
вые

Регулируют
рост организма
в молодом воз-
расте

В молодом воз-
расте вызывают
гигантизм, у
взрослых -
болезнь
акромегалию

Задерживают рост
(карликовость), при
этом пропорции
тела, умственное
развитие остаются
ненормальными

Регу-
лятор-
ные

Регулируют дея-
тельность поло-
вых и щитовид-
ной желез и
надпочечников

Усиливают
гормональную
активность всех
желез

Усиливают отделе-
ние воды при обра-
зовании вторичной
мочи(потерь воды)

Щитовидная.
Две доли, соеди-
ненные перемыч-
кой и состоящие
из пузырьков

Тирок-
син,
содер-
жащий
йод

С кровью разно-
сится по орга-
низму, регули-
руя обмен ве-
ществ. Повыша-
ет возбудимость
нервной систе-
мы

Базедова бо-
лезнь, выра-
жающаяся в по-
вышении обме-
на веществ,
возбудимости
нервной систе-
мы, развитии
зоба

Микседема, выра-
жающаяся в пони-
жении обмена
веществ, возбуди-
мости нервной сис-
темы, отечность, в
молодом возрасте -
карликовость - и
кретинизм

1 2 3 4 5
Кортик
оиды

Регулируют
обмен
минеральных и
органических
веществ,
выделение
половых
гормонов

Раннее
половое
созревание с
быстрым
прекращением
роста

Бронзовая болезнь
(бронзовый оттенок
кожи, слабость,
похудение.
Удаление коры
надпочечников
вызывает смерть,
вследствие потери
большого
количества натрия

Надпочечники.
Двухслойные,
наружный слой –
корковый,
внутренний -
мозговой

Адрена
лин

Ускоряет работу
сердца, сужает
кровеносные
сосуды,
тормозит
пищеварение,
расщепляет
гликоген

Учащенное
сердцебиение,
повышение
пульса и
кровяного
давления,
особенно при
испуге, страхе,
гневе

Количество
регулируется
нервной системой,
поэтому его
недостатка
практически не
бывает.

Поджелудочная
железа
«Островки»
клеток,
расположенные в
разных местах
железы

Инсул
ин

Регулирует со-
держание
глюкозы в
крови, синтез
гликогена из
избытка
глюкозы

Шок,
сопровождающи
йся судорогами
и потерей
сознания при
падении уровня
глюкозы в крови

Сахарный диабет,
при котором
уровень глюкозы в
крови повышается,
появляется сахар в
моче

Продолжение
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Тема 9. Нервная система.

Рефлекс и рефлекторная дуга

Живой организм, получая раздражения из окружающего мира, отве-
чает на них соответствующими реакциями. Связь между участком,
на который попадает раздражение, и реагирующим органом
осуществляется нервной системой, которая связывает все части орга-
низма в единое целое.

Рецепторы – это нервные окончания, воспринимающие информа-
цию об изменениях, происходящих во внешней и внутренней среде.
Любое раздражение (механическое, световое, звуковое, химическое,
электрическое, температурное), воспринимаемое рецептором, преоб-
разуется (трансформируется) в процесс возбуждения. Возбуждение
передается по чувствительным - центростремительным нервным
волокнам в центральную нервную систему, где происходит срочный
процесс переработки нервных импульсов. Отсюда импульсы направ-
ляются по волокнам центробежных нейронов (двигательных) к ис-
полнительным органам, реализующим ответную реакцию - соот-
ветствующий приспособительный акт.

Рефлекторные реакции многообразны: это сужение зрачка при
ярком свете, выделение слюны при попадании пищи в ротовую по-
лость и др.

Путь, по которому проходят нервные импульсы (возбуждение) от
рецепторов к исполнительному органу при осуществлении всякого
рефлекса, называется рефлекторной дугой. В ее состав входят вос-
принимающие рецепторы, чувствительные - центростремительные
(нейроны), несущие возбуждение к центральной нервной системе,
вставочные нейроны, передающие возбуждение на исполнительные
нейроны, центробежные двигательные нервы (нейроны), проводящие
нервные импульсы (возбуждение) от центральной нервной системы
на периферию, исполнительный орган, деятельность которого изме-
няется в результате рефлекса. Для осуществления любого рефлекса
необходима целостность всех звеньев рефлекторной дуги. Наруше-
ние хотя бы одного из них ведет к исчезновению рефлекса. Между
центральной нервной системой и рабочими органами существуют
прямые и обратные связи, лежащие в основе процессов саморегуля-
ции функций в организме, например дыхания, кровообращения и т.д.
В осуществлении любого рефлекторного акта участвуют процесс
возбуждения, вызывающий или усиливающий определенную деятель-
ность, и процесс торможения, выключающий те нервные центры, ко-
торые могли бы мешать осуществлению этой деятельности организ-
ма. Взаимодействие процессов возбуждения и торможения лежит в
основе нервной деятельности, регуляции и координации функций в
организме.

Явление центрального торможения было открыто в 1962 г. вели-
ким отечественным ученным И.М. Сеченовым.

Нервная регуляция является более совершенной, чем гумораль-
но-химическая, во-первых, потому, что взаимодействие клеток че-
рез нервную систему осуществляется значительно быстрее, чем
через кровь, во-вторых,. потому, что нервные импульсы по нейрон-
ным отросткам направлены лишь к определенным клеткам.

Центральная нервная система
Центральная нервная система – это головной и спинной мозг, а

периферическая - отходящие от них нервы и нервные узлы, располо-
женные за пределами черепа и позвоночника. Спинной мозг располо-

Так совершается рефлекс (от лат. «рефлексус» - отражение) –
закономерная реакция организма на изменения внешней или внут-
ренней среды, осуществляемая при посредстве центральной нервной
системы в ответ на раздражение рецепторов.
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жен в позвоночном канале. Он имеет вид трубки длиной около 45 см
и диаметром 1 см, отходящей от головного мозга, с полостью и цен-
тральным каналом, заполненным спинномозговой жидкостью. На
поперечном разрезе видно, что спинной мозг состоит из белого (сна-
ружи) и серого (внутри) вещества. Серое вещество состоит из тел
нервных клеток и имеет на поперечном срезе форму бабочки, от рас-
правленных «крыльев» которой отходят два передних и два задних
рога. В передних рогах находятся центробежные нейроны, от кото-
рых отходят двигательные нерпы. Задние рога включают нервные
клетки (промежуточные нейроны), к которым подходят отростки чув-
ствительных нейронов, лежащих и в утолщениях задних корешков.
Соединяясь между собой, передние и задние корешки образуют
31 пару смешанных (двигательных и чувствительных) спинномозго-
вых нервов. Каждая пара нервов иннервирует определенную группу
мышц и соответствующий участок кожи.
Белое вещество образовано отростками нервных клеток (нервны-

ми волокнами), объединенными в проводящие пути. Среди них вы-
деляют волокна, соединяющие участки спинного мозга на различ-
ных уровнях, двигательные нисходящие волокна, идущие из головно-
го мозга в спинной мозг на соединение с клетками, дающими начало
передним двигательным корешкам, и чувствительные восходящие
волокна, которые частично являются продолжением волокон задних
корешков, частично отростками клеток спинного мозга и восходят к
головному мозгу.
Спинной мозг выполняет две важные функции: рефлекторную и

проводящую. В сером веществе спинного мозга замыкаются
рефлекторные пути многих двигательных реакций, например колен-
ного рефлекса. Он проявляется в том, что при постукивании по сухо-
жилию четырехглавой мышцы бедра у нижней границы надколенни-
ка происходит рефлекторное разгибание ноги в коленном суставе.
Это объясняется тем, что при ударе по связке мышца натягивается,
в ее нервных рецепторах возникает возбуждение, которое по центро-
стремительным нейронам передается в серое вещество спинного
мозга, переходит на центробежные нейроны и через их длинные от-
ростки на мышцы-разгибатели. В коленном рефлексе участвуют два
вида нейронов – центростремительные и центробежные. В большин-
стве рефлексов спинного мозга участвуют и вставочные нейроны.
В спинной мозг вступают чувствительные  нервы от рецепторов кожи,

Деятельность спинного мозга у млекопитающих и человека под-
чинена координирующим и активирующим влияниям вышележащих
отделов центральной нервной системы. Поэтому рефлексы, прису-
щие самому спинному мозгу, можно изучить в «чистом виде» только
после отделения спинного мозга от головного, например у спиналь-
ной лягушки. Первым следствием перерезки или травмы спинного
мозга является спинальный шок (удар, потрясение), который длится
у лягушки 3-5мин, у собаки - 7 -10 суток. При травме или ранении,
вызвавших нарушение связи спинного и головного мозга, спиналь-
ный шок у человека длится - 3 - 5 месяцев.

В это время все спинальные рефлексы исчезают. Когда шок про-
ходит, то простые спинномозговые рефлексы восстанавливаются, но
пострадавший остается парализованным, превращается в инвалида.
Головной мозг состоит из заднего, среднего и переднего мозга.

От головного мозга отходят 12 пар черепно-мозговых нервов, из
которых зрительные, слуховые и обонятельные являются чувстви-
тельными нервами, проводящими возбуждение от рецепторов соот-
ветствующих органов чувств в головной мозг. Остальные, за исклю-
чением чисто двигательных нервов, иннервирующих мышцы глаз,
являются смотанными нервами.

двигательного аппарата, кровеносного тракта, выделительных и поло-
вых органов. Центростремительные нейроны посредством вставоч-
ных нейронов связываются с центробежными - двигательными ней-
ронами, которые иннервируют все скелетные мышцы (за исключе-
нием мышц лица. В спинном мозге расположены и многие центры
вегетативной иннервации внутренних органов.

Проводниковая функция. Центро-
стремительные нервные импульсы -
по проводящим путям спинного моз-
га передают в головной мозг инфор-
мацию об изменениях во внешней и
внутренней среде организма. По нис-
ходящим путям импульсы от го-
ловного мозга передаются к дви-
гательным нейронам, которые вызы-
вают или регулируют деятельность
исполнительных органов.
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Продолговатый мозг выполняет рефлекторную и проводниковую
функции. Из продолговатого мозга и моста выходят восемь пар че-
репно-мозговых нервов (с V по XII пары). По чувствительным не-
рвам продолговатый мозг получает импульсы от рецепторов кожи
головы, слизистых оболочек рта, носа, глаз, гортани, трахеи, а также
от рецепторов сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, от
органа слуха и вестибулярного аппарата. В продолговатом мозге на-
ходится дыхательный центр, обеспечивающий акт вдоха и выдоха.
Центры продолговатого мозга, иннервирующие дыхательные мыш-
цы, мышцы голосовых связок, языка и губ, играют важную роль в
формировании речи. Через продолговатый мозг осуществляются
рефлексы мигания ресниц, слезоотделения, чихания, кашля, глота-
ния, отделения пищеварительных соков, регуляция работы сердца и
просвета кровеносных сосудов. Продолговатый мозг принимает уча-
стие и в регуляции тонуса скелетных мышц. Через него осуществ-
ляется замыкание разнообразных нервных путей, соединяющих цент-
ры переднего мозга, мозжечка и промежуточного мозга со спинным.
На работу продолговатого мозга влияют импульсы, поступающие от
коры больших полушарий, мозжечка и подкорковых ядер.
Мозжечок расположен позади продолговатого мозга и имеет два

полушария и среднюю часть. Он состоит из серого вещества,
расположенного снаружи, и белого вещества - внутри. Многочислен-
ными нервными путями мозжечок связан со всеми отделами цент-
ральной нервной системы. При нарушении функций мозжечка наблю-
дается падение тонуса мышц, неустойчивые движения, дрожание
головы, туловища и конечностей, нарушение координации, плавности
движений, расстройства вегетативных функций – желудочно-кишеч-
ного тракта, сердечнососудистой системы и др.
Средний мозг играет важную роль в регуляции мышечного то-

нуса, в осуществлении установочных рефлексов, благодаря кото-
рым возможны стояние и ходьба, в проявлении ориентировочного
рефлекса.
Промежуточный мозг состоит из зрительных бугров (таламус)

и подбугровой области (гипоталамус). Зрительные бугры регулиру-
ют ритм корковой активности и участвуют в образовании условных
рефлексов, эмоций и т. д. Подбугровая область связана со всеми
отделами центральной нервной системы и с железами внутренней
секреции. Она является регулятором обмена веществ и температу-

ры тела, постоянства внутренней среды организма и функций пище-
варительной, сердечнососудистой, мочеполовой систем, а также
желез внутренней секреции.

Сетчатое образование или ретикулярная формация - это скопле-
ние нейронов, образующее с их отростками густую сеть, располо-
женная в глубоких структурах продолговатого, среднего и промежу-
точного мозга (ствола мозга). Все центростремительные нервные
волокна дают в стволе мозга ответвления в сетчатое образование.

Ретикулярная формация оказывает активирующее воздействие на
кору головного мозга, поддерживая состояние бодрствования и концен-
трируя внимание. Разрушение ретикулярной формации вызывает глу-
бокий сон, а раздражение ее - пробуждение. Кора больших полуша-
рий регулирует активность сетчатого образования.

Большие полушария головного мозга появились на сравнительно
поздних ступенях эволюционного развития животного мира.

У взрослого человека большие полушария составляют 80% мас-
сы головного мозга. Кора толщиной от 1,5 до 3 мм покрывает повер-
хность мозга площадью от 1450 до 1700 см2; в ней насчитывается от
12 до 18 млрд. нейронов, расположенных в шести слоях лежащих
друг над другом нервных клеток разных категорий. Больше 2/3 по-
верхности коры скрыто в глубоких бороздах. Белое вещество, распо-
ложенное под корой, состоит из нервных волокон, соединяющих раз-
личные участки коры с другими отделами головного мозга и со спин-
ным мозгом. В белом веществе правого и левого полушарий, соеди-
ненных между собой перемычкой из нервных волокон, находятся скоп-
ления серого вещества - подкорковые ядра, через которые происхо-
дит передача возбуждений в кору и из нее. Три главные борозды цен-
тральная, боковая и теменно-затылочная - делят каждое полушарие
на четыре доли: лобную, теменную, затылочную и височную. По
особенностям клеточного состава и строения кору больших полу-
шарий разделяют на ряд участков, называемых корковыми полями.
Функции отдельных участков коры неодинаковы. Каждому рецеп-
торному аппарату на периферии соответствует в коре область,
которую И.П. Павлов назвал корковым ядром анализатора.

Зрительная зона расположена в затылочной доле коры. В нее
поступают импульсы от сетчатки глаза, она осуществляет различе-
ние зрительных раздражений. При повреждении затылочной доли коры
человек не различает окружающих предметов, теряет способность
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ориентироваться с помощью зрения. Глухота возникает при разру-
шении височной области, где расположена слуховая зона. На внут-
ренней поверхности височной доли каждого полушария расположены
вкусовая и обонятельная зоны. Ядерная зона двигательного анали-
затора расположена в переднецентральной и заднецентральной об-
ластях коры. Зона кожного анализатора занимает заднецентральную
область. Наибольшую площадь занимает корковое представитель-
ство рецепторов кисти и большого пальца руки, голосового аппарата
и лица, наименьшую - представительство туловища, бедра и голени.

Кора больших полушарий выполняет функцию высшего анализа-
тора сигналов от всех рецепторов тела и синтеза ответных реакций в
биологически целесообразный акт. Она является высшим органом
координации рефлекторной деятельности и органом приобретения и
накопления индивидуального жизненного опыта, образования времен-
ных условных рефлексов.

Проводящие пути головного мозга связывают его части между
собой, а также со спинным мозгом, так что вся центральная нервная
система функционирует как единое целое.

Вегетативная нервная система
Вегетативная нервная система регулирует деятельность внутрен-

них органов и процессов обмена веществ. Ее центры расположены в
среднем, продолговатом и спинном мозге, а периферическая часть
состоит из нервных узлов и нервных волокон, иннервирующих рабо-
чий орган. Характерной особенностью вегетативных нервов являет-
ся их двухстороннее строение. От тела первого нейрона, располо-
женного в центральной нервной системе, отходит длинный отросток
(аксон), образующий предузловое волокно. Оно переключается на
второй нейрон, находящийся в периферическом нервном узле, от ко-
торого отходит послеузловое волокно к иннервируемым органам.
Особенностями вегетативных нервов является также и то, что они
образованы безмякотными, т.е. лишенными изолирующей жиропо-
добной оболочки, очень тонкими волокнами, которые проводят воз-
буждение во много раз медленнее, чем другие периферические не-
рвы. Кроме того, деятельность вегетативной нервной системы не
зависит от воли человека. В вегетативной нервной системе различа-
ют две части - симпатическую и парасимпатическую. Симпатичес-

кая часть вегетативной нервной системы связана со средней
частью спинного мозга, где находятся тела первых нейронов, отростки
которых заканчиваются в нервных узлах двух симпатических цепо-
чек, расположенных по обе стороны спереди позвоночника. В сим-
патических нервных узлах находятся тела вторых нейронов, отрост-
ки которых непосредственно иннервируют рабочие органы.

Парасимпатическая часть вегетативной нервной системы образова-
на несколькими нервами, отходящими от продолговатого мозга и от
нижнего отдела спинного мозга. Парасимпатические узлы, где находят-
ся тела вторых нейронов, расположены в органах, на деятельность ко-
торых они влияют. Большинство органов иннервируется как симпати-
ческой, так и парасимпатической нервной системой.

Симпатическая нервная система усиливает обмен веществ,
повышает возбудимость большинства тканей, мобилизует силы орга-
низма на активную деятельность. Парасимпатическая нервная сис-
тема способствует восстановлению израсходованных запасов энер-
гии, регулирует жизнедеятельность организма но время сна.

Действие вегетативной нервной системы

Орган Влияние симпатического от-
дела

Влияние парасимпатиче-
ского отдела

1 2 3
Сердце Учащает ритм и увеличивает

сокращения
Урежает ритм и умень-
шает силу сокращений

Сосуды сердца Расширяет Сужает
Артерии Сужает, повышает кровяное

давление
Расширяет, понижает
давление

Пищеварительный
тракт

Уменьшает перистальтику и
секрецию органов пищеваре-
ния

Усиливает перистальти-
ку и секрецию органов
пищеварения

Селезенка Сокращает и изгоняет из нее
кровь

Не влияет

Печень Расслабляет желчные прото-
ки и желчный пузырь, сужает
сфинктер, что способствует
накоплению желчи

Сокращает желчные
протоки и расслабляет
сфинктер, что способст-
вует выходу желчи из
желчного пузыря

Почки Сужает сосуды и уменьшает
мочевыделение

Не влияет
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1 2 3
Мочевой пузырь Расслабляет пузырь и

сокращает сфинктер
Сокращает пузырь и
расслабляет сфинктер

Потовые железы Усиливает секрецию Не влияет
Мышечные волокна
радужной оболочки
глаза

Расширяет зрачок Сужает зрачок

Мышцы,
поднимающие
волосы

Сокращает (мышцы
поднимаются)

Расслабляет (волосы
прилегает к коже)

Бронхи Расширяет бронхи, облегчает
дыхание

Сужает бронхи,
усиливает секрецию
бронхиальных желез

Потребление
кислорода
организмом

Увеличивает Уменьшает

Количество сахара в
крови

Увеличивает Уменьшает

Продолжение таблицы
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НЕКОТОРЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА

ОБЪЕМ КРОВИ
у мужчин - около 5 л
у женщин - около 4 л

СОСТАВ КРОВИ
плазма - 55%
форменные элементы - 45%
эритроциты - 4,5-5 млн в 1 мм3
лейкоциты - 4-9 тыс. в 1 мм3
скорость оседания эритроцитов   - 1-1,5 мм/ч
содержание гемоглобина - 7-8 ммоль/л
Сравните данные показатели с анализом вашей крови, если он у

вас есть.

СЕРДЕЧНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
60-80 в 1 мин

Артериальное давление
(в возрасте 16-45 лет)

максимальное -110-126 мм рт. ст.
минимальное - 60-85 мм рт. ст.

При возможности измерьте давление крови в вашем организме.
Сравните показатели.

ЧАСТОТА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ
                          у взрослого в покое - 16-20 в 1 мин

ЖИЗНЕННАЯ ЕМКОСТЬ ЛЕГКИХ
                                  у взрослого - 3 - 5 л
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем пособии кратко, но доступно излагается материал 

по рядам, входящий в программу по высшей математике для студентов 

нетехнических вузов. В нем указано, в какой последовательности надо 

изучать рекомендуемую литературу, какие задачи необходимо решать. 

Каждый раздел содержит основной теоретический материал, примеры с 

краткими методическими указаниями и решениями, а также задачи, 

которые рекомендуются к самостоятельному решению. 

Так как в результате изучения дисциплины математика студент 

должен овладеть следующими компетенциями: 

 владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, быть способным в письменной и устной речи 

правильно (логически) оформить результаты мышления (ОК-2); 

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства, приобретать новые знания в области техники и 

технологии, математики, естественных, гуманитарных, социальных 

и экономических наук (ОК-7) 

 быть способным и готовым использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ПК-1) 

 владение культурой мышления, знание его общих законов, 

способность в письменной и устной речи логически правильно 

оформить его результаты (ОК-3); 

 способность и готовность приобретать с большой степенью 

самостоятельности новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии (ОК-4); 

 способность применять математический аппарат, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности (ОК-15) 
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§ 1. НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ 

1. Первообразная функция и её свойства 

Определение 1. Функция  F(x) называется первообразной для функции 

f(x) на некотором промежутке, если в каждой точке этого промежутка 

функция F(x) дифференцируема и выполняется равенство F '(x) =  f(x). 

Пример 1.   Функция    F (x) = sin x    является   первообразной   

функции          f(x) = cos x на бесконечном промежутке (– ; +), так как 

F’(x) = (sin x) ' =  cos x =  f(x) для x  (– ;+). 

Нетрудно убедиться, что функции F1(x) = sin x + 3 и F2(x) = sin x – 7 

также являются первообразными  функции f(x) = cos x  для всех  x (– 

;+), т.е. если для функции f(x) на некотором промежутке существует 

первообразная функции, то она не является единственной.  

 Множество всех первообразных для данной функции f(x) есть 

множество, которое задаётся формулой F(x) + C, где C – любая 

постоянная величина. 

Теорема 1 (об общем виде первообразной). Если F(x) – одна из 

первообразных для функции f(x) на интервале (a;b). Тогда множество 

всех первообразных для функции f(x) на интервале (a;b) будут 

представлены в виде  F(x) + C, где C – const.. 

 F(x) + С, где С – const.Такая форма записи первообразной  называется  

общи вида первообразной. 

 

2. Понятие неопределённого интеграла 

Определение 2. Множество  всех первообразных для данной функции 

f(x) на интервале (a;b) называется неопределённым интегралом функции 

f(x) на этом интервале и обозначается символом: 

  .)(d)( CxFxxf  

В обозначении  xxf d)(  знак  называется знаком интеграла, xxf d)(  

– подынтегральным выражением, )(xf  – подынтегральной функцией, 

x  – переменной интегрирования. [3] 

Теорема 2. Если функция  f(x) непрерывна на промежутке (a;b), то она 

имеет на промежутке (a;b) первообразную и неопределённый интеграл. 

Замечание. Операция нахождения неопределённого интеграла от данной 

функции f(x) на некотором промежутке носит название интегрирования 

функции f(x). 

Действие интегрирования является обратным действию 

дифференцирования.  

3. Свойства неопределённого интеграла 

Из определении первообразной F(x) и неопределённого интеграла от 

данной функции f(x) на некотором промежутке, следуют свойства: 

1.   )(d)(
 

xfxxf
'
 . 

2.   xxfxxf d)(d)(d  . 

3.   CxFxF )()(d , где С – произвольная постоянная. 

4.   xxfkxxfk d)(d)( , где k = const. 

5.   xxfxxfxxfxf d)(d)(d)()( 2121    

Замечание. Все  свойства верны при условии, что интегралы, 

фигурирующие в них, рассматриваются на одном и том же промежутке 

и существуют. 

 

4. Таблица основных неопределённых интегралов 

1.   Cxd0 . 

2.   Cxxd . 

3. 1α ,
1α

d
1α

α 





 C
x

xx . 
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4. Cx
x

x
  ||ln

d
 . 

5. C
a

a
xa

x
x  ln
d . 

6. Cexe xx  d . 

7.   Cxxx cosdsin . 

8.   Cxxx sindcos . 

9. Cx
x

x
  tg

cos

d
2 . 

10. Cx
x

x
  ctg

sin

d
2 . 

11. Cx
x

x



  arctg

1

d
2 . 

12. 0  ,arct
1d

22



 aC

a

x
g

axa

x
. 

13. Cx

x

x



 arcsin

1

d

2
. 

14. axaaC
a

x

xa

x



   ,0 ,arcsin

d

22
. 

15. axaC
ax

ax

aax

x








  ;0 ,ln

2

1d
22 . 

16. Caxx
ax

x





2

2
ln

d
. 

где  С – произвольная постоянная. 

Замечание. Интеграл, взятый не от любой элементарной функции, 

является элементарной функцией. Примерами могут служить 

следующие интегралы, часто встречающиеся в задачах: 

xxe d
2




 – интеграл Пуассона, 

xxxx dsin,dcos 22

  – интегралы Френеля, 

)10(
ln

d
 x

x

x
 – интегральный логарифм, 

x
x

x
x

x

x
d

sin
,d

cos
   )0( x  – интегральный косинус и синус. 
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§ 2. МЕТОДЫ ИНТЕГРИРОВАНИЯ 

1. Непосредственное интегрирование 

а) Работа с таблицей: предложенный интеграл оказался одним из 

табличных интегралов.  

Пример 1. 

1. C
x

x

x



 2

arcsin

4

d

2
    

2. Cxx

x

x
 4ln

4

d 2

2



    

б) Метод разложения: предложенный интеграл после применения 

линейных свойств (4) и (5) неопределённого интеграла меняется на 

алгебраическую сумму табличных интегралов. 

Пример 2. 

C
x

xx

C
x

x
x

xxxxx

x

x

x

x
xxx

xx
x

























4
||ln2

5

21

1
4 ||ln2

3

5
7d4 ||ln2d7

d
4

d
2d7d

42
7

3 5

13

5

23

2

2

3 2
2

3 2

 

Ответ: C
x

xx
xx

x 









4
 ||ln2

5

2142
7 

3 5

2

3 2
. 

Пример 3. 














x

xx

x
x

xx

x
x

xx

xx
x

xx

x
d

sincos

sin
 d

sincos

cos
d

sincos

sincos
d

sincos

2cos
22

2

22

2

22

22

22

 

Cxx
x

x

x

x
    tg  ctg

cos

d
 

sin

d
22  

Ответ: Cxxx
xx

x


 tgctgd
sincos

2cos
22 . 

Пример 4.  

Cxxxxxx
x

x
x




  sin
2

1

2

1
dcos

2

1
d

2

1
d

2

cos1
d

2
sin2

 

Ответ: Cxxx
x

 sin
2

1

2

1
d

2
sin2

 

в) Подведение под знак дифференциала: предложенный интеграл 

удается свести к табличному интегралу с помощью изменения 

переменой интегрирования или за счёт преобразований под знаком 

дифференциала. При этом используют следующие формулы: 

d((x)) = '(x)dx; 

;dcos)(sind  );
1

(d
d

  );(lnd
d

2
xxx

xx

x
x

x

x
  

); ctg(d
sin

d
  ); tg(d

cos

d
  ;dsin)(cosd

22
x

x

x
x

x

x
xxx   

)(d
2

1
d  );d(

1
d 2xxxbax

a
x  и т.д. 

Далее равенство справедливо для любой дифференцируемой 

функции            u = (x). 

  CxFxxf )(d)( , 

  CuFuuf )(d)(  

Пример 5. 



 

Cx
x

x
x

x

x
xx  |cos|ln

cos

cosd
d

cos

sin
d tg     

Ответ:   Cxxx  |cos|lndtg . 

Пример 6. 

CxC
x

xxxx  )72(
22

1
 

11

)72(

2

1
)72(d)72(

2

1
d)72( 11

11
1010 


 

. 

Ответ: Cxx 
1110 )72(

22

1
)72( . 

Пример 7. 

.
3

arcsin
2

1

)(3

)(d

2

1

9

d 2

222

2

4
C

x

x

x

x

xx







  

Ответ: C
x

x

xx



 3

arcsin
2

1

9

d 2

4
. 

Пример 8. 

Ce
e

e

e

xe x

x

x

x

x








 |57|ln

5

1

57

)57(d

5

1

57

d
. 

Ответ: Ce

x

xx x 


 |57|ln

5

1

9

d

4
. 

Пример 9. 

Cx
x

x

xx

x






 )(lnarctg

1ln

lnd

)1(ln

d

22 . 

Ответ: Cx
xx

x



 )(lnarctg

)1(ln

d

2 . 

 

2. Интегрирование подстановкой 

При подстановке (или замена переменной) пользуемся  следующим 

правилом. 

      Если не удаётся найти интеграл )(xf  непосредственно, то можно 

выбрать такую функцию x = (t), удовлетворяющую условиям: 

1) (t) непрерывна при t  (;), соответствующем интервалу x (a;b),  

2) дифференцируемая при t (;); 

3) имеет обратную функцию t = 
–1

(x),  

чтобы 

tt'tfxxf d)())((d)(    ,  t = 
–1

(x) 

стал табличным или более простым. Иногда для упрощения интеграла 

можно сделать замену t = (x). [4] 

Пример 10. 





































2222

3

d
d;

3

3 t 

Замена

222 2

d

3

1

2

3

d

)3(2

d

94

d

t

t

t

t

x

x

x

x

t
x

t
x

x
 

     

C
x

C
t


2

3
arctg

6

1

2
arctg

2

1

3

1
. 

Ответ: C
x

x

x



 2

3
arctg

6

1

94

d

2 . 

Пример 11. 

 



















 


 tttttttxxx

tx

ttxtx d)(2d2)1(d1 242

1

d2d;1

Замена

2



 

C
xx

C
tt

tttt 





  3

)1(2

5

)1(2

3
2

5

2
d2d2

3535
24

. 

Ответ: Cxxxxx 
35 )1(

3

2
)1(

5

2
d1 . 

Пример 12. 

 



































C
t

t

t

t

t
xetxe

tex
e

e

xx

x

x

x

5

5
ln

52

1

2

1

5

d

2

1

2

d
d;dd2

;

Замена

d
5 2

22

2

4

2

 

C
e

e
x

x







5

5
ln

54

1
2

2

. 

Ответ: C
e

e
x

e

e
x

x

x

x










5

5
ln

54

1
d

5 2

2

4

2

. 

Пример 13.                        

 



  tt

ttx

x
ttxxx t dcos3sin99

dcos3d
3

arcsinsin3

Замена

d9 22
 




   t
t

tttttttt d
2

2cos1
9dcos9dcoscos9dcos3sin13 22

 

  Ctttttttt 2sin
4

9

2

9
)2(d2cos

4

9

2

9
d2cos

2

9
d

2

9
 

 Ct
xx

Ctt
x 2sin1

32

9

3
arcsin

2

9
cossin

2

9

3
arcsin

2

9

 

C
xxx

C
x

x
x





2

9

3
arcsin

2

9

9
1

2

3

3
arcsin

2

9 22

. 

Ответ:  C
xxx

xx 


 2

9

3
arcsin

2

9
d9

2
2

. 

 

3. Интегрирование по частям 

 Функции u = u(x) и v = v(x) дифференцируемы на некотором интервале 

(a;b). И на интервале (a;b) функция v(x)u'(x) имеет первообразную. 

Тогда на интервале (a;b) функция u(x)v'(x) также имеет первообразную. 

При этом справедливо равенство: 

   xxuxvxvxuxxvxu d)(')()()(d)(')( . 

или 

   uvvuvu dd . 

Последнее соотношение называется формулой интегрирование по 

частям. 

Замечание: Для вычисления интеграла необходимо  разбить 

подынтегральное выражение на два множителя u(x) и  dv(x) так, чтобы 

интеграл   uv d  оказался легко интегрируемым.  

Типы интегралов для которых применима формула интегрирования по 

частям, может быть разбита на следующие три группы. 

1.Интегралы вида 

  ,dxexP ax     ,dxaxsinxP     ,cos dxaxxP где  xP многочлен

, a число, .0a  Удобно положить  ,xPu   а за dv  обозначить все 

остальные сомножители подынтегрального выражения, то есть 



 

 
 










.cos

,sin

,

dxax

dxax

dxe

dv

ax

 

В данном случае формула    uvvuvu dd  применяется 

столько раз, какова степень многочлена  .xP  

2. Интегралы 

вида   ,arcsin xdxxP   ,xdxarccosxP   ,arctgxdxxP   ,arcctgxdxxP

  .xdxlnxP В таких интегралах удобно положить   ,dxxPdv   а за  

u  обозначить остальные сомножители, то есть 
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3. Интегралы вида    ,dxbxsineax    ,cos dxbxeax
 где a   и  b  

числа. В таком случае за u  можно принять функцию 
axeu   или 

    .bxcosu sin  bxu  Формула интегрирования по частям будет 

применяться два раза. В повторном интегрировании по частям за u  

необходимо принять аналогичную в первом применении функцию. В 

таком случае получается уравнение относительно данного по условию 

интеграла, из которого легко найти этот интеграл. При неудачном 

выборе  u  и dv  в повторном интегрировании получается бесполезное 

тождество. [3] 

 Пример 14. 
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Пример 15. 
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Пример 16. 
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Пример 18. 
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Далее необходимо решить уравнение: 

 

Пусть Jxxex  d2cos , тогда уравнение запишется в виде: 
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Пример 19. 
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4. Интегрирование рациональных дробей 

4.1. Разложение рациональной дроби на сумму простых дробей 

Определение 1. Рациональной дробью называется отношение двух 

многочленов: 
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Определение 2. Рациональная дробь называется правильной, если m < 

n. В противном случае (если m   n) она называется неправильной. 

Определение 3. Простыми рациональными дробями называются дроби 

следующих четырех типов: 

I .     ),,,(  RaAconstaA
ax

A



, 

II.  
)2,,,,,,(  

)(



kNkRaAconstkaA

ax

A

k , 

III.  

),,,,042,,,,(  
2

RqpFMqpconstqpFM
qpxx

FMx





, 

IV.

)2,,,,,,042,,,,,(  
)2(





kNkRqpfMqpconstkqpFM

kqpxx

FMx

 

Теорема 3. Всякую неправильную рациональную дробь можно 

представить в виде суммы целой части (многочлена) и правильной 

рациональной дроби. 

Пример 20. Представить дробь 
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x

xx
 в виде суммы целой части 

и правильной рациональной дроби. 

Так как высшая степень числителя равна 4, а знаменателя – 2, то данная 

дробь неправильная (4 > 2). Разделим числитель на знаменатель: 
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Следовательно, дробь можно записать в виде: 
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Теорема 4. Любую правильную рациональную дробь можно 

единственным образом представить в виде суммы конечного числа 

простых рациональных дробей. 

Разложение правильной рациональной дроби 
)(

)(

xQ

xP

n

m
 (m<n) на сумму 

простых дробей можно выполнить по следующей схеме: 

Найти корни многочлена Qn(x) и представить его в виде произведения 

простых множителей: 
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Записать разложение дроби с неопределёнными коэффициентами: 
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Определить коэффициенты  

ss slslrk FFMMAA ,...,,...,,... 111111 2  

Суммарное  число которых равно n, методом неопределенных 

коэффициентов. 

Для этого необходимо всё разложение привести к общему знаменателю 

и приравнять числитель полученной дроби к Pm(x). Приравнивая в этих 

многочленах коэффициенты при одинаковых степенях x, получим 

систему из n линейных уравнений с n неизвестными. Эта система имеет 

единственное решение – искомые коэффициенты. 

Пример 21. Разложить дробь 
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 на сумму простых дробей. 

1) Данная дробь правильная. Разложим знаменатель на множители: 

)2)(1()2(2 223  xxxxxxxxx . 

2) Запишем разложение данной дроби на сумму простых дробей: 
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3) Для нахождения коэффициентов A, B и C приводим разложение 

дроби к общему знаменателю и приравняем числители дробей. 
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Следовательно, дробь можно записать в виде: 
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4.2. Интегрирование простых дробей 

Задача интегрирования рациональной дроби сводится к умению 

интегрирования только правильных рациональных дробей, так как 

интегрирование целой части дроби (многочлена) – задача не сложная. 

Если решена задача разложения правильной дроби на сумму простых 

дробей, то дальше надо уметь интегрировать простые дроби. Покажем, 

как интегрировать простые дроби (четыре типа). [2] 
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Интегрирование дроби IV типа проводится аналогично интегрированию 

дроби III типа. 

Пример 22. Найти интеграл от дроби III типа: 
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(D = 16 – 52 < 0  дробь III типа) 
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Пример 23. Найти интеграл от дроби IV типа: 
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Итак, любая рациональная дробь интегрируема. Для этого необходимо 

выполнить следующие шаги: 

1) Выделить целую часть дроби, если дробь является неправильной, т.е. 

представить в виде: 
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, 

где Tm–n(x) и Rr(x) – многочлены степени m–n и r соответственно 

(причём          r < n). 

2) Разложить правильную рациональную дробь 
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xR

n

r  на сумму 

простых дробей. 

3) Вычислить интегралы от многочлена Tm–n(x) и каждой из простых 

дробей, полученных на шаге 2). 
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Поэтому можно записать: 
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2) Полученную правильную дробь 
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Значит, подынтегральную рациональную дробь можем представить в 

виде: 
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3) Найдём интеграл: 
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5. Интегрирование тригонометрических выражений 

1) Интеграл вида  xdxx nm cossin     Zmn ,  

а) Если n – чётное число и m – чётное, то подынтегральное выражение 

преобразуют с помощью формул: 

2

2cos1
sin2 x
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б) Если одно из чисел m или n – нечётное, то выполняют замену: 

t = sin x, если n – нечётное; 

t = cos x, если m – нечётное. 

Эта замена приводит к интегрированию степенных интегралов или 

рациональных дробей. [1] 

в) Если оба числа m и n – нечётные, то интеграл берется как в случае 

замены: 

t = sin x, так и t = cos x. 

Пример 25. Вычислить интеграл: 
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Пример 26. Вычислить интеграл: 
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Пример 27. Вычислить интеграл: 
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2) Интегралы вида:  
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где .;, mnRmn   

Такие интегралы находят после предварительного применения формул: 
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Пример 28. Вычислить интеграл: 
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3) Интеграл вида:  xxxf d) cos; (sin  , где f(u;v) – рациональная 

функция двух переменных. 

Такие интегралы приводятся к интегралам от рациональной дроби с 

помощью замены: 
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Пример 29. Вычислить интеграл: 

 
 

 
































 











t
t

t

t

t
t

t

x

x

t

t
x

t

t
t

tx
x

t

d
1

4

1

2

1
1

d2

sin

d

3

22

3

32
2

3

2
1

2
sin

2
1

d2
d

arctg2
2

tg

 

 


 tt
t

t

t

t
t

t

tt
d

4

1d

2

1d

4

1
d

21

4

1
33

42

 

C

x

x

x
Ctt

t























8

2
tg

2
tgln

2

1

2
tg8

1

8

1
ln

2

1

8

1

2

2

2

2 . 

Ответ:  




















 C

x

x

xx

x

8

2
tg

2
tgln

2

1

2
tg8

1

sin

d

2

2
3 . 



 

4) Интегралы вида:  xxxf d)cos;(sin 22

 , где f(u;v) – рациональная 

функция двух переменных. 

Такие интегралы находят сведением к интегралу от рациональной дроби 

с помощью замены: 
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Пример 30. Вычислить интеграл: 
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5) Интегралы вида: xxm dtg ;  xxm dctg , где )2(  mNm . 

Такие интегралы находят после предварительного применения формул: 
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или с помощью замены: 
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Пример 31. Вычислить интеграл: 
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6. Интегрирование некоторых видов иррациональных 

выражений 

1) Интеграл вида  x
Cbxax

nmx
d

2



 

Такие интегралы находят с помощью преобразований и замены, 

аналогичных преобразованиям и замене для нахождения интеграла от 

простой рациональной дроби III типа. [1] 

Пример 32. Вычислить интеграл: 
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2) Подынтегральная функция содержит 
22 xa  . 

Тогда надо выполнить замену: 
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Такая замена приводит к интегралу от некоторого тригонометрического 

выражения. 

Пример 33. Вычислить интеграл: 
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3) Подынтегральная функция содержит 
22 ax  . 

Тогда надо выполнить замену: 
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Пример 34. Вычислить интеграл: 
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4) Подынтегральная функция содержит 
22 ax  . 

Тогда надо выполнить замену: 
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Пример 35. Вычислить интеграл: 




































t

t
tt

t

t
xt

t
x

x
ttxx

x

x

cos

2

d
cos

2

cos

sin
8

cos

2
4;d

cos

2
d

2
arctg; tg2

Замена

d
4

23

3

2

2

2

3

 

 

   
.44

3

4

2

48

83

48

cos

1
8

cos3

1
8

cos

cosd
8

cos

cosd
8

cos

cosdcos1
8

cos

dsinsin
8d

cos

sin
8

2

322
32

324

4

2

4

2

4

3

Cx
x

C
xx

C
ttt

t

t

t

t

tt

t

ttt
t

t

t












































 

Ответ: 
 

.44
3

4
d

4

2

32

2

3

Cx
x

x
x

x






  

5) Подынтегральная функция содержит 
n bax : 

Тогда надо выполнить замену: 

n baxt  . 

Пример 36. Вычислить интеграл: 








































 t
t

tt

t

ttt

t
t

x
t

x

tx
x

xx
d

1

3

4

3

2)1(2

d3)3(

d
2

3
d;

2

3

32

Замена

321

d 2523

23

3
3

 

t
tttt

t

tt








1

4
44

1

3 234
25

 



 

    

 


 











3 43 5
2

345

234234

32
16

3
32

20

3
1ln33

2

3

4

1

16

3

20

3

1

d
3d3d

4

3
d

4

3
d

4

3
d

1

4
44

4

3

xxCtt
t

ttt

t

t
ttttttttt

t
tttt

 

    .321ln332332
2

3
32

4

1 333 2
Cxxxx   

Ответ:     



3 43 5

3
32

16

3
32

20

3

321

d
xx

x

xx
 

    .321ln332332
2

3
32

4

1 333 2
Cxxxx   

 

Пример 37. Вычислить 

интеграл:
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7. Контрольные вопросы 

1 Дать определение первообразной функции. 

2.Дать определение неопределенного интеграла. Указать его    

геометрический смысл. 

3.Сформулировать  свойства неопределенного интеграла. 

4.Написать таблицу основных интегралов. 

5.Замена переменной в неопределенном интеграле. 

6.Интегрирование по частям. 

7.Как интегрируются простейшие рациональные дроби I, II, III типа? 

8.Сформулировать теорему о разложении правильной рациональной 

дроби на сумму простейших дробей. 

9.Интегрирование неправильных дробей. 

10.Как интегрируются тригонометрические функции? 

11.Указать тригонометрические подстановки для интегралов: 

  dxxaxR )( 22
,    dxxaxR )( 22

 

 

 8. Задания для самостоятельного решения 

Найти неопределенные интегралы. 
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§ 3. ОПРЕДЕЛЁННЫЙ ИНТЕГРАЛ 

1. Задача, приводящая к определённому интегралу 

Пусть на  отрезке [a;b] задана непрерывная неотрицательная функция             

y = f (x).  

Определение 1. Криволинейной  трапецией называется фигура, 

ограниченная  осью  абсцисс, прямыми x = a, x = b  и  графиком 

функции       y = f(x).  

 Задача: вычислить площадь этой криволинейной трапеции (рис. 1) 

 
Рис. 1 

 

Решение. 

1) Разобьём отрезок [a;b] на n частей точками x0 = a; x1; x2;  xn–1;  xn =  b и 

проведём прямые x =  x1, x =  x2, … x =  xт–1, которые разобьют трапецию 

на n частей. 

2) Обозначим xk = xk  – xk–1 – длины отрезков разбиения [a;b]. На 

каждом из отрезков произвольно выберем точку Mk  (k = 1, 2,…, n). 

Построим на  каждом из отрезков прямоугольники с высотами, равными 

значению функции в выбранных точках Mk . 

Площади    полученных    прямоугольников   равны: 

S1 = f (M1)   x1; S2 =  f (M2)   x2, ….,  Sn =  f  (Mn)   xn . 

3)Найдём сумму этих площадей: 

 

 

Получили площадь ступенчатой фигуры. Эта площадь зависит от 

способа разбиения отрезка [a;b] на части и от  выбора на каждой из 

частей точек Mk  (k = 1, 2,…, n).  

Чем больше будет точек разбиения отрезка [a;b] на части и мельче по 

длине эти части, тем точнее сумма 
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k
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)(  будет 

приближаться к площади данной криволинейной трапеции, т.е. можно 

записать: 
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Определение 2. Сумма 
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)(  называется интегральной 

суммой функции f (x) на отрезке [a;b]. 

Определение 3.  Предел  интегральной суммы S  функции f (x) на 

отрезке [a;b] при n    и max xk  0 называется определённым  

интегралом функции f (x) на отрезке [a;b], если этот предел существует 

и не зависит ни от способа  разбиения отрезка [a;b] на части, ни от 

выбора точек   Mk    (k = 1,…, n) на каждой из частей. То есть: 
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При этом отрезок [a;b] называют отрезком интегрирования, “a” – 

нижним пределом интегрирования, “b” –  верхним пределом. 

Теорема 1 (достаточное условие интегрируемости функции на 

отрезке [a;b]). Если функция f(x) на отрезке [a;b] непрерывна, то 

определённый интеграл 
b

a

xxf d)(  существует, т.е. функция f (x) на 

отрезке [a;b] интегрируема. [3] 

 2.  Геометрический смысл определённого интеграла 

1) 
b

a

xxfS d)(кр.тр.  

 
2) Если область ограничена двумя кривыми y = f (x) и  y = g(x), причём 

при      x [a;b]  f (x)  g(x), то площадь области, ограниченной кривыми  

y = f (x);          y = g(x) и прямыми x = a,  x = b, вычисляется по формуле:  
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3. Свойства определённого интеграла 

1)  
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5) Если функция f(x) интегрируема на отрезках [a;c] и [c;b], то она 

интегрируема и на отрезке [a;b], причём верно равенство: 
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при любом расположении точек a, b и c  на оси Ox. 

6) Если f (x)  0 при x [a;b], то  
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7) Если на отрезке [a;b]    f (x)  g (x), то 
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8) Теорема 2  (о среднем значении определённого интеграла). Если 

функция   f (x) непрерывна на отрезке [a;b], то на этом отрезке найдётся 

хотя бы одна точка c, в которой выполняется равенство: 
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  4.  Вычисление определенного интеграла.  

4.1 Интеграл с переменным верхним и постоянным нижним 

пределами и его свойства 

Определение 4. Пусть функция y = f(x) непрерывна на отрезке [a;b]. 

Тогда она непрерывна на отрезке [a;x] для любого x[a;b]. 

Следовательно, на отрезке [a;b] определена функция 
x

a

ttfxF d)()( , 

которая называется интегралом с переменным верхним пределом. 

Свойства этой функции сформулируем в виде теоремы. 

Теорема 3. Пусть функция f(x) непрерывна на отрезке [a;b]. Тогда 

функция  
x

a

ttfxF d)()(  обладает свойствами: 

1) непрерывна на отрезке [a;b]; 

2) имеет производную F'(x) в каждой точке x[a;b], удовлетворяющую 

равенству )(d)()( xf

'

ttfx'F
x

a









  . 

Из теоремы 3 следует, что функция 
x

a

ttfxF d)()(  является 

первообразной для функции f (x). 

 

4.2 Формула Ньютона–Лейбница 

Теорема 4. Пусть функция f (x) непрерывна на отрезке [a;b] и (x) – 

какая-либо её первообразная на отрезке [a;b]. Тогда определённый 

интеграл от функции f(x) по отрезку [a;b] равен разности значений 

функции (x) в точках b и a: 
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Это и есть формула Ньютона–Лейбница. Она является основной 

формулой интегрального исчисления, и даёт правило вычисления 

определённого интеграла. 

Формулу Ньютона–Лейбница часто записывают в виде: 
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где используется обозначение: 
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x  . 

Задача вычисления определённого интеграла свелась к нахождению  

первообразной непрерывной функции. [2] 

Пример 1. Вычислить интеграл: 
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Пример 2. Вычислить интеграл: 
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  5.  Методы интегрирования определённого интеграла  

5.1.Замена переменной в определённом интеграле 

Теорема 5. Пусть функция f(x) непрерывна на отрезке [a;b] и пусть 

функция      x = (t) имеет непрерывную производную '(t) на отрезке 

[;], область значений этой функции – отрезок [a;b], т.е. a   (t)  b  

для  t [;], причём () = a, () = b. 

Тогда справедливо равенство: 
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Пример 3. Вычислить интеграл: 
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Пример 4. Вычислить интеграл: 
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5.2. Интегрирование по частям в определённом интеграле 

Теорема 6. Пусть функции u(x)  и  v(x) имеют непрерывные 

производные на отрезке [a;b]. Тогда справедливо равенство: 
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Эту формулу удобно записать в виде: 
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Пример 5. Вычислить интеграл: 
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Пример 6. Вычислить интеграл: 
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  6. Приложения определённого интеграла 

6.1. Вычисление площадей плоских фигур в прямоугольной системе 

координат 

а) Область D  ограничена кривыми y = f(x)  и  y = g(x), прямыми x = a и   

x = b, причём  f(x)  g(x) для  x[a;b]. 

  xxgxfS

b

a

D d )()(  . 

б) Область D ограничена кривыми x = f(y)  и x = g(y), прямыми y = c и y 

= d, причём f (y)  g(y)  для  y[c;d]. 

  yygyfS

d

c

D d )()(  . 

6.2. Вычисление площади плоской фигуры в полярной системе 

координат 

а) Полярная система координат задается полярной осью Ox, полюсом – 

точка O и масштабной единицей (рис. 2)   

 
 

                                                      Рис. 2 

Точка M в этой системе задаётся двумя координатами ( и ):  – угол 

наклона радиуса-вектора OM к оси Ox;  – длина радиуса-вектора OM . 

Формулы перехода от полярной системы координат к прямоугольной 

системе, связанной с полярной точкой начала координат – точка 0, осью 

абсцисс с полярной осью и осью ординат, перпендикулярной полярной 

оси  

M(;) = M(x; y):  
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Уравнение кривой в полярной системе координат – соотношение между  

 и :     =  (). 

б) Площадь криволинейного сектора в полярной системе, 

ограниченного лучами  = и  = , кривой  = ()  (рис. 3),  

вычисляется по формуле: 

)d(ρ
2

1
β

α

2
S .   



 

 
Рис.3 

6.3 Вычисление объёма тела по площадям параллельных сечений 

Пусть задано объёмное тело T, для которого известна площадь S(x) 

любого сечения плоскостью, проходящей через точку (x;0;0) 

перпендикулярно оси Ox, a   x   b (рис. 4). Нужно вычислить объём 

тела.  

 
Рис. 4 

 

Пусть функция S(x) непрерывна на отрезке [a;b]. Тогда объём тела T 

вычисляется по формуле: 


b

a

T xxSV d)(
. 

6.4 Вычисление объёма тела вращения 

Надо вычислить объём тела, образованного вращением вокруг оси Ox 

криволинейной трапеции ABCD, ограниченной кривой y = f (x), осью Ox 

и прямыми  x = a, x = b. 

В таком случае площадь поперечного сечения в точке x [a;b] круг 

радиусом  f(x) равна: 

)(π)( 2 xfxS  . 

Тогда объём тела, образованного вращением вокруг оси Ox 

криволинейной трапеции ABCD, вычисляется по формуле: 

xxfV

b

a

d)(π 2
 . 

Объём тела, образованного вращением вокруг оси Oy криволинейной 

трапеции ABCD, ограниченной кривой x = (y), осью Oy и прямыми   y = 

c,     y = d, вычисляется по формуле: 

yyV

d

c

d)(π 2
  . 

 

7.Контрольные  вопросы 

1.Определение определенного интеграла, его геометрический смысл. 

2.Сформулировать свойства определенного интеграла. 

3.Формула Ньютона-Лейбница. 

4.Замена переменной в определенном интеграле. 

5.Записать формулу определенного интегрирования по частям. 

6.Формулы вычисления площадей плоских фигур с помощью   

определенного интеграла. 

7.Формулы для вычисления объемов тел вращения. 

 

 8. Задания для самостоятельного решения 

 

Вычислить интегралы: 
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§ 4. НЕСОБСТВЕННЫЕ ИНТЕГРАЛЫ 

 

При изучении определённого интеграл от функции f (x), требуется, 

чтобы функция f (x) удовлетворяла следующим условиям: 

         -была определена на конечном отрезке [a;b]; 

         -была непрерывна на отрезке [a;b]. 

Если нарушено хотя бы одно из указанных условий, то речь будет идти 

о несобственных интегралах первого и второго рода. [4] 

 

  1. Интегралы с бесконечными пределами 

Пусть функция f (x) определена и непрерывна на промежутке [a;+) или  

(–;a] или (–;+). 

Определение 1. Если существует конечный предел 


b

a
b

xxf d)(lim , то 

этот предел называется несобственным интегралом от функции f(x) на 

бесконечном промежутке [a;+), обозначается 


a

xxf d)(  и в этом 

случае считается, что интеграл сходится. Если 


b

a
b

xxf d)(lim  не 

существует или равен , то считается, что интеграл 


a

xxf d)(  

расходится. 

Аналогично определяются интегралы: 
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Если пределы конечные, то соответствующий интеграл считают 

сходящимся, а если хотя бы один из пределов не существует или 

бесконечный, то интеграл считают расходящимся. 

Пример 1. Исследовать на сходимость несобственный интеграл: 
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Так как получили конечное число, то интеграл xxe xd
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2




 сходится и 

равен 24
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e
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Ответ: 2
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  2.  Интегралы от разрывных функций 

1) Пусть функция y = f (x) определена и непрерывна на отрезке [a;b], а в 

точке x = b либо не определена, либо имеет разрыв. Такую точку x = b 

будем называть особой точкой функции f (x). 

Определение 2. Если существует конечный предел 




ε

0ε
d)(lim

b

a

xxf , то 

он называется несобственным интегралом второго рода от функции f(x) 

на отрезке [a;b] и обозначается символом 
b

a

xxf d)( . При этом говорят, 

что несобственный интеграл 
b

a

xxf d)(  сходится и записывается 

равенство: 
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xxfxxf . 

Если конечный предел не существует или он бесконечный, то говорят, 

что несобственный интеграл 
b

a

xxf d)(  расходится. 

2) Пусть функция y = f (x) определена и непрерывна на отрезке [a;b], а в 

точке   x = a либо не определена, либо имеет разрыв. Такую точку x = a 

называют особой точкой функции f (x). 

Определение 3. Если существует конечный предел 
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xxf

ε
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d)(lim , 

то он называется несобственным интегралом второго рода от функции f 

(x) на отрезке [a;b] и обозначается символом 
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a

xxf d)( . 

При этом говорят, что несобственный интеграл 
b

a

xxf d)(  сходится и 

записывается равенство: 
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Если конечный предел не существует или бесконечен, то говорят, что 

несобственный интеграл 
b

a

dxxf )(  расходится. [3] 

Замечание. Если функция f(x) имеет  разрыв в некоторой  точке x = c 

внутри отрезка [a;b], то по определению полагают: 
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при условии, что оба предела в правой части существуют, и   и   не 

зависят друг от друга. Этот интеграл также называют несобственным 

интегралом второго рода от функции f (x) на отрезке [a;b] и 

обозначается символом: 


b

a

xxf d)( . 

Сходимость или расходимость такого интеграла зависит от 

существования или не существования конечного предела. 

Пример 2. Исследовать на сходимость: 
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Так получили конечное число, то 
1

0

dln xx  сходится и равен «–1». 

Ответ: .1dln
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Пример 3. Исследовать на сходимость: 
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Так как получили конечное число, то 
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Пример 4. Исследовать на сходимость: 
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Так как получили бесконечность, то 


1
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d

x

x
 расходится. 

Ответ: 
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1
2
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x

x
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 3.Контрольные вопросы: 

1. Какой интеграл называется несобственным? 

2. Дайте определение несобственных интегралов 1-го и 2-го родов. 

3. Сформулируйте свойства несобственных интегралов. 

4. Укажите признаки сходимости несобственных интегралов для 

неотрицательных функций. 

 

  4. Задания для самостоятельного решения 



 

Вычислить несобственные интегралы или установить их расходимость. 
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Контрольные вопросы: 

1. Какой интеграл называется несобственным? 

2. Дайте определение несобственных интегралов 1-го и 2-го родов. 

3. Сформулируйте свойства несобственных интегралов. 

4. Укажите признаки сходимости несобственных интегралов для 

неотрицательных функций. 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Таблица основных интегралов 
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Образец решения  варианта  

Задание 1: Вычислить интеграл: 
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Решение: 

а) Найдем интеграл, применив свойства неопределенного интеграла и 

формулы (1) и (2) табличного интегрирования: 
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 Интегралы (б – л) решим методом замены переменной. 
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{для нахождения интеграла применим формулу (2)} 
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{для нахождения интеграла применим формулу (12)} 
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{для нахождения интеграла применим формулу (4)} 
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{для нахождения интеграла применим формулу (2)} 
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{для нахождения интеграла применим формулу (5)} 
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{для нахождения интеграла применим формулу (8)} 
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{для нахождения интеграла применим формулу (10)} 
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{для нахождения интеграла применим формулу (9)} 
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{для нахождения интеграла применим формулу (3)} 
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{для нахождения интеграла применим формулу (7)} 

;
2

3
arctg

3ln2

1

2
arctg

2

1

3ln

1
CC

t x

  

Найдем интегралы (м – н) методом интегрирования по частям,  

используя формулу   VdxUVUdxVU  (13): 
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{для нахождения интеграла применим формулу (6)} 
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    {второе слагаемое вычислим с помощью замены, применив формулу 

(2)} 
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    в итоге получаем  ;1arccosarccos 2 Cxxxdxx   
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Под знаком интеграла правильная рациональная дробь. Разложим 

её на простейшие дроби: 
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Перейдем к равенству числителей: 

CxCxBxBxAAxAxxx 236563 2222  . 

Отсюда следует, что 
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Интегрируя почленно полученное равенство и применяя свойства 

неопределённого интеграла, получим: 
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{для нахождения интегралов применим формулу (3)} 

;3ln82ln8ln Cxxx   

п)  
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6

. 

Под знаком интеграла неправильная рациональная дробь. 

Выделим целую часть этой дроби путем деления числителя на 

знаменатель: 
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Выделим полный квадрат в знаменателе правильной рациональной 

дроби: 
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Возвращаясь к исходному интегралы, получим: 
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{для нахождения первых трёх интегралов применим формулу (2), 

для четвёртого – формулу (1), последний интеграл найдем c 

помощью формулы (7)}  
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р) 
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sin2cos2sin
. 

Найдем интеграл используя универсальную тригонометрическую 

подстановку: 
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Разложим подынтегральную функцию на простейшие дроби: 
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Перейдем к равенству числителей: 

CtCtBtBtAAtAtt  2222 3341 . 

Отсюда следует, что 
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Интегрируя почленно полученное равенство, получим:: 
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{для нахождения интегралов применим формулу (3)} 
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Произведем замену:  .
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Получим:  
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Наименьшее общее кратное знаменателей дробей 
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1
 и 

4

1
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поэтому введем следующую замену:  
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{для нахождения интегралов применим формулы (1) и (3)} 

;23ln22321ln22
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т)     dxxx 5cos3cos . 

Найдем интеграл, используя формулу тригонометрических 

преобразований 

         xxxxxxxxxx 8cos2cos
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Интегрируя полученное равенство и применяя формулу (6), 

получим: 
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{для нахождения интегралов применим формулы (1) и (6)} 
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{для нахождения интеграла применим формулу (7)} 

.1arctgarctg 2 CeCt x   

Задание 2: Вычислить несобственные интегралы или установить их 

расходимость. 

а) ;
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x

xdx
 б) 
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216 x
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Решение: 

 

а)  Несобственный интеграл I рода. 
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{для нахождения интеграла применим формулу (2)} 
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   -   интеграл расходится. 

б)  Несобственный интеграл II рода. 

4x  является точкой разрыва подынтегральной функции, поэтому: 
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{для нахождения интеграла применим формулу (8)} 
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x
    -   интеграл 

сходится. 

Задание 3: Вычислить: 

а)   площадь фигуры, ограниченной линиями: 
2xy   и  

22 xy  ; 

б)  длину дуги кривой: 

 
 

 









t

ty

ttx
0                     

cos13

sin3
, 

в) объем тела, полученного вращением фигуры 

 xyxy 0   ;0   ;sin , вокруг оси  Ox .    

Решение: 

а)  Существуют несколько формул для вычисления площадей плоских 

фигур. 

 

 Площадь фигуры, заданной в 

декартовой системе координат, 

ограниченной линиями  xfy 1  - 

сверху,  xfy 2  - снизу, слева прямой 

ax  , справа прямой bx   

определяется формулой   
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dxxfxfS 21     

  

 

 

b a x  

y   xfy 1  

 xfy 2  

b a x  

y  

 xfy   



 

 Площадь фигуры, ограниченной  кривой заданной 

параметрически уравнениями     baxxfy ;,     

 

 
 ;

;

;









t

tyy

txx
, определяется формулой      





dttxtyS ; 

 

 Площадь фигуры, заданной в полярной системе 

координат, ограниченной кривой     и лучами 

  ,   , определяется формулой:        

 




 dS 2

2

1
. 

 

В нашем случае линии, ограничивающие фигуру, 

заданы в декартовых координатах, поэтому мы будем использовать 

формулу      
b

a

dxxfxfS 21    

Найдем координаты точек пересечения линий: 
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 б) В зависимости от способа задания уравнения кривой 

существуют следующие формулы нахождения длины дуги кривой. 

 

 Для кривой, заданной в 

декартовых координатах уравнением 

 xfy     bax ;  длина дуги 

находится по формуле 

   
b

a
AB dxxfl

2
1 ; 

 

Для кривой, заданной 

параметрически 

уравнениями 
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длина дуги находится по формуле 
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 Для кривой, заданной в 

полярных координатах 

уравнением       ;  

длина дуги находится по 

формуле 
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В нашем случае кривая задана параметрически, поэтому для 

вычисления её длины мы применим формулу 
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в)  Пусть функция  xfy   непрерывна на отрезке  bax ; . Тогда 

объём тела, полученного вращением вокруг оси Ox  криволинейной 

трапеции, ограниченной сверху графиком 

функции  xfy  , снизу Ox , определяется 

формулой:   
b

a

x dxxfV 2  . 

 

 

 

 

Если криволинейная трапеция 

ограниченна графиком 

непрерывной функции  yx    

и прямыми 0x , cy  , dy   

 dc  , то  объём тела, 

образованного вращением этой 

трапеции вокруг оси Oy , по 

аналогии равен:  
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y dyyV 2 . 

 

В условиях нашей задачи xy sin , 

0a , b . 
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Вариант 1. 

  0 x  

y  

  b 
  a 

 xfy   

xy sin  

  0 x  

y  

  π 

  0 x  

y  

 d 

  c 

 yx 

   



 

Задание 1: Вычислить интегралы: 

а) ;
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  dxex   

Задание 2: Вычислить несобственные интегралы или установить их 

расходимость: 

а) ;
ln3



e xx

dx
 б) .

1

1

0
2

 x

dx
 

Задание 3: Вычислить: 

а)   площадь фигуры, ограниченной параболами: 1
2

2

 x
x

y  и  

63
2

2

 x
x

y  

б)  длину дуги кривой:  xy ln   от точки с абсциссой 
4

3
1 x   до точки 

4,22 x ; 

в) объем тела, полученного вращением вокруг оси ОY фигуры, 

ограниченной гиперболой  
x

y
6

 , осью ОY  и прямыми 1y  и 6y .

    

 

Вариант 2. 

Задание 1: Вычислить интегралы: 
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;

1313 4 xx
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 т) ;2sin3cos dxxx  

у)   ;cossin 54 dxxx  ф) .1  dxex
  

Задание 2: Вычислить несобственные интегралы или установить их 

расходимость: 



 

а) ;
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1

0
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2


 x

dxx
 б) .

40
2



x

xdx
 

Задание 3: Вычислить: 

а)   площадь фигуры, заключенной между кривой  
24 xy   и  осью 

Ox ; 

б)  длину дуги кривой  xy cosln1   в пределах от 01 x   до 

4
2


x ; 

в) объем тела, образованного вращением вокруг оси ОХ фигуры, 

ограниченной кривыми  
21

2

x
y


 .   

 

Вариант 3. 

Задание 1: Вычислить интегралы: 

а) 

;3
24 32

 







 dx

x
xx  

б) ;
3


x

dx
 в) 

 
;

41
23

2




dx

x

x
 

г) ;
52

x

dxx
 д) ;

3sin1

3cos
 

dx
x

x
 е)   ;

22 xdxe x  

ж) ;3
 dxa x  з)   ;2sin2  dxx  и) 

 
;

lncos
 dx

x

x
 

к) ;22 dxtg xx
 л) ;

41

2



dx

x

x

 м) ; dxxe x  

н) ;5arcsin dxxx  

о) 

;
9

22
3

2





dx

xx

xx
 

п) ;
2

1
3

3





dx

xx

x
 

р) ;
cossin2


 xx

dx
 с) 


;

1

4

dx
x

x
 

т) 

  ;5cos4cos dxxx  

у) ;sin3
 dxx  ф)   .4

2

  dxex   

Задание 2: Вычислить несобственные интегралы или установить их 

расходимость: 

а) ;

0




 dxe x  б) 
1

0

.ln xdx  

Задание 3: Вычислить: 

а)  площадь фигуры, ограниченной линией 52  xy , осью Ox  и осью 

Oy    0y ; 

б)  длину дуги кривой    xxy 3
3

1
   между точками пересечения её с 

Ox ; 

в) объем тела, полученного вращением вокруг оси Ox  фигуры, 

ограниченной параболой  13 2  xy  и прямой 73  xy .  

  

 

Вариант 4. 

Задание 1: Вычислить интегралы: 

а) ;
7

21
4

3
 








 dx

x
x  б) ;

21


 x

dx
 в) 

 
;

3
32


 x

xdx
 

г) ;
41

2
2


dx

x

xarctg
 д) ;

41 3

2




dx
x

x
 е) 


;

21
dx

e

e
x

x

 

ж) ;23


 dxxe x  з) ;2sin dxx  и) ;

3cos2
x

dx
 



 

к) ;
sin 2

x

dxx
 л) ;

45 2
 x

dx
 м)   ;5cos2  dxxx  

н) ;4arcsin dxx  о) ;
8

3
3

dx
x

x





 п) ;

2

2
23

3

dx
xxx

x





 

р) 


;
sin2 x

dx
 с) 


;

21
dx

x

x
 т)   ;3cossin dxxx  

у)  ;cos4 dxx  ф) 


.

2 xe

dx
  

Задание 2: Вычислить несобственные интегралы или установить их 

расходимость: 

а) ;

1

0
3 x

dx
 б) .

1162


  xx

dx
 

Задание 3: Вычислить: 

а)   площадь фигуры, ограниченной кривой  42  xy  и  прямыми 

0y , 1x    1x ; 

б)  длину одной арки циклоиды:  
 
 

 
cos12

sin2









ty

ttx
; 

в) объем тела, образованного вращением вокруг оси Ox  фигуры, 

ограниченной параболой  2

4

1
xy  , прямой 4x  и осью Ox . 

  

 

Вариант 5. 

Задание 1: Вычислить интегралы: 

а) ;3
2

1 34
 








 dxxxx  б) 

 
;

1
52


 x

xdx
 в) ;

1 3

2


 x

dxx
 

г) ;
3 x

dx
 д) ;

sin31

cos
 

dx
x

x
 е)  ;2 dxe x  

ж) 
 ;2

2

xdxx  з)   ;3sin1  dxx  и) ;
4cos2
x

dx
 

к) 


;
1 2

dx
e

e

x

x

 л) ;3 dxxtg  м)   ;5 2
  dxex x  

н) ;ln7
 dxxx  о) ;

2

2
23



dx

xxx

x
 п) ;

25

3
2

4





dx

x

x
 

р) 


;
sin3cos xx

dx
 с) 


;

1313 4 xx

dx
 т) ;2sin3cos dxxx  

у)  ;
sin

cos
6

3

dx
x

x
 ф) .4  dxex

  

Задание2: Вычислить несобственные интегралы или установить их 

расходимость: 

а) ;
42

2


x

xdx
 б) 

 
.

1

2

1
2

x

dx
 

Задание 3: Вычислить: 

а)   площадь фигуры, ограниченной гиперболой 9xy , осью ОХ  и 

прямыми 3x  и 6x ; 

б)  длину дуги одного оборота спирали Архимеда   3 ; 

в) объем тела, образованного вращением вокруг оси Oy  фигуры, 

ограниченной полуэллипсом  
213 xy  , параболой yx  1  и 

осью Oy .    

Вариант 6. 



 

Задание 1: Вычислить интегралы: 

а) 

;
3

2 7
 








 dxe

x
x x

 

б) 
 

;

31
33

2


 x

dxx
 в) ;51  dxx  

г) ;
1 2

2




dx
x

xarctg
 д) 


;

4
dx

e

e
x

x

 

е) 

 ;2cos2sin xdxe x

 

ж) 
 ;2

2

xdxx
 з) ;

3sin 2
x

dx
 и) ;2 xdxtg  

к)  ;
sin

dx
e

e
x

x

 л) 


;
1 4x

xdx
 м) ;2cos dxxx  

н)   ;2ln3 2
  dxxx  о) 




;

4

32
3

dx
xx

x
 

п) 

.
32

2
2

3

dx
xx

x





 

р) 


;
cos2sin xx

dx
 

с) 




;
4545

4 22 xx

dx

 

т) 

;7cos2sin  dxxx

 

у) 

;cossin 22
  dxxx  

ф)   .5
2

  dxex
  

Задание 2: Вычислить несобственные интегралы или установить их 

расходимость: 

а) ;
ln




e
xx

dx
 б) 

 
.

1

1

1
4

 x

dx
 

Задание 3: Вычислить: 

а)   площадь фигуры, ограниченной линиями 1 xey , 32  xey  и 

осью Oy ; 

б)  длину дуги кривой  xxy
3

1
   от 01 x   до 122 x ; 

в) объем тела, полученного вращением вокруг оси Ox  фигуры, 

ограниченной графиком функции xy arctg  и прямыми 

3

1
1 x   и 32 x .    

 

Вариант 7. 

Задание 1: Вычислить интегралы: 

а) 

;
32

3

33




dx
x

xxx
 

б) 
 

;

21
23

2


 x

dxx
 в) 


;

1 2x

xdx
 

г) ;
2sin1

2cos
 

dx
x

x
 д) ;

34 2


dx
x

x
 

е) 

 ;3sin3cos xdxe x
 

ж) 
 ;2

23 xdxx
 з) ;

5
sin dx

x
 и) ;

3cos2
x

dx
 

к)   ;1  dxxtg  л) 


;
14

2
x

x dx
 м) ;3sin dxxx  

н)   ;dxarctgxx  

о) 

;
2510

3
23

dx
xxx

x





 п) ;

3
2

25

dx
xx

xx





 



 

р) 





.

sincos1

sin1
dx

xx

x
 

с) 


;
1 3

dx
x

x
 

т) 

;3sinsin  dxxx  

у) ;sincos 32
  dxxx  ф) .

9


xe

dx
  

Задание 2: Вычислить несобственные интегралы или установить их 

расходимость: 

а) ;
842



  xx

dx
 б) 

.
ln1

3
e

xx

dx
 

Задание 3: Вычислить: 

а)   площадь фигуры, ограниченной параболой  xxy 22   и прямой 

2 xy ; 

б)  длину дуги полукубической параболы  
32 xay    от начала 

координат до точки с абсциссой  ax 5 ; 

в) объем тела, полученного вращением вокруг оси Ox  фигуры, 

ограниченной одной волной синусоиды xy 4sin  и осью Ox .

    

 

Вариант 8. 

Задание 1: Вычислить интегралы: 

а) 

;1
3

2
2 








 dx

x
x  

б) ;32  dxx  в) 
 

;

41
22




dx

x

x
 

г) ;
5  x

dx
 д) ;

ln4  xxx

dx
 е) 

 ;32

xdxxe x
 

ж) ;2cos 2
 dxxx  з) ;

5
sin1 








 dx

x
 и) ;2 xdxctg  

к) ;
1 2


dx
e

e

x

x

 л) ;
4 4
 x

xdx
 м)  ;cos2 xdxe x

 

н) ;3 dxxarctg  

о) 

;
34

2
23

2

dx
xxx

xx





 

п) 

;
34

2
23

2

dx
xxx

xx





 

р) ;
cos23


 x

dx
 с) 


;

21

4

dx
x

x
 

т) 

;3sinsin  dxxx  

у) ;
2

cos2
 dx

x
 ф)   .3dxex

  

Задание 2: Вычислить несобственные интегралы или установить их 

расходимость: 

а) .
86

4

2
2
 xx

dx
 б) 



e
xx

dx
.

ln3  

Задание 3: Вычислить: 

а)   площадь фигуры, ограниченной параболами: xy 42   и  yx 42  ; 

б)  длину дуги полукубической параболы  32 xy  от точки 

 0;2A  до точки  8;6B ;  

в) объём тела, образованного вращением фигуры, ограниченной 

линиями 
24 xy  , 0y , 0x   вокруг оси Oy .   



 

 

Вариант 9. 

Задание 1: Вычислить интегралы: 

а) 

;
1

32
3

5 4
 








 dx

x
x  

б) 
 

;

31
52


 x

xdx
 в) ;21  dxx  

г) ;
21 3

2




dx
x

x
 д) 


;

32

2

dx
e

e
x

x

 е) 
 ;23

dxxe x
 

ж)  ;53 dxxx
 з) ;

sin 42

3

 dx
x

x
 и) ;

cossin

2cos
2


dx

xx

x
 

к)  ;
4sin2 x

dx
 л)    ;2cos32 dxx  

м) 

  ;3sin1 2
  dxxx  

н)    ;5ln 2 dxx  

о) 





;

2

4
32

2

dx
xxx

xx
 

п) 


;
1 2

4

dx
x

x
 

р) 


;
cos3sin xxa

dx
 с) 


;

4 4
dx

x

x
 

т) 

  ;8sin2sin dxxx  

у) ;cossin 32 dxxx   ф) 


.

16 xe

dx
  

Задание 2: Вычислить несобственные интегралы или установить их 

расходимость: 

а) ;

0

2




 dxxe x
 б) .

1

0
2

 xx

dx
 

Задание 3: Вычислить: 

а)   площадь фигуры, ограниченной кривыми  52  xy , 
6

2x
y  ; 

б)  длину дуги кардиоиды   cos15  ; 

в) объём тела, образованного вращением фигуры, ограниченной 

параболой 
2

2

1
xy  , прямой xy  4 , 0x  вокруг оси Oy . 

  

Вариант 10. 

Задание 1: Вычислить интегралы: 

а) 

;
1

2
2

3
 








 dx

x
xx

 

б) 

  ;2cos2sin1
5

  xdxx

 

в) ;
1 2
 x

xdx
 

г) ;
41 4

3


 x

dxx
 д) ;

cos21

sin
 

dx
x

x
 е) 

 ;2 23

dxxx
 

ж)    ;1
2
dxex

 з) ;sin dxee xx
 и) ;3cos xdx  

к) 
 


;
1sin2 x

dx
 л) ;3sin2cos dxxx  

м) 

  ;522
  dxxe x

 

н)    ;1sin2 xdxx  о) ;
32

4
23



dx

xxx

x
 п) 




;

27 3

4

dx
x

xx
 

р) 




;
sincos1

cos
dx

xx

x
 

с) 


;
31 4

dx
x

x
 

т) 

  ;8cos5sin dxxx

 

у) ;cos5
 xdx  ф)   .3

2

  dxex
  



 

Задание 2: Вычислить несобственные интегралы или установить их 

расходимость: 

а) ;
4

2

0
2

 x

xdx
 б) 

 
.

52
32




x

xdx
 

Задание 3: Вычислить: 

а)   площадь фигуры, ограниченной кривой  xy ln  и прямыми ex  , 

2ex   и 0y ; 

б)  площадь поверхности, образованной вращением вокруг оси Ox  

параболы 122  xy  от  11 x   до 72 x ; 

в) объем тела, образованного вращением вокруг оси Oy  фигуры, 

ограниченной линиями  
2xy   и xy  .  
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Рецензент: М.А. Гассиева, к.филос.н., доц. Каф. философии и
истории Горского ГАУ

Учебно-методическое пособие знакомит студентов с актуальны-
ми проблемами философского знания. Оно предназначено для ис-
пользования при подготовке к семинарским занятиям, к текущему и
промежуточному контролю по дисциплине.

В учебно-методическом пособии представлен лекционный мате-
риал, изложены основные этапы развития философии с момента ее
зарождения до настоящего времени, а также основные проблемы
философии. В том числе, пособие содержит контрольные вопросы,
темы рефератов, методические рекомендации для самостоятельной
работы студентов, краткий словарь терминов.

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов оч-
ной и заочной форм обучения специальностей СПО.

© Цховребова А.З.

ВВЕДЕНИЕ
Пособие предназначено для организации самостоятельной рабо-

ты студентов по дисциплине «Основы философии». Оно использует-
ся студентами в процессе подготовки к семинарским занятиям, при
подготовке к текущему и промежуточному контролю, а также для
организации самоконтроля в процессе изучения основных тем курса
«Основы философии».

Семинарское занятие является итоговым занятием по теме и пред-
полагает устное выступление студентов по заданным в плане семи-
нара вопросам. Семинар развивает навыки самостоятельной подго-
товки, а также навыки устного дискуссионного выступления перед
аудиторией.

При подготовке к семинару студент использует обязательную
учебную и дополнительную литературу, указанную в списке. В ходе
подготовки студент должен составить конспект ответа на каждый
заданный вопрос.

Пособие предназначено для студентов очной и заочной форм обу-
чения профессиональных средних учебных заведений всех специ-
альностей.

Цели освоения дисциплины «Основы философии».
- способствовать приобщению студентов к предметно-проблем-

ным феноменам философии;
- способствовать усвоению и применению студентами принципов и

законов философии в понимании многообразия форм и смыслов
экономической, социокультурной и политической реальности;

- рассмотреть динамику и эволюцию развития философской мыс-
ли, отражающей всеобщее в системе универсальных взаимо-
действий и взаимосвязей бытия;

- изучить понятийно-категориальный аппарат и основные проблем-
ные дискурсы теоретической философии.

Курс представляет собой введение в философскую проблемати-
ку. Его основные задачи:

 - способствовать созданию у студентов целостного системного
представления о мире и месте человека в нем, а также форми-
рованию и развитию философского мировоззрения и мироощу-
щения.
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Освоение курса философии должно содействовать:
- выработке навыков непредвзятой, многомерной оценки философ-

ских и научных течений, направлений и школ;
- формированию способностей выявления экологического, космоп-

ланетарного аспекта изучаемых вопросов;
- развитию умения логично формулировать, излагать и аргумен-

тировано отстаивать собственное видение рассматриваемых
проблем;

- овладению приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся дол-

жен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бы-

тия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах
формирования культуры гражданина и будущего специалиста;

 - формулировать актуальность будущей профессии; организовы-
вать собственную деятельность, оценивать их эффективность и
качество;

 - принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность;

- проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-
вать осознанное поведение на основе традиционных общечело-
веческих ценностей.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся дол-
жен знать:

- основные категории и понятия философии; роль философии в жизни
человека и общества;

- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- условия формирования личности; сущность и социальную значи-

мость своей будущей профессии;
- принципы и закономерности развития природы, общества, чело-

века и мышления.

Методические рекомендации по изучению дисциплины
«Основы философии»

При подготовке к занятиям и самостоятельном изучении филосо-
фии следует соблюдать систематичность и последовательность в
работе. Необходимо сначала внимательно ознакомится с темой за-

нятия. Затем, найти в учебном пособии, конспекте лекций соответ-
ствующие разделы и прочитать их.

Осваивать изучаемый материал следует по частям. Для этого
Вы должны разбить его на небольшие, но законченные части (в учеб-
ном пособии им обычно соответствуют параграфы или разделы).
Встречающиеся в тексте незнакомые слова следует не только пы-
таться понять из контекста, но и проверить их значение по философ-
скому словарю. Советуем Вам завести собственный словарик, в ко-
торый Вы будете записывать новые, незнакомые философские тер-
мины.

За время своего существования философия выработала особую
культуру философствования, свой язык, традицию подачи устных и
письменных текстов. Не освоив ее, Вы вряд ли научитесь грамотно
размышлять, будете высоко оценены преподавателем или приняты в
кругу философов-профессионалов.

Для достижения успеха в изучении новой для Вас дисциплины
следует, во-первых, знать значение употребляемых терминов, кате-
горий (например, субъект, объект, познание, онтология, сущность,
экзистенция, человек и т. п.). Ведь мы мыслим, прежде всего, с по-
мощью понятий. Во-вторых, аргументация Вашей устной и письмен-
ной речи должна быть последовательной и логичной. Для этого при
изучении материала необходимо уловить как логику, так и метод рас-
суждений того или иного автора. Последнее практически невозмож-
но, если Вы будете читать лишь учебные пособия. Поэтому, после
того как Вы уяснили суть рассматриваемой проблемы на основе
адаптированных учебных пособий, необходимо приступать к изуче-
нию дополнительной литературы.

Определите круг монографий, статей, имеющих отношение к тому
или иному вопросу. Ознакомившись с литературой, нужно составить
конспект прочитанного. Затем, самостоятельно ответить на постав-
ленные вопросы. При этом постарайтесь уяснить последовательность
смысловых частей и выработайте план изложения.

После изучения какой-либо темы или ее отдельных разделов не-
обходимо полученные знания привести в систему, связать воедино
весь проработанный материал. Если Вы не уяснили предыдущий
материал, то изучение последующего может быть затруднено.

Непонимание логики развития, преемственности в философии, ее
единства в многообразии приведет к тому, что философский процесс
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предстанет в Вашем сознании в виде произвольного собрания раз-
личных мнений. Вы можете запутаться в изучаемом материале, а
Ваш ответ будет отличаться противоречивостью и эклектикой.

Изучая философию, приложите усилия на то, чтобы:
1) увидеть различие взглядов, концепций;
2) выявить основание, на котором строится та или иная концепция

или система;
3) раскрыть внутренний смысл выдвигаемых идей;
4) определить насколько доказательна та или иная концепция или

система;
5) представить рассматриваемые философские проблемы в раз-

витии;
6) провести сравнение различных философских концепций по той

или иной проблеме;
7) отметить практическую ценность данных философских поло-

жений;
8) аргументировано изложить собственную точку зрения на рас-

сматриваемую проблему.

Методические указания по написанию реферата:
Самостоятельная работа студентов осуществляется в форме на-

писания реферата по заданной, либо согласованной с преподавате-
лем теме.

Реферат пишется по одной из предложенных работ (статей, книг,
раздела и т.д.) классических или современных философов.

Цель написания реферата – проверка навыков чтения и анализа
философских текстов, умения вычленить и последовательно изло-
жить основную идею, отраженную в том или ином философском тек-
сте, а также воспроизвести авторскую аргументацию.

Структура реферата должна включать введение, несколько раз-
делов (два или три), заключение. Во введении указывается цель ра-
боты, последовательность задач по ее достижению и предполагае-
мый результат.

Разделы реферата должны отражать основные блоки в последо-
вательности изложения идей реферируемого текста. Все цитаты, ко-
торыми сопровождается содержание реферируемой книги, должны
быть снабжены сносками (внизу страницы с указанием названия кни-
ги, автора и страницы, откуда взята цитата).

В заключении должны быть подведены итоги реферируемого тек-
ста, а именно основные идеи реферируемой работы. Содержание
основной части реферата должно представлять собой анализ рефе-
рируемого текста. Анализ предполагает, что автор реферата должен
выявить и сформулировать, как он понял основную идею или сово-
купность идей, выдвигаемых автором реферируемого текста, а так-
же привести последовательность аргументов, которые были приве-
дены автором реферируемого текста в защиту своей идеи. Поэтому,
разделы содержания реферата будут определяться изложением пос-
ледовательности идей, выдвигаемых автором реферируемого тек-
ста (или изложением последовательности этапов развития основной
идеи), и последовательности аргументов, выдвинутых автором ре-
ферируемого текста. Предполагаемый объем – 10-15 страниц, 12
шрифт, одинарный интервал.

Надеемся, что наши рекомендации помогут Вам избежать
ошибок в учебном процессе и облегчат знакомство со сложным,
но увлекательным миром философии.
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РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Тема 1.1. Философия, ее предмет и роль в обществе

1.1. Мировоззрение и его исторические типы
1.2. Предмет, структура и функции философии
1.3. Основной вопрос философии.

1.1. Мировоззрение – система взглядов человека на мир, выра-
жающая отношение человека к миру и систему его ценностей. Ми-
ровоззрение является целостным образованием, поэтому особеннос-
ти связи его компонентов играют важную роль. Мировоззрение свя-
зывает мир и человека в субъективно-объективную систему, кото-
рую формируют следующие элементы:

- потребности – необходимость самоопределения человека в мире;
- интерес – форма выражения потребностей, направленность

субъекта к объекту;
- знания – информация об окружающем мире и самом человеке;
- ценности – культурное и социальное значение определенных яв-

лений действительности для человека, выраженное в форме норма-
тивных представлений;

- идеи – знания, пропущенные через систему ценностей, связыва-
ющих субъект и объект. Основными компонентами мировоззрения
являются знания и ценности. Система знаний выражается в пред-
ставлениях и понятиях. Знания являются основой мировоззрения.
Однако знания можно рассматривать как компонент мировоззрения
только тогда, когда они становятся убеждениями, когда человек уве-
рен в истинности знаний и готов в соответствии с ними действовать,
совершать поступки. Убеждения - это качественная характеристика
знаний. Знания являются средством, позволяющим человеку рацио-
нально обосновать свои взгляды, критически относясь к тому, что
может быть расценено как выдумка или фантастический вымысел.

Значимым компонентом мировоззрения являются ценности: Нрав-
ственные, эстетические идеалы формируются в ценностном созна-
нии. Ценности находят свое выражение в идеалах, которые придают
осмысленность и целеустремленность человеческой деятельности.
Идеалы являются духовными ориентирами в жизни человека, по-

скольку в них отражено осознание человеком истины, добра, красо-
ты, справедливости.

Система ценностных ориентаций позволяет человеку давать оцен-
ку происходящим процессам в духовной, культурной, социально-об-
щественной, производственной, научной сферах. Общечеловеческие
ценности формируются в обществе и проявляются в мировоззрении
общества на определенном этапе его исторического развития. Обра-
щение к специфике развития общества, обусловленной уровнем раз-
вития производства, науки, культуры и другими факторами, позволя-
ет рассматривать компоненты мировоззрения и находить их отраже-
ние в устройстве жизни обществ различных эпох: первобытной эпо-
хи, эпохи античности, Средневековья, эпохи Возрождения и т. д.

В мировоззрении присутствуют знания о мире, а также ценност-
ная оценка происходящего и того, как реализована связь человека и
мира, какое место человек занимает в мире. Сознание человека
отражает мир, при этом возможна разная глубина и индивидуаль-
ность преломления получаемой информации. Соответственно струк-
тура мировоззрения включает три уровня:

1. Мироощущение – эмоционально-психологическое основание
мировоззрения. На этом уровне сознание человека отмечает прояв-
ления бытия как отдельные, зачастую разрозненные, внешние фраг-
менты мира явлений, но не сущностей.

2. Мировосприятие – пассивное созерцание человеком мира в
форме эмоционально окрашенных ощущений, восприятий, представ-
лений. На этом уровне очерчивается взаимосвязь процессов и явле-
ний, при помощи чувственного опыта фиксируется их тождество и
различия.

3. Миропонимание – интеллектуальный, понятийный аспект миро-
воззрения. На этом уровне человек осознает мир в системе понятий,
разумно его объясняет.

Философия – это уровень миропонимания. Философия является
высшим уровнем мировоззрения и предстает в виде теоретически
оформленного, системно-рационального мировоззрения. Этот уровень
мировоззрения характеризуется теоретической оформленностью и
системной рациональностью; на этом уровне оперируют категория-
ми целостности, обусловленности, определенности.
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Исторические типы мировоззрения
В типологии мировоззрения отражены возможности получения

человеком знаний об общей картине мира, характерные для конкрет-
ного типа мировоззрения способы решения вопросов о смысле жиз-
ни, о соотношении материального и идеального, добра и зла, дей-
ствительного и возможного, прошлого, настоящего и будущего и т. д.

Основными историческими типами мировоззрения являются ми-
фологическое, религиозное, философское и научное мировоззрение.

Мифологическое мировоззрение
Это мировоззрение является самой ранней целостной, всеобщей

формой освоения мира человеком на основе синтеза рационального и
иррационального, чувственного и рационального. Для мифологичес-
кого мировоззрения характерен образно-символический подход к по-
стижению и объяснению мира. Предмет мифологии – вечные фило-
софские проблемы, такие как вопросы жизни и смерти, добра и зла, а
также культуры, истории. Миф объясняет существующую систему
общественной жизни народа, его связь с природой и отвечает на воп-
росы о происхождении мира и человека, о значимости исторических
событий, дает понимание будущего человека и мира. В наделении
явлений природы человеческими свойствами отразилось представ-
ление людей о единстве и целостности мира, в котором судьбы чело-
века и природы неразделимы. Для мифологического сознания фор-
мирование и регулирование общественных отношений основано на
традиции, ритуале, устоявшихся нормах поведения и сложившейся
системе ценностей. Человек организует порядок через систему пра-
вил, которые регулируют поведение через обряды, ритуалы, церемо-
нии. Люди призывают на помощь дух предков, что обеспечивает им
уверенность в стабильности своего бытия. В мире, населенном бо-
гами, человек уверен, что боги защищают его, и эту уверенность они
подкрепляют системой ритуалов. Ритуалы становятся необходимым
атрибутом жизни, а мифы, которые определяют их содержание, –
реальностью, повторяющей предысторию. Мифологическое мировоз-
зрение отличается целостностью и нерасчлененностью.

Религиозное мировоззрение
Данный тип мировоззрения является особой формой сознания,

особым общественным и социальным институтом, системой обще-
ственных отношений и видом деятельности, которые основаны на

вере в непостижимые надприродные, сверхъестественные силы. Тер-
мин «религия» может трактоваться в двух значениях. В широком
смысле религия – это соединение, связь, связывание, союз, т. е. ре-
лигия подразумевает связь, приобщение души человека к Высшей
Реальности. В узком смысле понимание религии связано с ее конк-
ретным выражением как социального феномена.

Для ранних форм религиозного мировоззрения характерно слия-
ние с мифологическим мировоззрением, что обусловлено эмоциональ-
но-чувственным восприятием бытия в обоих случаях. Для более по-
здних форм религиозного мировоззрения характерна опора на опре-
деленную рационально-понятийную, философскую основу. В отличие
от мифологического мировоззрения религиозное мировоззрение ос-
новано на том, что отношения человека и мира – это отношения гос-
подства и подчинения, а не отношения родства. Постепенно форми-
руется представление о едином Боге как основе мироздания (моно-
теизм). Бог выступает как высшая справедливость. Религиозные
представления выражаются в учении о Боге, о Божественном сотво-
рении мира, о бессмертии души, о Божественных заповедях. Рели-
гия в отличие от мифологического мировоззрения закладывает но-
вую систему нравственных ценностей, которые определяют жизнен-
ный мир человека, его жизненные ориентиры. Отношения человека и
Бога строятся на основе диалога (молитвы, исповеди), что способ-
ствует формированию у человека особых чувств и настроений, его
внутреннего мира.

В истории человечества религии представлены в виде религий
первобытного общества (племенные религии), национальных и ми-
ровых религий. Первобытные верования выражались в тотемизме,
магии, фетишизме, анимизме. Наиболее значительные национальные
религии – зороастризм, индуизм, иудаизм, конфуцианство, даосизм,
синто. Мировыми религиями являются буддизм, христианство, ис-
лам.

Философское мировоззрение
Наиболее развитой формой мировоззрения является философское

мировоззрение, которое строится на основе рационального объясне-
ния мира человеком. Зарождение философии произошло в таких стра-
нах Древнего мира, как Греция, Индия, Китай, Египет, в I тыс. до н. э.
Как самостоятельная наука философия формируется в VII–V вв.до
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н. э., что связано с происходящим в названных странах Древнего мира
процессом дифференциации наук. Обобщение знаний общества о мире
в единую систему становится задачей философии, что и определяет
ее роль в развитии других наук как системы общих знаний о природе,
обществе и человеке.

В этот же период складывается общая структура философского
знания и формируются разделы философии: онтология, гносеология,
логика, этика, эстетика, история философии и др.

Особенности философского мировоззрения:
1. Философия обращается к разуму человека, осуществляет ра-

циональный анализ бытия человека, обосновывая свои представле-
ния и утверждения. Она закладывает основы рационального объяс-
нения природы и общества.

2. Философия как мировоззрение предлагает идеальные модели
построения и развития общества и человека, раскрывает смысл и
возможности научного, эстетического и нравственного освоения мира
человеком.

3. Философское мировоззрение формирует основные ценностные
установки индивидуального сознания, дает возможность человеку не
только знать, но и утвердиться в своей жизненной позиции, следо-
вать своим целям и идеалам.

4. Философия – это мировоззрение понятийно-категориального,
логико-рационального, рефлексивного уровня, что отличает ее от
мифологического и религиозного мировоззрения и таких нерелигиоз-
ных форм познания, как идеологическое, художественное и практи-
ческое познание, для которых основополагающим является уровень
образных, символических представлений.

Философия может быть представлена как мера человеческих
ценностей, как феномен духовной культуры, в котором учение о мире
и месте человека в нем связано с формой общественного сознания.

Философия – это теоретическая основа мировоззрения. Познание
мира опосредовано логикой, теоретическим мышлением. Это приво-
дит к пониманию философии также как методологии научного знания
и практической деятельности.

Научное мировоззрение
Научное мировоззрение основывается на познании и теоретичес-

ком осмыслении законов развития природы и общества. Главный воп-

рос науки – каковы законы объективного мира. Предмет науки зак-
лючается в изучении объектов действительности для получения
объективных знаний о мире. Главная задача ученого – создание объек-
тивной картины мира, что обусловливает необходимость в получе-
нии точного знания и формулировании теорий, истинность которых
может быть подтверждена экспериментально. Основополагающее
назначение науки состоит в поиске закономерностей, поскольку они
позволяют не только описывать, но и объяснять явления объектив-
ного мира. С наукой философию роднит опора на теоретические ме-
тоды проведения исследований, применение логического инструмен-
тария, позволяющего обосновывать, разрабатывать достоверные
общезначимые принципы и положения.

1.2. Философия возникла около 2500 лет назад в странах Древне-
го мира – Индии, Китае, Египте. Своей классической формы достиг-
ла в Древней Греции. Первым человеком, назвавшим себя филосо-
фом, был ревнегреческий мыслитель Пифагор, а в качестве особой
науки ее впервые выделил другой древнегреческий мыслитель –
Платон.

Предмет философии – это наиболее общие взаимоотношения, за-
кономерности, существующие в системе «мир и человек» на всех
уровнях бытия. В каждую эпоху существовало множество философ-
ских школ и направлений, что говорит об многоликости философии.
Следует учитывать, что огромную роль в философии играет личность
философа, его талант, опыт, знания, оригинальное восприятие мира.

Существуют различные концепции предмета философии:
1. Философия – наука о наиболее общих первоначалах бытия и

познания, учение о первопричинах и первосущностях вещей. Филосо-
фия как познание рассматривает наиболее общие принципы понима-
ния действительности.

2. Философия – учение о жизни человека, ее смысле и ценностях.
3. Философия – учение о человеке, его сущности, строении его

сознания и формах его мыслительной и практической деятельности.
4. Философия – наука о законах развития общества.
Все эти определения не противоречат друг другу, а раскрывают

содержание предмета философии с разных сторон.
Таким образом, предметом философии являются всеобщие свой-

ства и связи действительности – природы, общества и человека –
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отношения объективной действительности и субъективного мира,
материального и идеального, бытия и мышления.

В начале развития общества философия объединяла всю сово-
купность знаний, накопленных человечеством на ранних стадиях его
развития, и была призвана дать человеку систему общих знаний о
мире, обществе и о нем самом. Затем в ходе развития общества
научные знания приобретают самостоятельное существование и об-
разуются такие науки, как математика, физика, химия, биология и
т. п. В философии основными понятиями являются: «истина», «мир»,
«человек», «справедливость» и т. д.

Сама философия также дифференцируется. Формируются ее от-
носительно самостоятельные разделы: онтология – учение о бытии;
гносеология – учение о познании; логика – учение о законах и формах
мышления; эстетика – учение о прекрасном; философская антропо-
логия – учение о человеке; социальная философия – учение об обще-
стве; история философии – изучает развитие философского знания;
этика – учение о нравственности, морали.

В процессе развития философии менялся круг ее проблем. Для
начального периода древней философии был характерен космоцент-
ризм – стремление понять мир как целое, его происхождение и сущ-
ность. Позднее внимание перемещается на человека, общественное
устройство, философия периода античности становится антропоцен-
тричной. В Средние века в философии на первое место выходит тео-
центризм, согласно которому природа и человек рассматриваются
как творение Бога. В Новое время получает развитие рациоцентризм
– изучаются возможности человеческого разума познать окружаю-
щий мир. В настоящее время главенствующими являются проблемы
разработки научных методов познания, форм общественного устрой-
ства, человека и его места в мире и т. п.

Вопрос о функциях философии – это вопрос о том, какую роль
философия играет в жизни людей. Основные функции философии сле-
дующие: мировоззренческая, методологическая, гносеологическая,
критическая, аксиологическая, социальная, воспитательно-гуманитар-
ная, прогностическая. Мировоззренческая функция философии состо-
ит в создании на фундаменте философии целостной картины мира,
целостных представлений о его устройстве, а также о месте в нем
человека и связи человека с окружающим его миром. Методологи-
ческая функция философии выражается в разработке философией
основных методов познания окружающей действительности

1.3 Воззрения на то, что представляет собой основной вопрос
философии, многообразны. Для древней индийской философии осно-
вополагающая проблема – поиск практического пути выхода из цик-
лов перерождения в земном мире, позволяющего освободить чело-
века от страданий. В традиции буддизма развиваются идеи Гаутамы
Будды, связанные с поиском путей, позволяющих избавиться от стра-
даний.

Ортодоксальная индийская философия (Капила, Патанджали, Вья-
са Канада, Шанкара и др.) ищет ответ на вопрос, как избавиться от
сансары (круговорота перерождений души), кармы (последствий сво-
их поступков и мыслей), как достичь мокши (освобождения от зем-
ного бытия) и бессмертия в духовных мирах.

Для античных философских школ (Фалес, Пифагор, Анаксимен,
Анаксимандр, Гераклит, Парменид, Демокрит, Платон, Аристотель
и др.) основной вопрос философии – это вопрос о том, что лежит в
основе всех вещей, что есть истинное бытие.

Для средневековой религиозной философии (Августин, Ориген,
Василий Великий, Фома Аквинский) основными являлись вопросы
познания Бога и спасения души. Для суфийской традиции Средних
веков – Нового времени (Аль-Мисри, Аль-Мухасиби, Джу-найд, Сух-
раварди, Ибн аль-Араби и др.) главным был вопрос воссоединения с
Богом. Оккультная философия Средних веков – Нового времени (Аль-
берт Великий, Раймонд Луллий, Никола Фламмель, Я. Беме, Пара-
цельс, Евгений Филалет и др.) главной проблемой философии счита-
ла трансмутацию сущности человека и достижение духовного бес-
смертия.

Для представителей эмпиризма (Ф. Бэкон и др.) и рационализма
(Р. Декарт и др.) Нового времени суть основного вопроса философии
сводилась к поиску истинного метода научного и философского по-
знания.

В рамках немецкой классической философии И. Кантом были
сформулированы важнейшие вопросы философии: «Что я могу знать?»,
«Что я должен делать?», «На что я могу надеяться?». Г. Гегель счи-
тал, что основным вопросом философии является познание Абсолют-
ного Духа и диалектической логики его развития.

В традиции диалектического материализма (марксизм К. Марк-
са, Ф. Энгельса, В. Ленина и др.) основным вопросом философии
считать проблему соотношения бытия и сознания.
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В ХХ в. постановка основного вопроса философии не является
однозначной в силу разнообразия философских традиций. В традиции
неопозитивизма, например, основным вопросом философии считает-
ся вопрос о том, что есть истинное научное познание (М. Шлик, Р.
Карнап, О. Нейрат, Б. Рассел и др.).

В аналитической философии основной вопрос философии – это
проблема языка (Дж. Э. Мур, Б. Рассел, Л. Витгенштейн и др.).

Родоначальник феноменологической философии. Э. Гуссерль ста-
вит проблему нахождения внеопытных и внеисторических структур
сознания, которые обеспечивают реальное функционирование созна-
ния и совпадают с идеальными значениями, выраженными в языке и
психологических переживаниях.

В традиции экзистенциализма (философия существования) основ-
ной проблемой философии является проблема человека, уникальнос-
ти его бытия, которое трактуется иррационально (А. Камю, Ж. П.
Сартр, Г. Марсель, К. Ясперс и др.). и т.д.

Согласно диалектическому материализму отношение мышления к
бытию, духа к природе является основным вопросом философии,
так как через отношение человека, его мышление, сознание, всю его
духовную деятельность в окружающем мире осознается место чело-
века в мире, его предназначение, смысл его существования.

Основной вопрос философии имеет две стороны: онтологическую
и гносеологическую, или иначе, что первично – материя или созна-
ние, и познаваем ли мир.

Решение первой стороны делит философов на материалистов, при-
знающих первичным элементом материю, существующую вне и не-
зависимо от сознания, а сознание – вторичным, производным от ма-
терии; дуалистов, которые признают независимое и равноценное со-
существование материи и сознания, и идеалистов, считающих, что
дух (сознание) предшествует материи и творит ее.

Следует подчеркнуть, что идеализм имеет две разновидности –
объективный и субъективный идеализм. Сторонники объективного
идеализма исходят из признания основой всего существующего объек-
тивное, независимое от человека духовное начало – мировой дух,
внечеловеческий разум, мировую волю. Представителями объектив-
ного идеализма являются Платон, Г.В.Ф. Гегель и др.

Субъективные идеалисты считают первичным сознание челове-
ка, субъекта, а окружающий мир оказывается результатом его ду-

ховного творчества. Представителями субъективного идеализма
выступают Беркли, Юм и др.

Философский материализм, основными историческими формами
которого являются стихийный материализм древних, метафизичес-
кий материализм XVII–XVIII вв. и диалектический материализм,
тесно связан с наукой, опирается на ее положения и выводы.

Кроме того, существуют дуалистические философские системы,
признающие материальное и духовное как два независимых начала:
учения, признающие существование материального мира, но не от-
рицающие его Божественного творения и теории, материалистичес-
ки объясняющие природу и идеалистически-общественные явления.

Вторая сторона основного вопроса философии – познаваем ли мир?
Большинство философов утвердительно отвечают на этот вопрос.

В истории философской мысли такую позицию отстаивали эмпирики,
рационалисты, диалектические материалисты.

Часть философов (агностики) отстаивает идеи об ограниченнос-
ти познавательных возможностей человека, а рациональному позна-
нию противопоставляется познание сверхразумное – инстинкт, мис-
тическая интуиция, Божественное откровение и т. п.

Вопросы для самоконтроля и повторения:
1. Что такое «философия»?
2. Кто предложил термин «философия»?
3. Где впервые появляется философское мировоззрение?
4. В чем основное отличие мифологии от религии?
5. Что представляет собой философское мировоззрение?
6. Каковы исторические типы мировоззрения?
7. Как называются основные разделы философии?
8. Чем в большей степени выступает философия: наукой, практи-

кой, духовной составляющей, областью искусства?
9. Какие основные функции выполняет философия?
10. Как изменялся предмет философии в разные исторические

периоды?
11. Что представляет собой основной вопрос философии для раз-

ных философских направлений?
12. Чем отличаются взгляды материалистов от идеалистов?
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Темы рефератов
1. Мифология и религия как исторические типы мировоззрения

/сравнительный анализ/.
2. Место философии в системе культуры.
3. Материализм как философская система.
4. Социальные и гносеологические корни идеализма.
5. Философия и религия.
6. Философия и искусство.

Тема 2. Зарождение философии. Античная философия

2.1. Философия Древнего Востока: философия Древнего Египта и
Вавилона; философия Древней Индии; философия Древнего Китая

2.2. Философия античности: доклассический, классический и эл-
линистический периоды

2.1. Философия Древнего Египта и Вавилона. Первые сведе-
ния о философии Древнего мира восходят к концу IV - началу III ты-
сячелетия до н.э. к государствам Ближнего Востока - Вавилону и
Египту. Зарождение философской мысли в этих государствах проте-
кало неоднородно, под воздействием двух процессов: возникновени-
ем первооснов научных знаний в области астрономии, математики,
космологии, медицины и космогонической мифологией. Именно древ-
невавилонские и египетские ученые создали лунно-солнечный кален-
дарь, установили периодичность затмений. Делаются попытки фило-
софского осмысления явлений природы.

Основные черты ближневосточной философии:
Представления о материалистической первооснове мира. В каче-

стве таковой выступала вода – источник всех живых существ. В
египетских памятниках часто упоминался воздух, заполняющий про-
странство и «пребывающий во всех вещах».

 «Теогония» и «космогония» Древнего Египта.
Большая роль отводилась светилам, планетам и звездам. Они

играли роль не только для исчисления времени и для предсказаний,
но и как творящие мир и постоянно действующие на него силы. За-
рождение в философии скептицизма в отношении религиозной мифо-
логии.

Письменные источники:
 «Книга мертвых» - самая древняя книга мира;
 «Диалог господина и раба о смысле жизни»;
 «Песня арфиста»;
 «Беседа разочарованного со своим духом».
И хотя в Древнем Египте и Вавилоне философская мысль не дос-

тигла уровня, характерного для более развитых рабовладельческих
стран, однако их достижения оказали немалое влияние, в частности,
на культуру Эллады. В дальнейшем развитие философской мысли
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перекочевывает на Восток (Индия, Китай, Центральная Азия, Иран)
и на север - в Древнюю Грецию.

Философия Древней Индии. В Древней Индии зачатки философ-
ского мышления относятся ко II - началу I тыс. до н.э. (2500 – 2000
гг. до н. э.). Это связано с вторжением ариев (скотоводческих пле-
мен) с северо-запада, они покорили оседлое население страны, про-
изошло разложение первобытнообщинного строя, формирование го-
сударственности и классового общества в рамках жесткого касто-
вого строя.

Развитие древнеиндийской философии делится на три этапа.
I этап. Ведический (1500 – 600 гг. до н.э.).
Веды – обширный свод религиозных гимнов, заговоров, поучений,

наблюдений за природными циклами, «наивных» представлений о
происхождении мира. В ведах зафиксированы такие обобщенные
представления и понятия, как бытие, пространство, время, первове-
щество, причина и т. п., в мифической форме выражена идея бытия
как безразличимого единства, заключающего в себе понятие ста-
новления, перехода от неразличимой водной бездны к качественно-
му разнообразию мира.

II этап. Эпический (600 - 200 гг. до н.э.)
В это время создаются два великих эпоса индийской культуры –

поэмы «Рамаяна» и «Махабхарата»
Появляются философские школы, которые делятся на две группы;
1. Ортодоксальные – признающие авторитет Вед: Санхья (6 в.

до н.э.); Вайшешика (5 в. до н.э.); Миманса(5 в. до н.э.); Веданты (4
– 2 вв. до н.э.); Ньяя (3 в. до н.э.); Йога (2 в. до н.э.). Данные школы
являются материалистическими с ярко выраженной тенденцией к
диалектической трактовке явлений реального мира и широкое рас-
пространение идей атомизма. На почве атомистики стояли санкхья,
ньяя, вайшешика и др.

2. Неортодоксальные – не признающие авторитет Вед: Буддизм
(6 – 5 вв. до н.э.) Основоположник – Сиддхартха Гуатама (Будда)
(583-483 гг. до н.э.); Джайнизм (4 в. до н.э.); Чарвака - Локаята (3 – 2
вв. до н.э.).

Буддизм и джайнизм - идеалистические системы индийской фи-
лософии, во многом сходны между собой: признают, что природа со-
вершает непрерывный цикл движения, не имеющий ни начала, ни кон-

ца; исходят из принципа перерождения души, согласно которому жизнь
и смерть - две фазы единого цикла развития; признают карму как
вечный нравственный закон мира, карма – сумма добрых и злых по-
ступков человека, она предопределяет форму будущего перерожде-
ния души; высшей целью жизни объявляется освобождение от стра-
даний мира и достижение состояния просветления и блаженства (Нир-
ваны у буддистов); жизненными принципами являются: аскеза, са-
моанализ, самоуглубление, недеяние, смирение.

Школу чарваков (локайятов) принято считать наиболее распрост-
раненной из материалистических школ. Больших успехов добилась в
разработке вопросов логики, диалектики и гносеологии. Она учит, что
первоосновой всего являются четыре элемента: огонь, вода, земля и
воздух; сознание связано только с живым телом, со смертью тела
умирает и сознание, рассудок целиком зависит от внешних восприя-
тий: он знает только то, что говорят ему глаза и уши. Чарваки под-
вергали острой критике жрецов, обвиняя их в мошенничестве и стя-
жательстве.

В духовной истории Индии важную роль играл материализм, эле-
менты которого присущи почти всем индийским философским сис-
темам. Даже буддизму не чужды материалистические взгляды.

III этап. Написание Сутр (3 – 7 вв. н. э)
Происходит систематизация и обобщение накопленного философ-

ского материала. Брихаспати, Вардхамана, Готама, Будда, Канада,
Капила, Патанджали, Джаймини и Бадарайна, считающиеся основа-
телями этих философских школ, оставили после себя так называе-
мые сутры, в которых изложена суть их учения. Вплоть до совре-
менности эти сутры являются предметом комментариев, дополне-
ний и обновлений в соответствии с потребностями исторических ус-
ловий.

 Философия Древнего Китая. Древнекитайская философия скла-
дывалась во II – начале I тыс. до н. э. в тесной связи с религиозным
мировоззрением и зачатками научных знаний. Древние книги «Го юй»
и «Цзю чжуань» свидетельствуют о развитии философской мысли в
Древнем Китае. Особенностью китайской философии является ее
нравственно-политическая направленность в рамках иерархически-
чиновничьей деспотии.
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Китайцы полагали, что все существующее и происходящее в мире
зависит от воли Неба. Поэтому Китай называли «Поднебесной», а
главу государства – «сыном неба». Жители Китая верили, что жизнь
зависит от влияния некоторых духов, поэтому имели место жерт-
воприношения.

По мнению древнекитайских философов, мир возник из хаоса.
Утверждалось, что два духа: Инь (женское, темное начало) и Янь
(мужское, светлое начало) упорядочили бесформенный хаос путем
соединения с эфиром, состоящем из материальных частиц ци и поро-
дили пять первоначал: воду, огонь, древо, металл и землю.

В философских взглядах Древнего Китая складывается представ-
ление о Дао. Дао – безличная мировая закономерность, которой под-
чиняются и природа, и люди.

Наиболее влиятельными философскими школами были:
Школа «Инь – Янь» (Натурфилософия) Представители: Цзы – вэй,

Цзоу Янь. Нахождение гармонии (Цзы) между началами.
Даосизм (Лао – Цзы)

Вселенная является источником гармонии, поэтому все в мире,
от растения до человека, прекрасно в своем естественном состоя-
нии. Лучший правитель тот, который оставляет людей в покое.

 Конфуцианство (Конфуций / Кун – Цзы)
Правитель и его чиновники должны управлять страной по принци-

пам справедливости, честности и любви. Изучались этические пра-
вила и регулирование управления деспотическим централизованным
государством.

Моизм (Мо Ди / Мо – Цзы)
Идея всеобщей любви и преуспеваемости. Все должны заботиться

о взаимной пользе.
Фа - цзя/Легисты (школа закона). Представители: У Ци,

Шан Ян.
Разработка проблем социальной теории (изначально заложенная

в человеке звериная злая сущность не может быть изменена воспи-
танием, но ее проявления могут быть предотвращены строгими еди-
ными законами) и государственного управления (жесткое с единым
военно-бюрократическим аппаратом).

Мин – цзя (школа имен). Представители: Дэн Си, Мао – гун.
В обществе происходят изменения и старые «имена» перестают

соответствовать новому содержанию. Несоответствие названий сущ-
ности вещей ведет к хаосу.

Предание гласит, что первым крупным философом Древнего Ки-
тая был Лао-Цзы (VI - V вв. до н. э.), его учение даосизм носит
атеистический характер и проникнуто элементами наивной диалек-
тики. Лао-Цзы считал, что жизнь развивается по естественному пути
- Дао, который мыслился как универсальная закономерность, вместе
с первовеществом ци составляет основу мира. Вещь, достигнув в
своем развитии определенного уровня, превращается в свою проти-
воположность. Само развитие совершается по кругу. Это учение,
впервые сформулировавшее логическую категорию закономернос-
ти, носило, однако, созерцательный характер: оно утверждало, что
люди способны только понимать вещи, но не распоряжаться ими;
усердие людей бесполезно, поскольку оно приводит к результатам,
противоположным замыслу. Находить удовлетворение в спокойствии,
умеренности и недеянии - вот принцип разумного поведения.

Родоначальником систематизированного нравственного нравоуче-
ния и идеалистического направления в философии был Конфуций /
Кун - Цзы (551 – 479 гг. до н.э.). Основной этической категорией его
учения - конфуцианства является “гуманность” - нравственный прин-
цип, согласно которому должны определяться отношения между людь-
ми в обществе и семье: нормы «Сяо» - уважение и любовь к стар-
шим по возрасту и положению, взаимное великодушие, соблюдение
культа предков; субординация - действие в соответствии со своим
общественным положением, послушание; нравственное и умствен-
ное самосовершенствование. Основой порядка в стране признава-
лись нормы «Ли»: церемониал, ритуал, почтительность, благоприс-
тойность. Конфуций стремился к устранению четырех зол: жестоко-
сти, грубости, разбоя и жадности. Подчеркивается идея «Чжун» (пре-
данности) – идея покорности. Конфуцианство заимствовало из древ-
ней религии понятие неба как верховного божества, являющегося
первопричиной, диктующей свою волю человеку.

Таким образом, в большинстве школ преобладала практическая
философия, связанная с проблемами житейской мудрости, нравствен-
ности, управления. Теоретическая база была наиболее развита в
даосизме; в остальных же школах мировоззренческие основания были
либо слабы, либо заимствованы из других школ.

Все последующее развитие китайской философии характеризует-
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ся борьбой между основными направлениями в китайской филосо-
фии - конфуцианством, даосизмом и буддизмом.

2.2. Античной философией называют философию Древней Гре-
ции и Древнего Рима (VII–III в.до н. э.). Культурные достижения
древнегреческого и древнеримского общества по праву считаются
основой европейской цивилизации. Античная философия явилась глав-
ным источником развития европейской общественной мысли – фило-
софской, правовой, экономической и т. д. В развитии античной фило-
софии выделяют следующие этапы:

- VII-V вв до н. э. – доклассический, или натурфилософский;
- V-IV вв. до н. э. – классический;
- IV–III вв. до н. э. – эллинистический.
а) Доклассический период в развитии античной философии назы-

вают также досократическим (или досократовским) – от имени древ-
негреческого мыслителя Сократа, положившего начало классичес-
кой философии.

В этот период центрами развития философской мысли являлись
греческие колонии Элея, Милет, Эфес и др. Его особенностью была
неразделенность собственно философских и естественно-научных
знаний. Первые греческие философы-досократики: Фалес (ок. 625-
ок. 547гг. до н.э.), Анаксимандр (611-545гг. до н.э.), Анаксимен, Ге-
раклит (ок. 544-ок. 483гг. до н.э.), Пифагор (вторая половина VI-на-
чало V вв.до н.э.), Демокрит (ок. 460-ок. 371гг. до н.э.) были также и
учеными-естествоиспытателями, механиками, математиками и пр.

Центральным вопросом учений досократиков был вопрос о пер-
воначале мира. Так, Фалес считал началом мироздания воду, Анак-
симен – воздух, Гераклит – огонь, Анаксимандр – «апейрон» (бес-
предельное вечное начало, первовещество), Демокрит - атом (мель-
чайшую и неделимую частицу), Пифагор – число как символ гармо-
нии мира. Выделение первоначал означало переход от частных поня-
тий к выделению всеобщего. Символы всеобщего одушевлялись и
даже обожествлялись. Такая точка зрения определяется как гилозо-
изм, или учение о всеобщей одушевленной материи. Крупнейшими
достижениями доклассической философии стали так называемый
стихийно диалектический метод Гераклита и атомистическая тео-
рия Демокрита.

Гераклит полагал, что все мировые процессы возникают из борь-

бы противоположностей. Борьба – это способ достижения гармонии,
способ существования всего. Движение, изменение, борьба, по Ге-
раклиту, не прекращаются ни на мгновение: «В ту же реку дважды не
войдешь», «Все течет, все меняется». Сторонники гераклитовского
метода рассмотрения вещей получили в античной философии про-
звище «текучих». Их противников стали называть «неподвижными».
Впоследствии из этих двух подходов выросли диалектический и ме-
тафизический методы познания.

Демокрит выдвинул идею о мельчайших неделимых частицах
вещества как первооснове мира, названных им атомами (от греч.
atomos – неделимый). Атомы, по теории Демокрита, находятся в
постоянном движении, отчего и возникают все явления и процессы в
природе. Увидеть атомы (или постичь каким-либо другим чувствен-
ным способом) невозможно, но их существование можно осознать
разумом.

Зенон (ок. 490-430гг. до н.э.) считал, что всякое понятие о движе-
нии противоречиво, а, следовательно, не истинно. Он создал целый
ряд апорий (апория – затруднение, безвыходное положение), доказа-
тельств, направленных против признания истинности движения. «Дви-
жущийся (предмет) не движется ни в том месте, где он находится,
ни в том месте, где его нет». Зенон выдвинул апорию «Летящая стрела
покоится», согласно ей путь движения состоит из суммы покоящихся
точек, и в каждом пункте движения стрела находится в состоянии
покоя.

После этого Зенон предлагает задуматься над тем, как из ряда
состоянии покоя может возникнуть движение. Он старается подвес-
ти к выводу об отрицании движения вообще. Этой же цели служат и
такие его апории, как «Дихотомия», «Ахиллес и черепаха».

б) Расцвет античной философии приходится на V-IV вв. до н. э.
Он связан с именами величайших древнегреческих мыслителей –
Сократа, Платона и Аристотеля. Центром философской мысли этого
периода были Афины, поэтому классический период античной фило-
софии называют также афинским. Совокупность учений классиков
вошла в историю под названием Афинской школы.

Главной особенностью классической философии стало создание
систематизированных учений, а также перемещение проблематики
философских рассуждений от натурфилософских вопросов к вопро-
сам антропологического и гносеологического характера.



2 6 2 7

Антропологическая проблематика впервые отчетливо проявилась
в философии софистов (от греч. sophistes – мудрец, искусник, зна-
ток). Софистами стали называть древнегреческих просветителей V-
IV вв. до н. э., за деньги обучавших «мудрости и красноречию». Со-
фисты были первыми философами-профессионалами. Наиболее из-
вестными софистами были Протагор и Гиппий.

Особенности философии софистов
· Критическое отношение к окружающей действительности.
· Неприятие опыта прошлых цивилизаций.
· Отрицание старых норм, законов и привычек.
· Субъективизм в оценках и суждениях.

Главной заслугой софистов является их критика окружающей
действительности, а также просветительский характер их деятель-
ности. Софисты не создали единого философского учения. Они учили
не столько знаниям, сколько умению убеждать, доказывать свое
мнение.

«Человек есть мера всех вещей», – утверждал Протагор.
Человек находился и в центре всех философских рассуждений

Сократа. Сократ (469-399 гг. до н. э.) не оставил письменных сочине-
ний, свое учение он излагал в беседах с учениками и дискуссиях с
оппонентами. Основные положения философии Сократа дошли до нас
в пересказах Аристофана, Ксенофонта и Платона. Сократ впервые
сделал предметом анализа понятия, а не саму действительность.
Поэтому его часто называют «первым философом», «отцом филосо-
фии», «олицетворением философии» и т. п.

При обосновании своих взглядов Сократ пользовался методом
искусного наведения вопросов, этот метод в дальнейшем получил
название сократического. Сам Сократ называл свой метод рожде-
ния истины «майевтикой», т. е. повивальным искусством. Проблемы
познания и особенно самопознания занимали видное место в рассуж-
дениях философа. Изречение «Познай самого себя», начертанное на
колонне Дельфийского храма, стало его кредо.

В учении Сократа тесно связанными с гносеологическими вопро-
сами были проблемы этики. «Того, кто познал хорошее и плохое, нич-
то уже не заставит поступать иначе, чем велит знание», – передавал
елова Сократа Платон. Основными добродетелями Сократ считал

бескорыстие, преданность долгу, мужество, сдержанность, справед-
ливость. Сократ был приговорен к смерти за «непочтение к богам и
развращение юношества». Учение и жизнь Сократа оказали силь-
нейшее влияние на духовное становление одного из самых великих
философов мира - Платона (427-347 гг. до н. э.). Его настоящее имя
было Аристокл; Платоном, т. е. «широкоплечим», его прозвал Со-
крат. После знакомства с Сократом Платон оставил свои увлечения
(спорт, музыку, стихи) и всю дальнейшую жизнь посвятил филосо-
фии. После смерти Сократа Платон много странствовал, а в возрас-
те сорока лет, вернувшись в Афины, основал собственную школу,
названную Академией.

В его философии на первом месте не натурфилософия, а этика.
Основа его философии – концепция идей (высшая среди них – идея
блага). Платон не рассматривает вещи в их эмпирически-чувствен-
ном существовании. Для каждой вещи он определяет ее смысл, сущ-
ность (идею). Идеи соотносятся как с материальными, так и с ду-
шевными явлениями. Идеи – вечные, неизменные умопостигаемые
прообразы вещей; вещи – подобие и отражение идей. Бытие харак-
теризует как вечное, неизменное, неделимое, недоступное чувствам,
постигаемое только разумом. Но бытие множественно. Бытие – это
мир идей; мир идей первичен, истинно существующий. Вторичный,
производный от идей – это чувственно воспринимаемый мир, для
объяснения которого Платон вводит понятие «материя». Материя –
это первичный материал, из которого состоят вещи, идеи придают ей
форму. Космос создан Богом через соединение идей с материей.
Познание есть анамнесис – воспоминание души об идеях, которые
она созерцала до ее соединения с телом. Любовь к идее (Эрос) –
побудительная причина духовного восхождения. Платон интенсивно
разрабатывал диалектику. Создал учение об обществе, где главной
идеей общественного благоустройства выступает идея справедли-
вости. Желал построить идеальное государство на справедливых
началах. Идеальное государство – это иерархия трех сословий: пра-
вители-мудрецы, воины и чиновники, крестьяне и ремесленники. Пла-
тон является основателем объективно-идеалистической теории, ко-
торая явилась основой всего дальнейшего развития европейской фи-
лософской мысли.

Наивысший расцвет античная философия достигла в творчестве
Аристотеля (384-322 гг. до н. э.). Философ родился во фракийском городе
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Стагиры, поэтому его часто называют Стагиритом. Аристотель - уче-
ник Платона, наставник Александра Македонского. В 335 г. до н.э.
основал Ликей (перипатетическую школу). Колебался между матери-
ализмом и идеализмом. В «Первой философии» (позднее названной
метафизикой) содержится учение об основных принципах бытия.

Аристотель пересмотрел многие концепции философии Платона.
Перенес акцент с идеи на форму. Выделяет в каждой вещи материю
(субстрат) и форму. Утверждает, что форма важнее материи. Сле-
довательно, форма есть главная причина бытия. Бытие, по Аристо-
телю, есть синтез материи и формы. Форма выражается понятием.
Понятие принадлежит уму человека. Бог для Аристотеля – это не
только перводвигатель, источник движения и изменчивого бытия, но
еще и «ум». Утверждает, что в душе человека самое важное – ум,
следовательно, и Бог. «Ум», разум отличает человека от животного,
человек – существо общественное.

Аристотель впервые систематично изложил формальную логику
как науку о законах мышления и этику как практическую науку, це-
лью которой является счастье, где счастье - это не жизнь, потрачен-
ная на удовольствия, развлечения и наслаждения, не успех и богат-
ство, это добродетели человека: разумное поведение, умеренность
(метриопатия), мудрость, рассудительность, правдивость, дружелю-
бие, любезность, щедрость, мужество. Его политические взгляды
совпадают с идеями Платона.

Формы государственного устройства делил на правильные (дос-
тигается всеобщая польза) и неправильные (польза для некоторых).
Наилучшие формы государства: монархия, аристократия, «полити-
ка» (умеренная демократия»); наихудшие: тирания, олигархия, охлок-
ратия. Суть искусства – подражание (мимесис), цель трагедии – «очи-
щение» духа (катарсис).

в) После классической эпохи в развитии античной философии на-
ступил период, получивший название эллинистического от наимено-
вания греческого государства – Эллады. Особенность этого этапа в
развитии философии заключалась в отказе от создания всеобъемлю-
щих философских концепций и переключении внимания на проблемы
ценностей и смысла человеческой жизни. Эта проблематика особен-
но ярко проявилась в деятельности ведущих школ и направлений ран-
не-эллинистического периода (IV-I вв. до н. э.) – киников, эпикурей-
цев, стоиков, скептиков.

Школа киников, или циников (от названия холма в Афинах, где
занимался с учениками основатель школы Антисфен), проповедова-
ла отказ от достижений материальной цивилизации. Наиболее извес-
тный представитель – Диоген (ок. 400 – ок. 325 гг. до н. э.). Харак-
терными чертами кинизма (цинизма) были пренебрежение обществен-
ными нормами. Основой счастья и добродетели они считали отказ
от богатства, славы, всех чувственных удовольствий, достижение
независимости и внутренней свободы.

Эпикуреизм получил название по имени своего основателя Эпи-
кура (341-270 гг. до н. э.). Представителями направления были Лук-
реций Кар (ок. 99-55 гг. до н. э.) и Гораций. Школа располагалась в
предместье Афин, в деревенской глуши, постройка находилась в саду.
Отсюда название – «философы Сада».

Основные положения эпикурейской философии:
· реальность поддается осмыслению человеческим разумом;
· в реальности есть место для счастья;
· счастье – это вытеснение страдания и беспокойства;
· для достижения счастья и покоя человек не нуждается ни в

чем, кроме самого себя;
· для этого также излишни государство, богатство и даже

боги.
Представители эпикуреизма исходят из того, что любому ощу-

щению, чувству должна предшествовать «ощутимость» как некое
первосвойство. Этим первосвойством являются атомы, которые были
мыслительными конструкциями, воплощающими ощутимость бытия.
Источник движения атомов находился в них самих. Такой же ощути-
мостью были и боги, по мнению эпикурейцев. Они ни от чего не мог-
ли зависеть, и ничего не зависело от них. Отсюда вытекает знамени-
тый принцип свободы эпикурейства, который на самом деле высту-
пает как выражение самого устройства мира. Соответственно и прин-
цип наслаждения выступал естественной Характеристикой челове-
ческой природы. Это определялось не субъективной волей человека,
но объективным положением дел. Таким образом, главным принци-
пом эпикурейства выступает следующий: то, что способствует на-
слаждению, является добром, а то, что приносит страдание, являет-
ся злом. Теория познания служит основанием гедонистической (от
греч. hegone – удовольствие) этики Эпикура. Философия же пред-
назначена для познания путей к наслаждению и счастью. Знание ос-



3 0 3 1

вобождает человека от страха перед природой, богами и смертью.
Человек должен иметь убеждения, ценить любовь и дружбу, всячес-
ки избегать отрицательных страстей и ненависти.

Стоицизм (III в. до н. э. – III в. н. э.) во многом существенно
отличается от эпикуреизма. Например, в школе Эпикура, как в его
время, так и после него царил культ учителя, авторитет которого счи-
тался непререкаемым, ученики не только изучали его теорию, но и
непреклонно ей следовали. В школе стоиков, напротив, отвергалась
всякая догматика, критика была движущей силой их учения. Стоики
не принимали механистического атомизма эпикурейцев, согласно ко-
торому человек являлся сцеплением атомов. Атомизм принципиаль-
но не мог объяснить нравственную и интеллектуальную сущность
человека. Не принимали стоики также и эпикурейской этики наслаж-
дения ради наслаждения.

Этика стоиков основана на признании счастья главной целью жиз-
ни человека, и в этом она сходна с этикой эпикурейцев. Но на этом
сходство заканчивается. Счастье, согласно стоикам, есть следова-
ние природе, внутренне разумное спокойствие, рациональное приспо-
собление к окружающим условиям ради самосохранения. Благо - то,
что направлено на сохранение человеческого существа, зло – то, что
направлено на его уничтожение. Но не всякое благо в одинаковой
степени ценно. Благо, направленное на сохранение физической жиз-
ни, по своей сути является нейтральным, а благо, направленное на
сохранение и развитие логоса, разума, является подлинной доброде-
телью и может быть оценено как моральное качество – добро. Все
то, что способствует самосохранению двуединой сущности челове-
ка, является ценным. В соответствии с этим у стоиков возникает
важнейшее понятие – долг, под которым они понимают морально со-
вершенное поведение, опирающееся на рациональное следование
природе, понимание ее устройства, знание ее законов. Мы все равны
перед природой, поэтому требование самосохранения распространя-
ется на всех. Стремление же к собственному сохранению каждым
есть условие ненанесения вреда другому. Поздний стоицизм связан
с именами Сенеки, Эпиктета и Марка Аврелия.

Еще одним направлением раннего эллинизма является скептицизм.
Наиболее крупными его представителями были Пиррон (ок. 360 –
ок. 270 гг. до н. э.) и Секст Эмпирик (ок. 200-250 гг. до н. э.). Скепти-
ки сознательно проводят общий принцип раннего эллинизма – прин-

цип относительности всего нас окружающего, наших мыслей и дей-
ствий – и приходят к выводу о невозможности познания космоса.
Согласно скептикам, не следует стремиться познать мир, надо про-
сто жить, не высказывая никаких претендующих на истину сужде-
ний и сохраняя внутреннее спокойствие. На вопросы типа «Что есть
истина?» нет достоверных ответов. Несовершенство органов чувств
человека, его ничтожность перед величием природы и относитель-
ность знания были абсолютизированы.

В этот же период происходит дальнейшее развитие представле-
ния о Космосе как о субъекте. Это некоторое возвращение к мифу,
но уже на новой ступени, обогащенное предшествующими философ-
скими идеями: «Античная философия началась с мифа и кончилась
мифом. И когда был исчерпан миф, оказалась исчерпанной и сама
античная философия».

Вопросы для самоконтроля и повторения
1. Какие взгляды господствовали в ближневосточной философии

древности: материалистические или идеалистические?
2. Как называется самая древняя книга в мире и где она была

найдена?
3. Как называются основные периоды развития древнеиндийской

философии?
4. Какие философские школы были распространены в Древнем

Китае и каковы их особенности?
5. Какие идеи выдвигала досократовская философия?
6. Какой переворот в философии совершил Сократ?
7. Какова структура философской системы Платона?
8. Почему Аристотеля называют систематизатором античной

философии?
Темы рефератов

1. Материалистические школы Древней Индии.
2. Религиозно-философская система буддизма.
3. Конфуцианство как этико-политическое учение.
4. Философия даосизма.
5. Этический рационализм Сократа.
6. Учение об идеях Платона.
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Тема 3. Философия Средних веков
и эпохи Возрождения

3.1. Средневековая философия
3.2. Философия эпохи Возрождения

3.1. Средневековая философия возникла после крушения Римской
империи. Культурные периоды, однако, не совпадают точно с периода-
ми историческими. Хотя Рим был захвачен варварами в 476 г., средне-
вековая философия в соответствии с ее главной особенностью – тем,
что это религиозная философия (христианская и затем мусульманс-
кая), - начинается раньше, с того времени, когда в пределах и за пре-
делами Римской империи стало утверждать себя христианство, побе-
дившее в конце концов и подчинившее себе античную культуру.

Средневековая философия представляет собой синтез двух тра-
диций: христианского «откровения» и античной философии. Она воз-
никла и сформировалась в результате перехода европейских госу-
дарств в экономике и политике к феодализму, а в духовной сфере и
идеологии – к единобожию в форме христианства. Это установило в
европейском обществе жесткую религиозную диктатуру и объявило
философию «служанкой богословия». Средневековая философия выд-
винула плеяду выдающихся философов: Тертуллиан, Августин Авре-
лий Блаженный, Ансельм Кентерберийский, Пьер Абеляр, Иоанн
Богослов, Григорий Нисский, Джовани Фиданца, Фома Аквинский.

Этапы становления средневековой философии:
Патристика (Тертуллиан, Августин Аврелий) - учение 2-8 вв.,

утверждавшее на несовместимость религиозной веры с античной
философией, то философия отцов христианской церкви, считавших
абсолютной истиной Библию и утверждавших, что Бог пребывает
вне области чувственно воспринимаемого и умопостигаемого и по-
этому не может быть определен словами. Способ познания – вера.
Причина наличия зла в мире – неправильный выбор людей, над кото-
рыми довлеет «земное царство».

 Схоластика (Ансельм Кентерберийский, Фома Аквинский) фило-
софское учение, сложившееся на основе патристики в 9-12 вв., обосно-
вавшее независимость религиозных догматов, считающее, что все
знания о мире содержатся в Библии и трудах Аристотеля, откуда их
необходимо извлечь путем истолкования и комментирования.

Отличительной чертой средневековой схоластики стала острая
борьба между реализмом и номинализмом, растянувшаяся на не-
сколько столетий в выяснении вопроса о том, обладают ли общие
понятия реальным содержанием. Представители реализма считают,
что подлинной реальностью обладают не единичные вещи, а только
общие понятия – универсалии. Отсюда и название этого направле-
ния, не совпадающее с современным смыслом понятия «реализм».
Раньше, утверждали они, существует «дом вообще», как своего рода
идея дома, а затем уже единичные, конкретные дома как порожде-
ние общей идеи дома. Нетрудно заметить здесь мощное влияние
учения об идеях Платона. К сторонникам реализма относят Ансель-
ма Кентерберийского, Фому Аквинского и др.

Другое враждебное реализму направление средневековой схолас-
тики – номинализм – настаивал на реальности единичных вещей,
считая универсалии простыми копиями или именами, которые люди
присваивают вещам. Нет «дома вообще», есть конкретный дом или
их сумма, а название дано людьми для того, чтобы отличать один
предмет от другого. К сторонникам номинализма относят Расцели-
на, Оккама и др.

За этим спором скрывалась чрезвычайно важная философская
проблема, что чему предшествует: объективно существующие, чув-
ственно воспринимаемые вещи общим идеям (номинализм) или, на-
оборот, идеи – вещам (реализм), движется ли наше познание от ощу-
щений к понятиям или от понятий к вещам. В Новое время этот спор
продолжился в борьбе эмпиризма с рационализмом.

Среди наиболее выдающихся философов и официально признан-
ных католической церковью выделяют Фому Аквинского (1221-1274),
который достиг высокого совершенства не только в логике, но и в
обработке догматов христианского вероучения в форме здравого
смысла. Под бытием он понимал христианского Бога (теоцентризм).
Невозможность же отказа от такого понятия как материя, показыва-
ла Иисуса Христа как материю, явленную людям в виде человека.
Учил, что Бог открывает себя человеку естественными и сверхъес-
тественными путями, следовательно, вера и разум относительно са-
мостоятельны как различные пути к истине. Но в случае их конфлик-
та, все равно преобладает вера.

Особенности средневековой философии:
· Монотеизм – единобожие, Бог един и уникален.
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· Теоцентризм – религиозная картина мира, в которой источником
всякого бытия, блага и красоты является Бог.

· Креацинизм – учение о сотворении мира Богом из ничего.
Вера и Библия, которая возвышает веру над интеллектом. Вера –

это личностное самоопределение человека, составная часть его внут-
реннего мира.

В итоге, эпоху Средневековья нельзя считать периодом застоя фи-
лософской мысли. Средневековая философия внесла существенный
вклад в развитие гносеологии, особенно формальной логики, отличала
знание от веры, обосновала необходимость изучения природы.

3.2. Возрождением называют переходный период от Средних ве-
ков к Новому времени, охватывающий несколько столетий с XIV по
XVI в., когда Средневековье в его экономических, социальных, ду-
ховных формах уже исчерпало себя, а новый буржуазный строй еще
не утвердился.

Философия Возрождения имеет следующие периоды в развитии
своих идей:

1) раннее Возрождение (Данте, Петрарка, Боккаччо);
2) высокое Возрождение (Кузанский, Пико делла Мирандола, Пом-

понацци);
3) позднее или модифицированное Возрождение (Телезио, Патри-

ци, Бруно и др.).
К характерным чертам эпохи Возрождения относятся:
• становление простого товарного производства, основанного на

денежном обращении;
• возрастание социальной и политической роли городов, в которых

господствовал свободный и независимый труд ремесленников,
торговля, банковское дело;

• возникновение городской светской культуры, деятели которой
подвергали существенному пересмотру традиционные религи-
озные, нравственные, эстетические взгляды Средневековья,
полностью не порывая с ними;

• обращение к ценностям античной культуры как источнику ново-
го мировосприятия, освобожденного от средневековой схоластики;

• антропоцентризм, в котором утверждается представление о че-
ловеке как о свободной, сильной личности, отстаивающей свою
индивидуальность и независимость;

• утверждение гуманизма не только как мировоззрения, но и как
социально-политического движения, социальной практики.

Основные направления философии эпохи Возрождения:
Гуманизм – целостная система взглядов и широкое течение об-

щественной мысли, вызвавшее переворот в культуре и мировоззре-
нии (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Сан-
ти, Альбрехт Дюрер, Данте Алигьери, Франческа Петрарка, Лорен-
цо Валли) уходят от религиозной оценки человека, его греховности,
возвышают человека, защищают его телесность, красоту лица и тела,
активность, творческую деятельность, талант. Человек становится
центром мира, а не Бог (антропоцентризм). Они верили в Бога, но че-
ловека считали свободным существом, творцом самого себя и окру-
жающего мира. Пико утверждал, что человек – творение Бога, кото-
рый дал ему свободную волю и способность человеку самому опре-
делять собственную судьбу, свое место в мире. Парацельс отметил,
что в человеке объединяются природное, телесное и духовное начала.

Натурфилософия - философия природы, главной особенностью
которой является пантеизм, где Бог утрачивает трансцендентный
характер, сливается, отождествляется с природой. Философы Воз-
рождения сформировали новые представления о космической карти-
не мира: Николай Кузанский, Николай Коперник - о бесконечности и
неизменности Вселенной; Джордано Бруно, Галилео Галилей - ге-
лиоцентризм – научную теорию о нахождении в центре мира не Зем-
ли, а Солнца, Земля же вращается не только вокруг Солнца, но и
вокруг своей оси.

Натурфилософы отрицали откровение как метод познания и на-
стаивали на выработке научного метода, тесно связанного с практи-
кой. При этом они настаивали на привлечении естественных наук для
познания окружающего мира и человека и сами являлись первопро-
ходцами в создании новых технических средств освоения действи-
тельности (Леонардо да Винчи, Галилео Галилей).

Социально-политические учения эпохи Возрождения представлены
прежде всего такими философами, как Томас Мор и Томазо Кампанел-
ла. Основы их взглядов составляют идеи утопического социализма:

1) они резко критиковали формирующееся капиталистическое об-
щество с его духом наживы и священности частной собственности;

2) ликвидацию частной собственности они считали первой необ-
ходимостью становления будущего коммунистического общества;

3) коммунистическое общество они представляли как общество
всеобщего равенства и справедливости, в котором будет отсутство-
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вать эксплуатация человека человеком, рыночные отношения, де-
нежное обращение. Труд будет обязателен для всех, а удовлетворе-
ние потребностей будет осуществляться по принципу «от каждого по
способностям, каждому по потребностям»;

4) общество, по их мнению, должно взять на себя заботу о воспи-
тании и обучении будущих граждан, предоставляя им все средства
для всестороннего гармоничного развития;

5) социалисты-утописты призывали людей к борьбе за лучшее
устройство общества, которое должно быть основано на обществен-
ной собственности, быть бесклассовым, в котором утвердились бы
равенство и справедливость.

Никколо Макиавелли, напротив, учил, что политика и нравствен-
ность несовместимы, поскольку главные средства достижения успе-
ха в политике – жестокость и обман.

Эти идеи заложили основы для развития естествознания и фило-
софии Нового времени.

Вопросы для самоконтроля и повторения
1. Что такое схоластика и патристика?
2. В чем заключается принцип теоцентризма?
3. Чем реализм отличается от номинализма?
4. Какие основные проблемы рассматривают гуманисты эпохи

Возрождения?
5. Какие направления в философия эпохи Возрождения вам известны?
6. Какие проблемы рассматривали натурфилософы эпохи Возрож-

дения?

Темы рефератов
1. Характерные черты и основная проблематика средневековой

философии.
2. Философские взгляды Августина.
3. Философия Фомы Аквинского.
4. Номинализм и реализм.
5. Проблемы гуманизма в философии Возрождения.
6. Натурфилософия Возрождения.
7. Диалектика Н.Кузанского.
8. Антропоцентризм философии Возрождения.

Тема 4. Философия эпохи
Нового времени и Просвещения

4.1. Общая характеристика философии Нового времени.
4.2. Дилемма эмпиризма и рационализма в новоевропейской фи-

лософии.
 Проблема метода познания (Ф. Бэкон, Р. Декарт).
4.3. Проблема субстанции (Р. Декарт, Лейбниц, Б. Спиноза).
4.4 . Философия Просвещения XIII век (Монтескье, Вольтер, Дид-

ро, Руссо).
4.5. Французский . материализм XIII века (Гольбах, Ламетри, Гель-

веций).

4.1. Философия Нового времени - это период развития философии
в западной Европе в XVI-XVIII веках, характеризующийся станов-
лением капитализма, бурным развитием науки и техники, формиро-
ванием экспериментально-математического мировоззрения. Этот
период иногда называют эпохой научной революции.

 В это время человечество шагнуло в новый период своей исто-
рии, отмеченный мощным цивилизационным рывком. За три столе-
тия изменились экономические, политические, общекультурные фор-
мы человеческого бытия. В экономике большое распространение
получило мануфактурное производство и связанное с ним разделе-
ние промышленного труда; всё больше и больше люди стали приме-
нять машины. В политической сфере складывались новые представ-
ления о правах и свободах человека, о правовом государстве, стали
разрабатываться методы претворения этих идей в жизнь. В сфере
культуры на первый план стало выдвигаться научное знание. В есте-
ствознании и математике были сделаны выдающиеся открытия, под-
готовившие научно-техническую революцию. Философия же стояла
в авангарде всех этих изменений. Она предвещала, стимулировала и
обобщала их. Философы, подобно Р. Декарту, Б. Паскалю, Г. Лейбни-
цу, порой и сами были первооткрывателями в математике и есте-
ствознании.

Европейскую философию Нового времени XVII - XIX веков при-
нято называть классической. В это время были созданы оригиналь-
ные философские учения, отличавшиеся новизной предлагаемых ре-
шений, рациональной четкостью аргументации, стремлением к при-
обретению научного статуса.
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Опытно-экспериментальное исследование природы и математи-
ческое осмысление его результатов, зародившееся еще в предыду-
щую эпоху, стали в Новое время могучей духовной силой, оказавшей
решающее влияние на передовую философскую мысль.

4.2. Центральная проблема философии Нового времени – пробле-
ма знания, т.е. гносеологическая проблематика, становится централь-
ной проблемой. Знание можно получить, опираясь либо на опыт, либо
на разум. Отсюда два способа постижения истины – эмпиризм и ра-
ционализм.

Английский философ Фрэнсис Бекон является родоначальником
эмпиризма. Он считал, что необходимо изменить методы научного
исследования. Вместо дедукции (от общих положений к частным)
он предлагает индукцию; при таком подходе познание осуществля-
ется от единичных фактов к общим представлениям. Под индукцией
он понимает не просто средство эмпирического исследования, а ме-
тод выработки фундаментальных теоретических понятий и аксиом.
Иначе говоря, он полагал, что достоверные знания дает только опыт,
а уж от опытных данных надо переходить к созданию теоретических
построений и от них - вновь к опыту.

Ф.Бэкон видел, что в процессе познания человек заблуждается.
Его интересуют источники заблуждений, которые он называет «идо-
лами». Это идолы рода (племени), которые коренятся в самой сущ-
ности человека, в его разуме, чувствах. «Идолы пещеры» – человек
смотрит на мир как бы из своей пещеры. «Идолы площади (рынка)»
- во время общения людей к ним исподволь переходят предрассудки
прошлых поколений, их штампы и стереотипы.

«Идолы театра» - это вера в авторитеты, которые переходят из
различного рода теорий и превратных доказательств. Отсюда стрем-
ление людей заключить многообразие и богатство природу в одно-
сторонние схемы. Заслуга Ф.Бэкона заключается в следующем: на-
учные знания человек получает не просто из чувственных данных, а
из целенаправленного, организованного опыта – эксперимента. А от
них надо переходить к теоретическим выводам, которые необходи-
мо проверять на опыте.

 Французский философ и математик Ренэ Декарт (1596-1650 гг.)
является сторонником рационализма. Познавая мир, человек погру-
жается в пучину сомнений. Чувственные восприятия недостоверны

(палка, опущенная в воду, кажется сломанной, четырехугольная башня
издалека – круглой и т.п.), математика также не устраняет сомнений
(много противоречий и парадоксов). Единственная вещь, которую
нельзя отрицать, – это сомнение. Поскольку сомнение есть проявле-
ние нашей мысли, то сомневающийся всегда мыслит. А если мыс-
лит, то следовательно, существует. «Cogito, ergo sum» (мыслю, сле-
довательно, существую). Из этого своего известного суждения Де-
карт делает вывод, что источником познания выступает разум. Он
не игнорирует опыт как таковой, указывая на связь рационалисти-
ческого метода с эмпирическими данными.

Декарт находится на позициях деизма, т.е. признает существова-
ние Бога, который творит мир, но затем он не вмешивается в законо-
мерное течение событий. Центральное понятие в философии Декар-
та – субстанция. Это вещь, которая не нуждается в своем существо-
вании ни в чем, кроме самой себя. Строго говоря, это Бог. В природе
под субстанцией понимают те вещи, которые для своего существо-
вания нуждаются лишь в содействии Бога. Различают также каче-
ства и атрибуты – они для своего существования, кроме акта творе-
ния Бога, нуждаются еще в других творениях. Берет два вида суб-
станций – духовные и материальные. Главные их атрибуты - мышле-
ние и протяжение. Природа подчиняется законам механики; движе-
ние - это перемещение тел в пространстве. Материальная субстан-
ция у Декарта бездуховна, а духовная - бестелесна. Только в Боге
сливаются две взаимоисключающие субстанции.

Одновременно Декарт выдвигает учение о врожденных идеях.
Суть данной теории в том, что большинство знаний достигается бла-
годаря познанию и дедукции, однако существует особый род знаний,
который не нуждается ни в каких доказательствах. Данные истины
(аксиомы) изначально очевидны и достоверны. Подобные аксиомы
Декарт именует «Врожденными идеями», которые существуют все-
гда в разуме Бога и разуме человека и передаются из поколения в
поколение.

Данные идеи могут быть двух видов:1. понятия; 2. суждения.
Примером врожденных понятий могут, служит следующие: Бог

(существует), «число» (существует), «воля», «тело», «душа», «струк-
тура» и т.д.

Врожденных суждений: «целое больше своей части», «из ничего
не бывает ничего», «нельзя одновременно быть и не быть».
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Декарт был сторонником не отвлечённого, а практического по-
знания. Целями познаниями, по Декарту, являются:

- расширение и углубление знаний человека об окружающем мире;
- использование этих знаний для извлечения выгоды из природы
   для человека;
- изобретение новых технических средств;
- усовершенствование природы человека;
В качестве конечной цели познания философ видел господство

человека над природой.

4.3. Философия Нового времени сформулировала представление
о субстанции как вещи, которая не нуждается для своего существо-
вания ни в чем, кроме себя самой. Аналогично тому, как Сократ ввел
понятия в противоположность вещам, так Декарт - духовную суб-
станцию, атрибутом (главным свойством) которой является мышле-
ние, в противоположность телесной субстанции, атрибут которой -
протяжение. От декартовых субстанций идут споры о соотношении
материального и идеального и о том, что из них первично.

По Декарту, восприятие, воление относятся к мыслящей субстан-
ции; к телам относятся величина, т.е. протяжение в длину, ширину и
глубину; фигура, движение, расположение и делимость частей и про-
чие свойства, больше относящиеся к форме тел, чем к содержанию.

Философия Р. Декарта получила название дуалистической, так как
в ней постулируется существование двух субстанций материальной,
которая обладает протяженностью, но не обладает мышлением, и
духовной, которая обладает мышлением, но не обладает протяжен-
ностью. Эти две независимые друг от друга субстанции, будучи про-
дуктом деятельности Бога, соединяются в человеке, который может
познать и Бога, и созданный им мир.

Линию Декарта продолжали философы Б. Спиноза, Г. В. Лейбниц
и другие. После выделения Декартом двух субстанций возникла про-
блема их связи. Решая ее, Бенедикт Спиноза (1632–1677) предполо-
жил, что мышление и протяжение представляют собой два атрибута
одной субстанции. Отсюда следовал вывод, что Бог существует во
всех телах природы и во всех точках пространства. Такое представ-
ление называется пантеизмом (от «пан» – все, «теос» – Бог). Един-
ственная вечная и бесконечная субстанции Спинозы – «причина са-
мой себя» и всех многообразных вещей – ее порождений. Спинозова

самопричинность мира напоминает представление индусов о Брах-
мане как причине самого себя.

По мнению Декарта, зависимость души от тела проявляется в
человеческих страстях. Декарт сформулировал «естественный за-
кон психофизической обусловленности», в соответствии с которым
страсти никогда не исчезают, но более слабые страсти вытесняются
более сильными. Б. Спиноза, подобно Декарту, полагал, что аффек-
ты, являющиеся страданием души, проистекают из неадекватного
познания. Душевное состояние, необходимое и непосредственно со-
провождающее ясное сознание, названо им «интеллектуальной лю-
бовью к Богу». По мнению Спинозы, мы ни к чему не стремимся
только потому, что это – хорошо, наоборот, потому считаем что-либо
добрым, что стремимся к нему, желаем и хотим его. «Мы различ-
ным образом возбуждаемся внешними причинами и волнуемся, как
волны моря, гонимые противоположными ветрами, не зная о нашем
исходе и судьбе»1. В другом смысле, но сходными словами Б. Пас-
каль назвал человека «мыслящим тростником», имея в виду его сла-
бость в безбрежном океане Вселенной.

Спиноза отрицал свободу воли, которая для него лишь осознанная
необходимость. Концепция свободы Спинозы коренным образом от-
личается как от представлений античных философов, которые счи-
тали свободой (как Сенека) избавление от внешнихобстоятельств
или (как Эпикур) избавление от внутренних страхов, так и от пред-
ставлений средневековых философов о свободе как дарованной Бо-
гом человеку возможности поступать, как он хочет. С точки зрения
Спинозы, человек свободен не тогда, когда проявляет своеволие, а
когда понимает (осознает) необходимость поступать в соответствии
с объективными законами.

Немецкий философ Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646–1716) в
«Новых опытах о человеческом разуме» подверг критике субстан-
ции Декарта и Спинозы за пассивность, утверждая, что нельзя по-
нять субстанций (материальной и телесной) без всякой их активнос-
ти, что активность свойственна субстанции вообще. Лейбниц стре-
мился отыскать динамические начала для объяснения многообра-
зия мира. Он утверждал, что все вещи обладают собственной силой,
внутренней способностью непрерывно действовать. Это и есть их
субстанция.

Возражая Декарту, Лейбниц отмечал, что из одних лишь геометри-
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ческих свойств тел нельзя вывести физические характеристики – дви-
жение, сопротивление, инерцию и т.д. «Протяжение» Декарта Лейбниц
назвал явлением, за которым скрывается непространственное, чисто
духовное бытие простых субстанций, которые он назвал монадами.
Монады не влияют друг на друга, «они не имеют окон» в мир; каждая
монада – это «сжатая вселенная». Согласованность между ними –
результат «предустановленной гармонии», обеспечиваемой Богом г.

На представление Лейбница о монадах как «единицах» бытия
большое влияние оказало открытие микроорганизмов в биологии с
помощью появившегося тогда микроскопа и создание дифференци-
ального исчисления, в основе которого лежит понятие «бесконечно
малой величины». Монада и является такой бесконечно малой нете-
лесной, но реально существующей величиной.

Лейбниц дополнил три закона логики Аристотеля «законом доста-
точного основания», в силу которого мы усматриваем, что ни одно
явление не может оказаться истинным или действительным, ни одно
утверждение справедливым без достаточного основания, хотя эти ос-
нования в большинстве случаев вовсе не могут быть нам известны.

4.4. Родина идей Просвещения - Англия конца XVII в., но особого
взлета они достигли во Франции. Расцвет философии Просвещения
приходится на XVIII столетие. Начало эпохи французского Просве-
щения XVIII в. связывают с появлением сатирических сочинений
Вольтера (1694-1778, наст, имя Франсуа Мари Аруэ). Вольтер не внес
в философскую мысль принципиально новых идей, однако антифео-
дальный и антиклерикальный пафос его произведений стал отправ-
ной точкой формирования новой идеологии. Вольтер вошел в исто-
рию философии как блестящий публицист и пропагандист физики и
механики Ньютона, английских конституционных порядков и учреж-
дений, защитник свободы личности от посягательств церкви, иезуи-
тов, инквизиции. «Кандид», «Орлеанская дева», его статьи в «Фило-
софском словаре», «Энциклопедии» получили широкое распростра-
нение во всей Европе.

На формирование революционной идеологии Европы огромное
влияние оказал Жан-Жак Руссо (1712-1778), автор знаменитого про-
изведения «Общественный договор», которое явилось теоретичес-
ким «обоснованием гражданского общества, основанного на свобо-
де и безусловном равенстве юридических прав».

Шарль Луи Монтескье (1689-1755) - один из основоположников
географического детерминизма. Он считал, что климат, почва и со-
стояние земной поверхности определяют дух народа и характер раз-
вития общества. Монтескье развивал концепцию функциональной роли
религии, необходимой» для поддержания порядка в обществе и его
нравственности.

Одновременно с Вольтером идею «естественной религии» разви-
вал Дени Дидро (1713–1784) в своем сочинении «О достаточности
естественной религии». Под «естественной религией» французские
просветители понимали такую, которая не противоречит человечес-
кой природе и включает в себя общие для всего человечества прин-
ципы нравственности. Природа является храмом единого божества
и в ней господствует универсальная мораль: «Делай то, что ты хотел
бы, чтобы делали по отношению к тебе».Утверждая независимость
моральных категорий добра и зла от Бога, французские просветите-
ли приходят в конечном счете к религиозно-моральному космополи-
тизму. Истинная религия разумна и в силу этого – космополитична.
Её содержанием является универсальная мораль, догмы которой
включают немногие, вытекающие из природы, положения. Религия,
догматы которой оскорбляют универсальную мораль, ложна и её при-
менение ведет к дурным последствиям. В преобразованном виде
религиозно-моральный космополитизм был впоследствии использо-
ван во время Великой французской революции.

4.5. Большое внимание просветители уделяли обоснованию ма-
териалистической концепции природы. Эта концепция стала одной из
центральных в труде «Система природы» Поля Гольбаха (1723–1789)
–наиболее последовательного выразителя философских учений фран-
цузского материализма. Его произведение «Система природы» полу-
чило название «кодекса материализма и атеизма XVIII в.». Он напи-
сал яркие атеистические памфлеты: «Разоблаченное христианство»,
«Религия и здравый смысл», «Карманный богословский словарь» и
др. Его произведения содержали изложение таких важнейших онто-
логических проблем, как проблемы материи, природы, движения,
пространства, времени, причинности, случайности, необходимости и
др. Для него именно природа есть причина всего, ибо она существу-
ет только благодаря самой себе, а не Богу.

 Автор нашумевшей в свое время книги «Человек-машина» Жю-
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льен Офрэ де Ламетри (1709-1751) является представителем фран-
цузского Просвещения XVIII в. Ламетри утверждал, что материаль-
ный мир «существует сам по себе», что у него не было начала и не
будет конца. Он ставил задачу опровергнуть взгляд Декарта на жи-
вотное как на бесчувственную машину и доказать, что человек –
такое же животное, как и другие высшие животные, и отличается от
них лишь степенью развития ума. Однако человека он изучает как
машину, опираясь на законы механики, ошибочно полагая, что иссле-
дование механики тела человека автоматически приведет к раскры-
тию сущности его чувственной и мыслительной деятельности.

 Попытка решения вопроса о взаимодействии между социальной
средой и личностью является одной из бесспорных заслуг французс-
кого материализма, особенно Клода Адриана Гельвеция (1715-1771).
Гельвеций в работе «О человеке» пишет: «Люди не рождаются, а
становятся такими, кто они есть». Человек «есть всегда то, чем его
делает положение, в котором он находится». Под средой Гельвеций
понимал не климат и почву, как Монтескье, а совокупность предме-
тов и явлений, способных влиять на человека.

Французские материалисты воспели царство разума, вечной спра-
ведливости и равенства. Равенство ими понималось как равенство
граждан перед законом. Существеннейшим из прав объявлялось право
частной собственности. Весьма важным и глубоким у французских
материалистов является рассмотрение роли личности в истории и
роли среды в формировании личности. Они полагали, что великие
люди определяют характер и нравы народов, делают свои народы
счастливыми и несчастными, воинственными, суеверными, жажду-
щими славы или денег, безрассудными или благоразумными. Они
считали, что от рождения все люди равны и одинаковы. Умственное
и нравственное их различие порождается только различным воспи-
танием и различными условиями жизни. Французский материализм
предпринял попытку преодолеть разрыв между «царством» природы
- растительным, животным миром - и человеком, господствовавший
в естествознании.

 Основные теории Просвещения - теория естественного права и
общественного договора - подготовили будущие социально-полити-
ческие преобразования. Система философского мировоззрения про-
светителей включала в себя не только социальные, но и материалис-

тические, и атеистические идеи, отражающие в себе математичес-
кое и описательное естествознание.

Значение эпохи Просвещения:
· в философии оно выступало против всякой метафизики, содей-

ствовало развитию любого рода рационализма;
· в науке способствовало развитию естествознания, достижения

которого оно часто использовало для доказательства научной
правомерности взглядов и веры в прогресс;

· в области морали и педагогики проповедовало идеалы гуманно-
сти;

· в политике, юриспруденции и общественно-экономической жиз-
ни проповедовало освобождение человека от несправедливых
уз, равенство всех людей перед законом.

Вопросы для самоконтроля и повторения:
1. В чем состоит гносеологическая проблематика Нового вре-

мени?
2. В чем отличие эмпиризма и рационализма?
3. Что понимают под индукцией и дедукцией?
4. Назовите представителей эмпиризма и рационалима.
5. Каковы атрибуты духовной и материальной субстанций по Де-

карту?
6. В чем суть пантеизма Б. Спинозы?
7. Каковы основные теории Просвещения?
8. Как понималось равенство французскими материалистами?

Темы рефератов

1. Материализм философии Нового времени.
2. Идеализм философии раннебуржуазной эпохи.
3. Философские взгляды Р. Декарта.
4. Философия Ф.Бэкона.
5. Гносеология философии Нового времени.
6. Проблема метода в философии и науке Нового времени.
7. Материализм и атеизм французского Просвещения.
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Тема 5. Немецкая классическая философия

5.1. Основные направления и черты немецкой классической фило-
софии.

5.2. Основатель немецкой классической философии И.Кант и ос-
новная проблематика его творчества.

5.3. Г. Гегель – основатель диалектического учения.
5.4. Философия Людвига Фейербаха.

5.1. Немецкая классическая философия представляет собой вли-
ятельное течение философской мысли Нового времени. К этому те-
чению относится философское учение И. Канта, И. Фихте, Г. Гегеля,
Ф. Шеллинга, Л. Фейербаха. Они по-новому поставили многие фило-
софские и мировоззренческие проблемы, которые не в состоянии были
решить ни рационализм, ни эмпиризм, ни просвещение. Этих мысли-
телей сближают общие идейно-теоретические корни, преемственность
в постановке и разрешении проблем. Под «классической» понимает-
ся высочайший уровень ее представителей и значимость решаемых
этой философией проблем.

Вершиной развития классической философской мысли считаются
достижения немецкой классической философии конца XVIII – пepвой
половины XIX вв. Немецкая классическая философия создала уни-
версальную и всеобъемлющую картину мира, систематизировала
основные знания человечества о природе, обществе, о процессе по-
знания. Наивысшие достижения философской классики относятся к
творчеству Иммануила Канта, Георга Вильгельма Фридриха Ге-
геля и Людвига Фейербаха.

Характерные черты немецкой классической философии:
1. Особое понимание роли философии в истории человечества, в

развитии мировой культуры. Классические немецкие философы по-
лагали, что философия призвана быть критической coвестью культу-
ры, «душой» культуры.

2. Исследовались не только человеческая история, но и челове-
ческая сущность.

3. Все представители классической немецкой философии относи-
лись к философии как к специальной системе философских идей.

4. Классическая немецкая философия разрабатывала целостную
концепцию диалектики.

5. Классическая немецкая философия подчеркивала роль филосо-
фии в разработке проблем гуманизма и предприняла попытки осмыс-
лить человеческую жизнедеятельность.

Можно утверждать, что представители классической немецкой
философии пошли вслед за просветителями XVIII в., и, прежде всего
французскими просветителями, провозгласив человека господином
Природы и духа, утверждая могущество разума. Одновременно они
явились и выразителями той социально-экономической, политичес-
кой и духовной атмосферы, которая их окружала: феодальная раз-
дробленность Германии: отсутствие национального единства; ориен-
тация развивающейся буржуазии на различные компромиссы (так как
она после Великой французской революции испытывала страх перед
любым революционным развитием); желание иметь сильную монар-
хическую власть и военную мощь.

 5.2. Иммануил Кант (1724-1804) – основоположник классичес-
кой немецкой философии совершил переворот в философии, суть ко-
торого состоит в рассмотрении познания как деятельности, протека-
ющей по своим законам. Главными произведениями являются: «Кри-
тика чистого разума» (теория познания), «Критика практического
разума» (этическое учение), «Критика способности суждения» (эс-
тетика).

Творчество Канта делится на два периода: докритический (с 1746
до 1770-х гг.) и критический (с 1770-х гг. до его смерти). В докрити-
ческий период Кант занимался главным образом космологической
проблематикой, т. е. вопросами происхождения и развития Вселен-
ной. В своем труде «Всеобщая естественная история и теория неба»
Кант обосновывает идею самообразования Вселенной из «первона-
чальной «Туманности». Кант дал объяснение возникновения Солнеч-
ной системы, опираясь на законы Ньютона. По Канту, Космос (при-
рода) не является неизменным, внеисторичным образованием, а на-
ходится в постоянном движении, развитии. Космологическая концеп-
ция Канта в дальнейшем была развита Лапласом и вошла в историю
под названием «гипотезы Канта–Лапласа».

Второй, важнейший, период деятельности Канта связан с перехо-
дом от онтологической, космологической проблематики к вопросам
гносеологического и этического порядка. Этот период называется
«критическим», так как он связан с выходом двух важнейших работ
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Канта: «Критика чистого разума», в которой он подверг критике по-
знавательные возможности человека, и «Критика практического ра-
зума», в которой разбирается природа человеческой нравственнос-
ти. В этих работах Кант сформулировал свои основные вопросы: «Что
я могу знать?», «Что я должен делать?» и «На что я могу надеять-
ся?» В ответах на эти вопросы раскрывается сущность его философ-
ской системы.

В своей теории познания Кант ставит вопрос о границах и способ-
ностях человека познавать мир. Теория познания Канта явилась ша-
гом вперед по сравнению с философией ХVII века уже потому, что
она снимает противопоставление чувственного и рационального по-
знания и стремится создать целостную систему познания, в которой
чувственное и рациональное познание представлены как взаимосвя-
занные способности человека, как необходимые условия познания. 

 Кант выделяет три способности человека познавать мир: чув-
ственное познание, рассудок и разум. Чувственное познание дает нам
лишь внешний образ предмета, т.е. явление. Чувственное познание
основывается на опытных данных, а опытное знание бесконечно.

Знание, добытое опытным путем, Кант называет феноменом, т.е.
явлением. Феномен – это «вещь для нас», т.е. такое знание, по мне-
нию Канта, которое может неограниченно обогащаться и углублять-
ся, но оно не приблизит нас к познанию сущности, т.е. к ноумену, »ве-
щи в себе». «Вещь в себе» в теории познания Канта свидетельству-
ет о невозможности познать сущность предметов, что указывает на
агностицизм в его теории познания. Чувственное познание дает нам
являющееся знание о мире и основано на эмпирических данных.

 «Вещь в себе», в принципе, - непознаваемый объект. Знаем, что
она существует, но не знаем, что собой представляет. Познание и
«вещь в себе» несовместимы. «Вещь в себе» может раскрыться
только через веру. Кант делит знание на несовершенное и совершен-
ное (истинно научное). Последнее - достоверное, всеобщее знание.
Оно из опыта невозможно, носит внеэмпирический, доопытный ха-
рактер, априорно.

Весь априорный аппарат познания называется у Канта трансцен-
дентальным знанием, без которого невозможен познавательный про-
цесс, и без которого невозможно мыслить ни один предмет нашего
опыта.

В этике Канта человек рассматривается не как пассивное созда-

ние природы, он способен к самосовершенствованию. Вслед за Рус-
со считает, что возможность свободы в обществе обусловливается
уважением индивида к другим равным ему существам.

Согласно кантовским учениям, у каждого человека в процессе
воспитания формируется собственная система ценностей и принци-
пов поведения. В философии эту совокупность нравственных правил
принято называть максимой. Основа нравственности, по Канту, зак-
лючается в чувстве долга. Этот параметр формирует границы доз-
воленного. Переступая через них, человек теряет чувство собствен-
ного достоинства. Принцип философа гласит, что каждому человеку
«поступать нужно так, чтобы максима могла стать всеобщим зако-
ном».

Практические действия человека состоят из его поступков. Лю-
ди прославляли себя не только произведениями рук и ума, но и стой-
костью, с которой они отказывались от недостойных действий. Под-
линное уважение у Канта вызывает человек, не изменивший чувству
долга. Категория долга является центральной в этике Канта, потому
что долг оказывает более сильное влияние на человека, чем другие
мотивы. Долг – это непреложная обязанность, а потому человек не
должен ожидать наград ни в этом, ни в том мире, а исполнять свой
долг безотносительно к каким-либо надеждам. Долг, считает Кант,
это «мост» между личным счастьем и общественным долгом.

Большое значение придает Кант категории «свобода». Свобода
для Канта означала способность разумного человека самому уста-
навливать для себя закон в качестве необходимого и универсального
(закон для него самого, который одновременно является законом для
всех). С помощью нравственного императива человек может осу-
ществлять самоконтроль над собственным поведением.

Кант считает, что человек должен стать целью общественного
развития. И критикует религию, которая ограничивает свободу че-
ловека и унижает его человеческое достоинство.

 5.3. Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770-1831) – один из са-
мых выдающихся философов своего времени, представитель немец-
кого классического идеализма. Философия Гегеля считается верши-
ной западной философской мысли Нового времени.

Основные философские произведения. Гегеля: «Феноменология
духа», «Наука логики», «Энциклопедия философских наук».
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В работе «Феноменология духа» Гегель представил свою систе-
му объективного идеализма. В работе был показан процесс «явле-
ния», разворачивания «мирового разума». Мировой разум у Гегеля –
это мышление человечества, обладающее творческой способностью,
духовное культурное наследие, выраженное на самом высоком абст-
рактном уровне, в умозрительной форме.

Мировой разум развивается в силу присущих ему противополож-
ностей, а развитие свое начинает с абсолютной идеи. Абсолютная
идея у Гегеля - это свернутое на себя знание, о котором в начале
пути развития ничего нельзя сказать, но разворачиваясь в истории
человечества, абсолютная идея превращается в гегелевской фило-
софии в абсолютный дух. Иными словами, гегелевская философия
является развернутым мировым разумом или абсолютным духом.

В творчестве Гегеля немецкая классическая философия достиг-
ла своего расцвета:

· была создана монистическая система объективного идеализма;
· систематизированы законы и категории философии;
· философия приобрела вид законченной научной дисциплины.
   Гегель констатировал: «Я взял на себя труд способствовать воз-
   вышению философии до уровня науки»;
· панлогизм является основой философской мысли Гегеля.
Гегель создает теорию диалектики, описав ее в трех законах. Кан-

товской «вещи в себе» он противопоставил диалектический переход
явления в сущность и обратно, заявив: «Сущность является, а явле-
ние – существенно».

Итак, мировой разум, обладающий творческой способностью, ко-
торая реализуется в философии Гегеля до мирового духа, раскрыва-
ется в мышлении человечества через борьбу противоположных ка-
тегорий философии. Каждая пара категорий в процессе мышления на
основе диалектики создает новые пары категорий – это и есть путь
создания гегелевской системы объективного идеализма.

Вся история развития абсолютной идеи по Гегелю является исто-
рией саморазвития мирового разума, носителями которого являются
конкретные народы. Эти народы могут находиться на разных ступе-
нях развития: одни уже прошли высшую точку развития, другие на-
ходятся в середине пути, третьи только нарождаются, но каждый
народ вносит свою лепту в процесс восходящего самосознания Ми-
рового Духа. На этой основе создавалась монистическая теория
объективного идеализма.

Гегель считает, что благодаря мышлению человек обнаруживает
тождественность субъекта и объекта. Эту тождественность Гегель
называет абсолютным понятием. Обнаружение понятий, понимание
человеком их достоинств вынуждает начинать философствовать не
с субъекта, а с самих понятий. Философия – это постижение мира в
понятиях. Для того чтобы возвысить философию до уровня науки,
Гегель строит систему понятий и старается вывести из одного поня-
тия последующие. Философия у Гегеля становится наукой понятий,
логикой движения понятий, диалектической логикой.

Причиной движения идей являются противоречия. Противоречия
неискоренимы и присущи каждой идее, именно они вынуждают идти
человека от одной идеи к другой, более совершенной, не абстракт-
ной, а конкретной. От логики Гегель переходит к философии приро-
ды. Созидательницей природы является идея, она порождает приро-
ду. Природа развивалась поэтапно: механизм, химизм, организм. Бла-
годаря глубине и силе диалектической мысли Гегель в «Философии
природы» высказал ряд ценных догадок о взаимной связи между
отдельными ступенями органической и неорганической природы и
закономерности всех явлений в мире.

Большое достижение гегелевской философии заключалось в со-
здании диалектической теории. Диалектика Гегеля основывалась на
триаде: тезис – антитезис – синтез, которая представляла собой ди-
алектический цикл развития. Завершающийся цикл развития порож-
дает новый и т.д. Ничто новое не возникает на голом месте, старое
является основанием для нового витка развития.

Развитие абсолютной идеи у Гегеля основывается на законах ди-
алектики, которые и составляют его теорию диалектики:

· закон перехода количественных изменений в качественные, ука-
зывающий на то, как в старом, в результате количественных накоп-
лений, возникает новое качество;

· закон единства и борьбы противоположностей, указывающий на
источник саморазвития;

· закон отрицания отрицания, указывающий на преемственность в
развитии между старым и новым, спиралевидный и прогрессивный
характер развития как объективную закономерность.

Диалектика Гегеля хотя и была диалектикой саморазвития абсо-
лютного духа, но в ней гениально угадывалась диалектика природы,
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общества и самого познания. Она выражала веру и надежду в про-
гресс разума и науки, в свободу развития общества и личности.

Сам Гегель так оценивает диалектику: «Диалектика есть... дви-
жущая душа всякого научного развертывания мысли и представляет
собой принцип, который один вносит в содержание науки внутреннию
связь и закономерность».

Идеалом общественной жизни для Гегеля было общество, в ко-
тором провозглашалась свобода и принцип достоинства человечес-
кой личности. Гегель устанавливает четкий критерий периодизации
всемирной истории: им является прогресс в самопознании Мирово-
го Разума, иными словами, осознание Мировым Разумом своей сво-
боды.

Действительную историю каждого народа он связывает с госу-
дарственностью, народ без государственного устройства не имеет
собственно никакой истории. История как саморазвитие Мирового
Духа являлась высшим этапом развития философии Гегеля. Свою
концепцию философии истории Гегель выстраивает на основе прин-
ципов монизма, историзма и объективности

Большое внимание уделяет в своей философии Гегель проблеме
человека, он считает, что человеческая жизнь должна быть постро-
ена на требованиях разума, а становление самого человека должно
осуществляться в процессе труда. Труд для Гегеля – это основа эко-
номических отношений и экономических систем, которые дифферен-
цируют людей на социальные слои общества. 

5.4. Людвиг Фейербах (1804-1872) в ряду немецких философов
является представителем материалистического направления. Но
прежде чем стать материалистом, Фейербах прошел школу гегелев-
ской философии и вскоре обнаружил ее ограниченность. В своей фи-
лософии он опирается на материалистические воззрения и утверж-
дает, что новая философия должна основываться на естественных
науках, а не на теологии. Критикуя гегелевскую философию за пре-
небрежение живым человеком, за игнорирование чувств как источ-
ника познания, Фейербах за исходный пункт своего учения принима-
ет живого человека. В этом состоит антропологический подход в его
философии. Фейербах отвергает идеалистическое учение о первич-
ности мышления по отношению к бытию и доказывает, что сознание

человека является свойством мозга, и оно вторично по отношению к
бытию.

Антропологизм Фейербаха имел свои недостатки, т.к. рассмат-
ривал человека как биологическое и физиологическое существо. Эта
ошибка привела его к тому, что рассмотрение вопросов обществен-
ной жизни, он решает как идеалист. В понимании же природы он был
последовательным материалистом. В 1939 году в работе «К крити-
ке философии Гегеля» он окончательно утверждается в своих мате-
риалистических взглядах.

Главный его труд «Сущность христианства» (1841 г.), в котором
он заявил, что Бог есть сущность человека, мысленно освобожден-
ная от границ индивидуального, телесного человека. Эта сущность,
отделенная от человека, почитается как некая другая самостоятель-
ная сущность, то-есть сам Бог.

Отвергнув идеализм Гегеля, Фейербах не понял его диалектику.
И, как выразился по этому случаю Фридрих Энгельс, «вместе с гряз-
ной водой (идеализмом – З.Б.) выплеснул и ребенка»

Л. Фейербах рассматривает материю как природное объектив-
ное начало мира, глубоко анализирует такие свойства материи, как
движение, пространство и время. Он разработал теорию познания, в
которой выступает как сенсуалист, высоко оценивая роль чувств в
познании. Он полагал, что человек познает мир через свои ощуще-
ния, которые рассматривал как проявление природы. Фейербах обо-
сновал высокую роль чувств в познании. Он отстаивал объективную
ценность человека в системе мира, критикуя религиозные представ-
ления о человеке как творении Бога; разработал основные принципы
гуманизма, исходя из представлений о том, что человек – совершен-
ная часть природы.

Фейербах является родоначальником антропологического мате-
риализма, но в то же время он оставался идеалистом в понимании
общества. Он утверждал, что исторические эпохи различаются пе-
ременами в религиозном сознании. Христианство провозглашает
любовь как главную творческую духовную силу, изменяющую мо-
раль, отношение человека к человеку. По Фейербаху, любовь к Богу
выражает и любовь к человеку, так как Бог есть отчужденная сущ-
ность человека. Через религию человек выражает свое чувство люб-
ви, устремленное к бессмертию. В этом духовном стремлении выра-
жены и родовая сущность человека, и его идущая от родовой сущно-
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сти идеальная сущность. Нравственное перерождение людей для
Фейербаха становится двигателем общественного развития. Его
философия завершила классический этап немецкой философии и за-
ложила основы немецкого материализма.

Вопросы для самоконтроля и повторения:
1. Каковы характерные черты немецкой классической философии?
2. Какие три способности человека познавать мир выделял

И.Кант?
3. Что И.Кант называет трансцендентальным знанием?
4. Какое чувство, по Канту, лежит в основе долга?
5. В чем состоит источник развития по Гегелю?
6. Какие законы диалектики сформулировал Гегель?
7. В чем состоит антропологический подход Л.Фейербаха?
8. Что Л.Фейербах считал двигателем общественного развития?

Темы рефератов
1. Кант: философия исканий и находок.
2. Гносеология Канта.
3. Этическое учение Канта.
4. Гегель-вершина европейской философии рационализма.
5. Диалектика Гегеля.
6. Философия Гегеля. Система и метод.
7. Материализм и гуманизм философии Фейербаха.

Тема 6. Марксистская философия

6.1. Становление марксистской философии.
6.2. Диалектический материализм.
6.3. Исторический материализм.
6.4. Марксистская философия в России.

6.1. Крупнейшим направлением мировой философской мысли вто-
рой половины XIX и начала XX столетий является диалектико-мате-
риалистическая философия, получившая название марксисткой по
имени одного из ее создателей. Творческое наследие К. Маркса (1818-
1883) и Ф. Энгельса (1820-1895) является единым комплексом идей,
хотя каждый из них имел свою «специализацию», особый круг рас-
сматриваемых проблем. Этих мыслителей связывали на протяже-
нии почти сорока лет не только общие научные и политические инте-
ресы, но и личная дружба.

 Важнейшими вехами на пути становления марксистской филосо-
фии стали труды Маркса «Тезисы о Фейербахе», «Нищета филосо-
фии», а также совместные с Энгельсом работы «Святое семейство»
и «Немецкая идеология». К зрелым марксистским философским ра-
ботам можно отнести произведения Ф.Энгельса «Анти-Дюринг» и
«Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии».

 В развитии марксисткой философии можно выделить несколько
этапов. Первый характеризуется переходом Маркса и Энгельса от
идеализма и революционного демократизма к диалектическому и
историческому материализму (с конца 30-х до конца 40-х годов XIX
в.). На втором этапе осуществляется дальнейшее развитие маркси-
сткой философии, расширение круга рассматриваемых проблем и
уточнение отдельных положений. Для третьего этапа характерно
прежде всего распространение марксисткой философии в различных
национальных культурах. В Германии она представлена творчеством
Ф.Меринга и К. Каутского, в Италии - А. Лабриолой и А. Грамши, в
России - Г.В. Плехановым и В.И. Лениным. Четвертый этап связан
с систематизацией и дальнейшим развитием марксисткой филосо-
фии в СССР, где философия являлась официальной и имела апологе-
тический характер. Пятый этап развития марксисткой философии в
России начался с 1991г., когда она перестала быть государственной,
но продолжает оставаться действенной основой для выдвижения
новых философских идей.
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 Предпосылками возникновения марксистской философии были:
промышленная революция в Европе (XVIII-XIX вв.), означавшая пе-
реход от ручного к машинному труду; появление на исторической
арене пролетариата с самостоятельными политическими требова-
ниями; идеи немецкой классической философии (особенно филосо-
фии Гегеля и Фейербаха); открытия в области естественных наук -
эволюционная теория Дарвина; учение о клеточном строении
организма; закон сохранения и превращения энергии.

 Характерные черты марксистской философии:
1. Диалектический метод рассматривается в неразрывной связи

с материалистическим принципом;
2. Исторический процесс истолковывается с материалистичес-

ких позиций как естественный, закономерный процесс;
3. Не только объясняется мир, но и разрабатываются общемето-

дологические основы его преобразования. Как следствие, центр фило-
софских исследований переносится из области отвлеченных рассуж-
дений на область материально-практической деятельности людей;

4. Связываются диалектико-материалистические взгляды с ин-
тересами пролетариата, всех трудящихся, совпадающими с потреб-
ностями общественного развития.

 Марксистская философия представляет собой систему взглядов
на развитие природы, общества и человека, сформировавшуюся во
второй половине XIX века под влиянием глобальных процессов, про-
текавших в мировой экономике, политике, науке.

 Развивавшаяся по восходящей линии капиталистическая эконо-
мика стала ощущать на себе разительные проявления несоответствия
между производительными силами и производственными отношени-
ями: давала о себе знать анархия производства, кризисы перепроиз-
водства, перешагнувшие региональные рамки. Ощутимый экономи-
ческий прогресс все чаще принимал уродливые антагонистические
формы. Буржуазная экономическая мысль оказалась не в состоянии
должным образом ответить на вызовы времени.

 Для социальной сферы стала характерной значительная пролетари-
зация населения, исчезновение промежуточных социальных групп, рез-
кое обострение классовых противоречий между пролетариатом и бур-
жуазией. Пролетариат, окончательно сформировавшийся как класс, нуж-
дался в выработке основополагающих мировоззренческих ориентиров.

 В политической сфере четко обозначилось выделение пролетар-

ского движения как самостоятельного отряда трудящихся отстаива-
ющих свои права. Завершилось формирование ряда авторитетных
политических и профессиональных организаций пролетариата. Пос-
ле победы буржуазных революций пролетариат и буржуазия превра-
тились в открытых классовых врагов, противоборство между кото-
рыми выступило на первый план в конфликтах, будораживших наибо-
лее развитые страны Европы. Классовая борьба пролетариев стала
принимать все более развитые формы.

В этих условиях проявилась объективная необходимость созда-
ния научной идеологии рабочего класса, выработки принципиально
новых философских воззрений. Эта задача была решена К. Марксом
и Ф. Энгельсом.

6.2. Философия марксизма состоит из двух частей: диалектичес-
кий материализм и исторический материализм. Марксистский мате-
риализм находился под сильным влиянием развития естествознания в
XIX в.. Ввиду успеха науки Энгельс считал необходимым изменение
характера философии, он признавал ненужность философских систем
мира, которые возвышаются над наукой и основаны на умозрительных
и априорных методах. Создание материалистической диалектики оз-
начало возникновение теоретической системы, принципы, законы и ка-
тегории которой непрерывно развиваются и обогащаются новыми ре-
зультатами познания и общественно-исторической практики.

 Непосредственными теоретическими источниками материалис-
тической диалектики были: разработка диалектического метода не-
мецкими идеалистами, фейербаховский материализм и великие ес-
тественнонаучные открытия, обнаружившие, что «в природе все про-
исходит диалектически».

 «Рациональное зерно» (прежде всего, идея развития через проти-
воречия), содержащееся в гегелевской диалектике было воспринято
основоположниками марксизма, её идеалистические положения были
ими переосмыслены с материалистических позиций. В противовес
гегелевской диалектике, в центре внимания которой – самодвижение
понятий, основоположники марксизма стали рассматривать объек-
тивные процессы развития в природе и обществе, отражаемые раз-
вивающимся мышлением.

 Понятие развития занимает центральное место в марксистской
материалистической диалектике. С точки зрения последней, разви-
тие есть сторона, момент универсального движения, являющаяся
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атрибутом, т. е. неотъемлемым, всеобщим свойством материально-
го мира Открытые Гегелем основные законы диалектики (единства
и борьбы противоположностей, взаимного перехода количественных
изменений в качественные и отрицания отрицания) стали рассматри-
ваться в марксизме, соответственно, как законы природы, общества
и мышления. Материалистическую диалектику отличает то, что она
представляет собой результат развития философии и естествозна-
ния, итог обобщения объективных законов, действующих в природе,
в обществе и в мышлении.

 Среди принципов материалистической диалектики Энгельс вы-
деляет такие, как принцип материального единства мира, принцип
всеобщей связи и принцип развития. Как и все материалисты он при-
знавали первичность и несотворимость материального мира.

 Диалектико-материалистическая теория познания рассматрива-
лась в марксизме как теория отражения. При этом отражение пони-
малось как активный, а не пассивный процесс взаимодействия субъек-
та с объектом. Исходя из принципа познаваемости мира, Энгельс
рассматривает наши знания как отражение внешнего мира в созна-
нии человека.

 Познавательный процесс определялся Марксом как процесс вос-
хождения от конкретного в действительности к абстрактному в мыш-
лении и далее как воссоздание конкретного в познании.

6.3. Одной из наиболее обстоятельно разработанных философских
идей марксизма является идея материалистического понимания исто-
рии. Обоснованная К.Марксом и Ф.Энгельсом концепция материалис-
тического понимания истории имеет общефилософский характер. По
Марксу, в производстве люди совершают не нечто частное, не значи-
мое для их сущности, а как раз наоборот, наиболее важное и суще-
ственное – творят историю, изменяя окружающий мир и себя самих.

 Для изложения своей концепции Маркс использовал такие катего-
рии как «способ производства», «общественно-экономическая форма-
ция», «производительные силы», «производственные отношения», «ба-
зис», «надстройка», «общественное бытие», «общественное сознание»
и др. Взятые во взаимосвязи эти категории позволяют интерпретиро-
вать различные аспекты материалистического понимания истории.

 Материалистическое понимание истории исходит из того, что
условия человеческой жизнедеятельности, общественное бытие оп-
ределяют взгляды людей, их целевые установки, ценностные ориен-

тиры, теоретические концепции. Общественное бытие есть реаль-
ный процесс жизни людей, своего рода социальная материя которая
отражается в общественном сознании. Общественное сознание – это
отражение общественного бытия  .

 Активность общественного сознания проявляется в том, что оно
может оказывать обратное воздействие на породившее его бытие.
Так, революции в сознании предшествуют социальным революциям,
иначе массы не смогут осуществить необходимые преобразования.
Маркс писал, что идеи становятся материальной силой, когда они
овладевают массами. Однако влияние идей на социальные слои и
группы зависит и от характера самих идей, и от их соответствия ин-
тересам масс, и от того, насколько подготовлена социальная почва
для их восприятия и реализации в практической деятельности. В об-
щественном бытии Маркс и Энгельс выделяют то главное, что неза-
висимо от воли и желания людей составляет основу их жизни – про-
изводство и воспроизводство материальной жизни. Весь строй жиз-
недеятельности людей зависит, в конечном счете, от способа, каким
люди в каждую конкретно-историческую эпоху производят матери-
альные блага. Способ производства обусловливает социальный, по-
литический и духовный процессы жизни вообще.

 Способ производства представляет собой единство производи-
тельных сил и производственных отношений. Производительные силы
– это орудия труда, средства труда и люди, участвующие в производ-
стве. Производственные отношения – это отношения между людьми
в процессе производства. Для того, чтобы производственный про-
цесс начался и протекал, производитель должен соединиться со сред-
ствами и орудиями труда.

Орудия труда могут принадлежать обществу, группе, отдельному
лицу. В зависимости от отношений собственности формируются и
отношения обмена, распределения и потребления благ. Социальная
структура общества также определяется в конечном счете отноше-
ниями собственности. Производительные силы и производственные
отношения находятся в органическом взаимодействии. Определен-
ному уровню и характеру развития производительных сил соответ-
ствуют определенные производственные отношения. Этот закон рас-
крывает механизм смены способов производства. Производитель-
ные силы развиваются быстрее, чем происходит трансформация про-
изводственных отношений. Наступает момент, когда производитель-
ные силы с необходимостью требуют изменения производственных
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отношений. Изменение производственных отношений приводит к из-
менению прочих сфер жизнедеятельности общества.

 Маркс, исследуя способ производства, сделал вывод, что люди,
участвуя в процессе производства, создают не только материальные
блага. Они воспроизводят и свою социальность: общественные от-
ношения, группы, институты. В конечном счете, люди воспроизводят
общество и самих себя как членов социума, воспроизводят свою
социальную сущность. Рассматривая вопрос о строении общества,
его структуре, марксизм оперирует категориями «базис» и «надстрой-
ка». Базис – это совокупность производственных отношений, эконо-
мический строй общества. Над базисом возвышается надстройка,
включающая в себя общественное сознание, идеологические отно-
шения и закрепляющие их общественные учреждения и организации.
Надстройка определяется базисом. Таким образом, государство,
право, духовная жизнь общества относятся к надстроечным. Дан-
ные явления коренятся в «материальных жизненных отношениях»,
опираются на «реальный базис» и в своем бытии зависят от него.

 Материалистическое понимание истории позволило Марксу об-
наружить общие повторяющиеся черты в экономическом базисе ряда
стран и прийти к определению общественно-экономической форма-
ции. Экономическая общественная формация – это особый исто-
рический тип развития общества, обусловленный формой собствен-
ности, уровнем развития производительных сил, социальной струк-
турой. Основа общественно-экономической формации – способ про-
изводства материальных благ.

 Смена общественно-экономических формаций (Маркс выделяет
пять общественно-экономических формаций: первобытнообщинную,
рабовладельческую, феодальную, капиталистическую и коммунис-
тическую) представляет собой естественноисторический процесс,
который определяется объективными законами общественного раз-
вития. Основным законом является закон соответствия производ-
ственных отношений характеру и уровню развития производитель-
ных сил. Возникающие на определенной стадии развития противоре-
чия между производительными силами и производственными отно-
шениями перерастают в конфликт. Из форм развития производитель-
ных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает
эпоха социальных революций, ведущих к смене способа производ-
ства материальных благ.

 Учение о классах и классовой борьбе как движущей силе исто-
рии составляет важнейшую часть марксизма. Классовый подход к
анализу социальных явлений предполагает, что ничто в обществе не
может быть объяснено вне контекста классовых интересов и отно-
шений. Закономерным результатом классовой борьбы пролетариата
с буржуазией Маркс и Энгельс считали установление диктатуры про-
летариата. Именно в ней они видели подлинную демократию для
трудящихся и одновременно орудие ликвидации старых буржуазных
отношений, орудие построения нового общества.

 Маркс не рассматривал свое учение об общественно-экономи-
ческой формации как историко-философскую теорию о всеобщем пути,
по которому роковым образом обречены идти народы. Маркс писал,
что его теория – это не «универсальная отмычка», объясняющая и
предсказывающая все процессы. Он говорил о том, что в различной
исторической обстановке поразительно схожие события могут при-
вести к совершенно различным результатам.

 Подчеркивая объективность законов истории, Маркс и Энгельс
отмечали, что эти законы реализуются не сами по себе, а через дей-
ствия людей, конкретных субъектов общественных отношений. Дви-
жущей силой исторического процесса, творцами истории являются
социальные общности, классы, их организации, отдельные индиви-
ды, выдающиеся личности. Поэтому способы и результаты действия
социальных законов зависят не только от объективных условий исто-
рического процесса от уровня сознательности, организованности
субъектов политики.

 В марксистской философии представлена оригинальная концеп-
ция человека. По Марксу, человек не просто живет, чувствует, пере-
живает, существует, но, прежде всего, реализует свои силы и способ-
ности в специфичном для него бытии - в производственной деятель-
ности, в труде. Он таков, каково общество, позволяющее ему опре-
деленным образом трудиться, вести производственную деятельность.
Человека отличает его социальная сущность.

6.4. Первым русским марксистом был Г.В. Плеханов. Марксизм,
по Плеханову, является целостным миросозерцанием, современной,
высшей формой материализма. В нем наряду с историческим мате-
риализмом и политической экономией имеются такие стороны как
диалектика и теория познания.
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 Плеханов проводил монистический принцип в диалектическом ма-
териализме. Здесь он, в качестве «исходного начала» или субстанции,
принимал материю, наделенную такими атрибутами как протяженность
и мышление. Он заявлял, что материя сама по себе, в качестве суб-
станции, нам «совершенно неизвестна». Это вело к дуализации материи
на «вещь в себе» и «чувственные впечатления» или «иероглифы», к ут-
верждению, что это вообще «гносеологический предрассудок идеализ-
ма» желает знать то, что такое материя помимо наших ощущений.

 Обращаясь к истории диалектической мысли, он высоко ценил
диалектику Гегеля как «алгебру революционного прогресса». При
этом он отмечал, что общественное развитие не только не «отменя-
ет» диалектики, но дает новые неопровержимые доказательства ди-
алектического развития, отрицание старых, отживших форм жизни.

 Новый этап в развитии марксисткой философии связан с деятель-
ность В.И. Ленина (1870-1924). Его основными философскими рабо-
тами являются: «Что такое «друзья народа» и как они воюют против
социал-демократов?», «Материализм и эмпириокритицизм», «Фило-
софские тетради», «О значении воинствующего материализма».

 Развитие марксизма Ленин связывал с практикой революцион-
ной борьбы рабочего класса. Особое значение Ленин придавал раз-
работке партийности в философии, отмечая две партии в философии
- материализм и идеализм. При этом он утверждал, что борьба мар-
ксистского материализма против замаскированного идеализма есть
составная часть борьбы пролетариата против буржуазии.

 В работе «Материализм и эмпириокритицизм» Ленин дал фило-
софское обобщение достижений новейшего естествознания с пози-
ций диалектико-материалистического мировоззрения. Развивая тео-
рию познания Ленин ставил вопрос о свойстве, присущем всей мате-
рии, свойстве отражения, дал определение материи. Разрабатывая
проблему истины, Ленин вскрывает диалектическую связь абсолют-
ной и относительной истины, показывает роль практики в познании,
выступающей критерием истины.

 В 20-е-30-е гг. XX века началось глубокое систематическое ос-
воение марксистской философии советскими исследователями. Сти-
мулом для философской полемики между механистами и диалекти-
ками послужила публикация «Диалектики природы» Энгельса, в ко-
торой содержалось в черновике систематическое изложение диалек-
тического материализма.

 С конца 40-х годов, несмотря на явную идеологизацию и полити-
зацию марксистской философии, получили развитие такие философс-
кие разделы, как история философии, философские вопросы естествоз-
нания, а также логика и методология процесса познания. Среди имен
мирового уровня в эти годы можно назвать А.Ф. Лосева, Б.М. Кед-
рова, П.В. Копнина, Э.В. Ильенкова, М.К. Мамардашвили и др. Их
работы, обладая оригинальностью и глубокой обоснованностью, спо-
собствовали отказу от устаревших догм и гуманизации марксистс-
кой философии.

Вопросы для самоконтроля и повторения
1. Каковы характерные черты марксистской философии?
2. Назовите теоретические источники марксизма.
3. Что отличает материалистическую диалектику?
4. Назовите принципы материалистической диалектики.
5. Что в марксизме включает в себя познавательный процесс?
6. Что такое общественно-экономическая формация?
7. Каково значение способа производства?
8. В чем особенность объективных законов исторического развития?
9. Назовите основные философские работы В.Ленина.

Темы рефератов
1. Основные черты философии марксизма.
2. Марксистская концепция истории.
3. Сущность диалектико-материалистического метода.
4. Проблема свободы в философии марксизма.
5. Развитие марксистской философии В.И. Лениным.
6. Роль Г.В. Плеханова в развитии и пропаганде марксистской

философии.
7. Формационное учение К.Маркса.
8. Марксистские представления о коммунизме как о будущем

человечества.
9. Исторические судьбы марксизма.
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Тема 7. Отечественная философия

7.1. Характерные черты и основные направления русской философии.
7.2. Становление русской философии в ХI – XVII вв.
7.3. Русская философия XVIII- первой четверти ХIХ вв.
7.4. Русская философия ХIХ – ХХ вв.

7.1. Русская философия – феномен мировой философской мыс-
ли. Ее феноменальность заключается в том, что русская философия
развивалась исключительно автономно, самостоятельно, независи-
мо от европейской и мировой философии, не находилась под влияни-
ем многочисленных философских направлений Запада - эмпиризма,
рационализма, идеализма и др. В то же время русскую философию
отличают глубина, всесторонность, достаточно специфический круг
исследуемых проблем, порой непонятных для Запада.

Этапы развития русской философии:
1. Становление русской философии в XI-XVII вв.
2. Русская философия XVIII - первой четверти XIX вв.
3. Русская философия XIX – первой половины XX вв.
Характерные черты русской философии:
1. Для многих русских философов характерен идеал цельности

(целостности), рассмотрение в единстве всех духовных сил челове-
ка: чувственных, рациональных, эстетических, нравственных, рели-
гиозных. Таково творчество славянофилов, В. С. Соловьева, С. Н. и
Е. Н. Трубецких, П. А. Флоренского, Н. А. Бердяева, Н. О. Лосского
и др. Целостность – единство всех сторон реальности.

2. Русская мысль историософична, т. е, она постоянно обращена к
вопросам о «смысле» истории, конце истории. Внимание к филосо-
фии истории, очевидно, коренится в духовных установках, которые
исходят из российского прошлого, от общенациональных особеннос-
тей «русской души».

3. Характерной чертой русской философии В. В. Зеньковский счи-
тал антропоцентризм, поскольку он больше всего занята темой о че-
ловеке, о его судьбе, о смысле и цели его жизни.

4. В русской философии всюду доминирует (даже в отвлеченных
проблемах) моральная установка. Это один их самых действенных и
творческих истоков русской философии. «Панморализм», который

выражен в философских трудах Л. Н. Толстого, может быть найден
почти у всех русских мыслителей.

5. Приоритет нравственных ценностей и единство людей на осно-
ве их любви к Богу в русской философии получили название соборно-
сти. Принцип соборности использовался многими русскими мысли-
телями в качестве основы для развития политических и правовых
воззрений.

6. Характерной чертой многих российских мыслителей XIX в. яв-
ляется стремление придать философским идеям прикладной харак-
тер, т. е. использовать их для быстрейшего преобразования российс-
кой действительности. Привнесение в философское творчество не-
кой внутренней цензуры, отбрасывающей то, что представляется
«опасным» в прикладной сфере, т. е. невозможность «разделить»
теоретическую и практическую сферы.

7. Русские философы стремились соединить теоретический и нрав-
ственно-религиозный опыт, т. е. истинность сближается с праведно-
стью.

Это далеко не полный перечень основополагающих принципов рус-
ской философии.

Теперь рассмотрим поэтапное развитие русской философии.

7.2. С самого начала своего зарождения русская философия тесно
связана с мировой философией, но вместе с тем ей присуща и само-
бытность. Она возникает в Киевской Руси в процессе христианизации.
Изначально русская философия восприняла ряд черт славянского язы-
ческого мировоззрения и культуры. Вместе с тем она получила много
идей и концепций античной философии через Византию.

В сочинении первого древнерусского философа – киевского мит-
рополита Илариона (XI в.) – «Слово о законе и благодати» содержат-
ся глубокие размышления о судьбе России, о высоком предназначе-
нии русского народа и русского государства в мире. Сопоставляя
Ветхий и Новый Заветы (закон и благодать), он построил богословс-
ко-историческую теорию, согласно которой русская земля включи-
лась в процесс творчества божественного света.

В начале XVI в. монах Филофей изложил в послании царю Васи-
лию III свою теорию «Москва – третий Рим». В ней утверждалось,
что два Рима пали, третий стоит, а четвертому не бывать. Это зна-
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чило, что Москва унаследовала от Рима и Константинополя тради-
ции государства, цементируемого не столько силой, сколько культу-
рой и религией. Поэтому русские, жившие в то время, стали испыты-
вать ответственность за весь христианский мир ввиду угрозы ис-
ламизации Европы, исходившей от Османской Турции. Россия объяв-
ляется центром православия, а светская власть его оплотом.

Отсюда, с XVI в. берет свое начало и идея русского религиозного
мессианства, особой миссии русского царства и народа – идея «Свя-
той Руси». Она явилась первым идеологическим оформлением наци-
онального самосознания русского народа. Это первый этап станов-
ления такого мировоззренческого, идеологического и социально-пси-
хологического феномена, который впоследствии получит название
«Русская идея».

Наряду с историофилософской идеей «Святой Руси» русскую
мысль интересуют отношения между церковью и государством. Рус-
ская церковь взяла от Византии идею священной миссии царской вла-
сти. Coгласно ей, царь подобен всевышнему Богу. В царствование
Ивана IV получили дальнейшее развитие принципы неограниченного
самодержавия как в практике и трудах самого царя, так и в работах
его современников.

Первые философские сочинения на Руси были во многом подра-
жательными. В них продолжались традиции древнегреческой фило-
софии, а также неоплатонизма, пришедшего на Русь уже из Визан-
тии. Развитие философии шло в рамках религиозной традиции. Ос-
новными проблемами древнерусской философии были премудрость
Божия, богопознание и его сущность, борьба добра и зла в природе и
в человеке, ответственность человека за зло, идея божьего блага и
мировой гармонии. В то же время в русской философии вырабатыва-
ется идея правды как истины, где были объединены рациональный,
моральный и эстетический подходы к бытию.

7.3. Второй этап развития русской философии (XVIII–первой чет-
верти ХIХ) соответствует европейскому периоду Просвещения.

Также совпадает с переходом от Руси московской к Руси петров-
ской и связан с реформами Петра I. Процесс секуляризации происхо-
дил не только в философии, но и во всей общественной жизни. Раскол
русской церкви положил начало разрушению идеала «Святой Руси».

В XVIII в., когда Московское государство становится Российской
империей, старый идеал «Святой Руси» замещается идеалом «Вели-
кой Руси».

Эти перемены нашли свое отражение в том, что русская филосо-
фия, еще сохраняя известные черты средневековой, шаг за шагом
преодолевает религиозные границы. Традиционная философия еще
сохранялась, например в Киево-Могилянской академии.

Огромное значение для развития духовной культуры Руси имело
основание в 1755 г. Московского университета. С этого времени
философия отходит от схоластики и становится свободной от церк-
ви. В Москве раздавались призывы к отказу от преподавания фило-
софии на латыни и переходу на русский язык. Но следует отметить
и то, что Россия была очень восприимчива и к философской культу-
ре Запада. Основным течением философии России XVIII в. было
русское «вольтерьянство» и «вольнодумство». Это течение шло по
линии секуляризации и определялось потребностью создать новую
национальную идеологию «ввиду крушения прежней церковной иде-
ологии».

Пропагандистами научного знания и философии Нового времени
в России, выходящей за рамки богословской традиции, были А. Д.
Кантемир, В. Н. Татищев, М. В. Ломоносов, Г. С. Сковорода, А. Н.
Радищев. А. Д. Кантемир (1708-1744) – писатель и философ. Пере-
вел произведения Монтескье и Фонтенеля. Философию определяет
как «основательное и ясное значение дел естественных и преесте-
ственных». Философия подразделяется на логику, физику, этику, ме-
тафизику. В. Н. Татищев (1686-1750) – историк, государственный и
общественный деятель, сподвижник Петра I. Автор работ по эконо-
мике, языку, внес большой вклад в развитие науки. Его обществен-
но-политические и философские взгляды изложены в работах: «Раз-
говор о пользе наук и училищ», «Духовная моему сыну», «Предызве-
щение к «Истории Российской».

М. В. Ломоносов.(1711-1765) – ученый-энциклопедист, основопо-
ложник светского философского образования в России, реформатор
русского языка и литературы, особенно велики его заслуги в разви-
тии физики и химии. Ломоносов в философии был сторонником меха-
нистического материализма, заложил традиции материализма в рус-
ской философии. Он отводил большое место роли этики, морали и
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нравственности. Им была выдвинута теория атомической природы
строения вещества.

А. Н. Радищев (1749-1802) – писатель, философ. Хорошо знал тру-
ды западной философии (Т. Гоббса, Г. Лейбница, Ж. Ж. Руссо, Д.
Дидро, Н. Гердера, И. Канта). Радищев большое внимание уделил
социально-политической философии. Социально-философские взгля-
ды мыслителей того времени носили просветительско-гуманный ха-
рактер. Главными произведениями являются: «Слово о Ломоносо-
ве»; «Письмо к другу, живущему в Тобольске», ода «Вольность»,
философско-публицистический трактат «Путешествие из Петербур-
га в Москву», философское произведение «О человеке».

После выхода его знаменитой книги «Путешествие из Петербур-
га в Москву», в которой он беспощадно обличает крепостничество и
самодержавие, Радищев становится первым русским философом,
провозглашавшим идею человечности не в лоне религиозной фило-
софии, а в качестве основного стержня секуляризованной, светской
общественной мысли. Центральная проблема миропонимания Ради-
щева человек, его сущность, место и роль в мире. Радищев обосно-
вал принципы народовластия (демократии), свободы слова и вероис-
поведания.

7.4. Особенность третьего исторического периода (ХIХ–ХХ вв.)
обусловила и задачи которые, решала русская философия в этом ис-
торическом промежутке. В философских и литературно-критических
работах этого периода осмысливались события Отечественной вой-
ны 1812 г., восстание декабристов 1825 г., отмена крепостного права
1861 г., проведение либеральных реформ, развитие капиталистичес-
ких отношений, начало революционно-демократического движения.

Первым, кто положил начало самостоятельному философскому
творчеству в России, был П. Я. Чаадаев (1794-1856) – мыслитель,
публицист, участник Отечественной войны 1812 г. Свои взгляды он
изложил в знаменитых «Философических письмах». Основная тема
философии Чаадаева – историческая судьба России. Оценка истори-
ческого процесса России и ее исторической миссии носит у Чаадае-
ва двойственный, и даже противоречивый характер. С одной сторо-
ны, он страстно обличает Россию и ее историческую роль. Но, с
другой стороны, он пишет, что именно в силу своего отличия от
Запада Россия имеет особую, «вселенскую миссию», заключающу-
юся в осуществлении «интересов человечества».

Жизненность русской философии, ее желание разобраться в соци-
ально-политических процессах, идущих в России, в причинах соци-
альных столкновений и политической борьбы, разделили ее пред-
ставителей на два лагеря: с одной стороны – религиозно-идеалисти-
ческий, славянофильский, реформистский, с другой – материалисти-
ческий, атеистический, западнический, революционно-радикальный.

Видными представителями западников являлись А. И. Герцен
(1812-1870), Н. П. Огарев (1813-1877), М. А. Бакунин (1814-1876), В.
Г. Белинский (1811-1848).

По их мнению, Россия отстала от западной цивилизации, и боль-
шим благом для ее народов станет освоение западных ценностей.

Западники делали ставку на науку, демократию, утопический со-
циализм и революционное действие. В русскую философию они пы-
тались внести идеи и положения материализма и эмпиризма.

Лидерами славянофилов были А. С. Хомяков (1804-1860), И. В.
Киреевский (1806-1856), К. С. Аксаков (1817-18601).

Критикуя существующие порядки, славянофилы, отстаивали идею
самобытности России, самостоятельного пути российской государ-
ственности. В качестве ее идеальных устоев рассматривали право-
славие как мировоззренческую базу, монархию как наилучшее госу-
дарственное устройство, крестьянскую общину как сочетание лично-
го и коллективного начал, как особый «русский» менталитет людей.
Они утверждали, что попытки провести реформы и привести Россию к
западному подобию закончатся трагедией для русского народа.

Ортодоксально-монархическая философия отстаивала интересы
самодержавия, его общественно-политический и нравственный по-
рядок, религиозные устои (представители: Н. Ф. Федоров (1828-1903)
К. Н. Леонтьев (1831-1891)).

Представителями философского религиозного направления были
русские писатели Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой, которые оста-
вили большое литературное и философское наследие. Они видели
будущее России в развитии национальных традиций, обычаев, рели-
гии и духовности. Особую роль в философии Ф. М. Достоевского
(1821-1881) занимает проблема человека, его места в жизни. Он ут-
верждал, что своих поступках человек должен следовать путем, ука-
занным е Богом.

Л. Н. Толстой (1829-1910) особое внимание уделяет религиозно
нравственным проблемам. Он является автором философской докт-
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рины, называемой толстовством, в которой он призывал отказаться
о насилия, преобразовать религию через синтез христианства и вос-
точных религий, сделав ее доступной простым людям. Государство
признается отжившим институтом, так как является аппаратом на-
силия смысл человеческой жизни – в усовершенствовании.

Самый яркий представитель революционно-демократической фи-
лософии XIX в. – Н. Г. Чернышевский (1828-1889), фактически пред-
ставитель антропологического материализма. Он считал, что приро-
да развивается от низшего к высшему, а человек – биологическое
существо и часть природы. С его точки зрения познание осуществ-
ляется в чувственных и логических формах. Практика определяется
как деятельность по преобразованию природы. Ядром этической
доктрины Чернышевского была теория «разумного эгоизма», отда-
ющая предпочтение разуму перед волей. Эгоизм рассматривается
как природное свойство, а добро – свойство, полезное большинству
людей. Его социальные взгляды радикальны и утопичны: идеализи-
ровал крестьянскую общину, а крестьянина считал главной револю-
ционной силой.

Основные тенденции русской религиозной философииXIX в впи-
тала в себя философия В. С. Соловьева (1853-1900). Центральной в
учении В. Соловьева является идея «всеединого сущего». Необхо-
димость принципа всеединства (целостности) обусловлена тем, что
все предметы и явления не существуют отдельно друг от, друга.
«Безусловное всеединство» как совершенный синтез истины, добра
и красоты постигается, по Соловьеву, лишь «цельным знанием», ко-
торое является органическим единством трех компонентов: теоло-
гии, философии и опытной науки. В обществе идея «всеединства»
раскрывает себя как свободная теократия или вселенская церковь,
объединяющая православие, католицизм и протестантизм и утверж-
дающая тем самым конечную стадию истории – богочеловечество.

Выдвигая и отстаивая идею всеединства, синтеза веры и знания,
науки и религии и т.д. Соловьев выступил против тезиса Л. Толстого
о непротивлении злу насилием. Он призывал не только видеть и вы-
являть зло, но и противостоять ему.

В дальнейшем философия всеединства разрабатывалась после-
дователями В. Соловьева: П. А. Флоренским (1882-1937), С. Н. Тру-
бецким (1862-1905) и Е. Н. Трубецким (1863-1920), С. Н. Булгаковым
(1871-1944), С. Л. Франком (1877-1950) и др.

Конец XIX-начало XX вв. ознаменовались расцветом русской ли-
тературы, искусства и философии. Для этого периода русской фи-
лософии характерно возникновение систем, характеризующихся ан-
тропоцентризмом, гуманизмом и религиозным характером. Пробле-
мы, поставленные философией в это время, чрезвычайно важны для
русского самосознания и культуры, поскольку в их осмыслении уде-
лялось внимание вопросам познания, смысла и цели жизни, челове-
ческой свободы и ответственности личности, соотношению боже-
ственного из земного в человеке.

В этот период возникает философия русского космизма, в кото-
рой на первый план выдвигаются проблемы единства человека с
космосом.

Космизм с самого начала разделился на два направления. Первое
– мистическо-теологическое (Н. Ф. Федоров, В. С. Соловьев), где
превалирует установка «единство всего сущего», т. е. земного и не-
бесного миров. Второе направление – естественно-научное (К. Э.
Циолковский, В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский). Яркий предста-
витель космизма – Н. Ф. Федоров (1828-1903) – основу своего уче-
ния изложил в труде «Философия общего дела», где он обратился к
вопросам творческих возможностей человека, заключающихся в
постоянном расширении его поля деятельности вплоть космических
масштабов. Основной вопрос его философии найти смысл жизни,
понять цель человеческого существования и обустроить жизнь сооб-
разно этой цели. Задача философии – объяснить мир дать проект его
преобразования.

В. И. Вернадский (1863-1945) внес большой вклад в разработку
многих философских и методологических проблем естествознании:
Вернадский развил учение о биосфере и коэволюции биосферы и че-
ловека, обосновал переход биосферы в ноосферу.

В XX в. религиозная философия получила дальнейшее развитие в
трудах целой плеяды видных религиозных философов: Н. А. Бердяев
(1874-1948), С. Н. и Е. Н.Трубецких, С. Н. Булгакова, С. Л. Франка-
идр, Н. А. Бердяев – один из виднейших представителей русской
религиозной философии. Он называет себя философом «экзиетенци-
ального типа». Суть «экзистенциальной философии» Бердяева – «по-
знание смысла бытия через субъект», т. е. человека. Проблема че-
ловека, философская антропология является центральным звеном его



7 2 7 3

творчества. Бердяев делает акцент на примате свободы над быти-
ем.

В Российской философии XX в. господствуют идеи марксизма. В
этот период происходит становление философии диалектического и
исторического материализма. Российский марксизм отразил всю
сложность процесса развития России на рубеже веков. Его особен-
ность – в практической направленности на решение задач, связан-
ных с изменением общественно-политического строя.

Первым теоретиком марксизма в России считается Г. В. Плеха-
нов (1856-1918). В своих работах он уделил внимание вопросам ма-
териалистического понимания истории, исторической необходимос-
ти, свободы, теории классовой борьбы, взаимоотношений обществен-
ного бытия и общественного сознания. Его взгляды во многом раз-
делял В. И. Ленин (1870-1924). Он является основателем политичес-
кого движения, которое называется большевизм.

Наконец, самостоятельным этапом в развитии философии в Рос-
сии было советское время в нашей истории (1917-1991). На этом
этапе философия развивалась в рамках диалектико-материалиста-
ческой концепции, сформулированной в трудах К. Маркса, Ф. Эн-
гельса, Г. В. Плеханова, В. И. Ленина.

Русская философская мысль, как и русская духовность, всегда
находилась в оппозиции к буржуазному рационализму с его прагма-
тизмом и желанием подавить законами логики в человеке индивиду-
альность и духовность. В одностороннем рационализме западной
философской мысли русские философы видели ее кризис – измену
гуманистическому духу философского сознания в целом.

Вопросы для самоконтроля и повторения
1. Назовите основные этапы развития русской философии.
2. Каковы характерные черты отечественной философии?
3. Где берет свое начало и идея русского религиозного мессиан-

ства, особой миссии русского царства и народа – идея «Святой Руси»?
4. Какова центральная проблема миропонимания Радищева?
5. В чем состоит отличие славянофильства от западничества?
6. Каковы основные идеи философии «всеединства» В. Соловьева?
7. Два направления космизма в русской философии.

Темы рефератов
1. Социально-исторические и идейно - мировоззренческие пред-

посылки отечественной философии.
2.  Основные этапы становления отечественной философии.
3. Историософия П. Я. Чаадаева.
4. Полемика западников и славянофилов,
5. Религиозно-философская мысль в России во 2-ой половине XIX-
в начале XX века. /Соловьев В.С., Бердяев Н.А./
6. Философия западничества.
7. Философия славянофильства.
8. Философские взгляды А.И.Герцена.
9. Философское учение Н.А. Бердяева.
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Тема 8. Современная западноевропейская философия

8.1. Основные направления современной философии.
8.2. Феноменология.
8.3. Герменевтика.
8.4. Аналитическая философия.
8.5. Постмодернизм.

8.1. Современная философия представляет собой единое, но раз-
нородное целое. На разнородность современной философии указывает
наличие четырех главных философских школ.

В Англии, США, скандинавских странах доминирует аналити-
ческая философия, в которой первостепенное значение придают ана-
лизу языка, логики, науки. В ФРГ – стране, где очень сильны фило-
софские традиции, доминируют феноменология и герменевтика. Во
Франции и США больше чем в других странах сторонников постмо-
дернизма. Итак, в наши дни можно выделить четыре главных на-
правления философии интернационального содержания – это анали-
тическая философия, феноменология, герменевтика и постмодернизм.

ХХ век – эпоха неклассической философии. Этот период дал за-
мечательных мыслителей, обогативших философскую культуру. Их
философские идеи отразили достижения науки и иные стороны мате-
риального и духовного развития человечества. Западная философия
ХХ века – это огромное многообразие философов всевозможных школ,
направлений и концепций.

Неклассическое философствование связано с кризисом класси-
ческого типа мышления и его преодолением. Однако кризис возник
изначально не в самой философии, а на границах взаимодействия
философии и науки в связи с появлением объектов, эксперименталь-
ная деятельность с которыми и теоретическое осмысление которых
привели к изменению привычных познавательных форм.

Объектом неклассической науки стал микромир, что требовало
разработки иной методологии исследования, отличной от изучения
объектов макромира в рамках классической науки.

В связи с формированием теории относительности и квантовой
механики в философии науки постулируется:

– вероятностность мира с точки зрения человеческого познания,
а в основе вероятности неизбежно лежит множество случайных со-
бытий;

– невозможность единственного непротиворечивого описания
большинства объектов в связи с тем, что многие из них наделены
взаимоисключающими свойствами, поскольку их проявление зави-
сит от условий их познания и наблюдения, что в свою очередь, зави-
сит от типа прибора;

– относительность истины, но и ее зависимость от условий позна-
ния (наблюдения), что оказывает значительное влияние на результат
познания и не может быть исключено из описания эксперимента в
принципе.

8.2. Феномен – это в переводе с греческого то, что является. В
нашем случае речь идет о том, что явилось в сознание человека в
его чувственном опыте и далее в процессе его осмысления. Фено-
мен – это и ощущение, и восприятие и представление, и мысль. Фе-
номенология – это учение о сознании, о феноменах и их смыслах.
Основателем феноменологии в том виде, в котором она культивиру-
ется в конце ХХ века считается Эдмунд Гуссерль. Сторонников фе-
номенологии можно обнаружить в любой стране. Из российских фи-
лософов прекрасными феноменологами были Г.Г. Шпет и А.Ф. Ло-
сев.

Феноменологи стремятся помочь людям избегать забвения жиз-
ненного мира. С этой целью вырабатывается особый феноменологи-
ческий метод. Этот метод составляют следующие требования:

Соотносительность субъекта и объекта.
В явлениях сознания субъект и объект даны в их соотносительно-

сти.
Эпохе, феноменологическая редукция, интенция. Внешний для

человека предмет дается ему в ощущениях, восприятиях, созерца-
ниях. Но этим познание не закончено, а только начинается. Теперь
наступает черед специальной работы сознания. Не навсегда, а на
время надо внешний мир «заключить в скобки», воздержаться от
поспешных суждений о нем (такое воздержание со времен древних
греков называется эпохе). На время анализа внешний мир «замк-
нут», сведен (редуцирован) к явлениям сознания. При этом нельзя
забывать, что в стратегическом смысле сознание всегда ориентиро-
вано, направлено на предмет. Это и означает, что сознание интенци-
онально, т.е. направлено на предмет.

Идентирование. Эйдос. Интуиция. Рассмотрим феноменоло-
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гический метод на конкретном примере. Как воспринять и осмыс-
лить, что такое яблоня? Человек рассматривает конкретную яблоню
и синтезирует получаемые от нее восприятия. Человек имеет дело с
восприятиями от одной и той же яблони, поэтому синтезирование
выступает как идентирование, т.е. «схватывание» одинакового. Так
субъект формирует представление «об этой яблоне».

Но как составить себе идею (по Гуссерлю, эйдос) о яблоне вооб-
ще? Кстати Гуссерль не случайно использует слово эйдос. Эйдос –
это идея, не потерявшая своей конкретности, образности. На пути к
эйдосу «яблоня» субъект воображает (фантазирует), представля-
ет себе различные яблони, в том числе и такие ее свойства, которые
присущи всякой яблоне. В результате достигается эйдетическое
описание. Оно формируется в сознании, без какого-либо вмешатель-
ства предмета.

Акту переживания соответствует высказывание. Динамике пе-
реживаний соответствует динамика высказываний. Все дело в том,
чтобы высказывание обладало подлинным значением. Есть слова и
выражения, которые всего лишь указывают на нечто, это бедные
знаки. И есть высказывания – подлинные, полновесные знаки, в ко-
торых человек выражает свое отношение к происходящему, делает
себя ответственным за происходящее.

Феноменолог стремится сохранить и преумножить полноту бы-
тия, которая реализуется в динамике созерцаний, переживаний, их
смыслов (эйдосов), высказываний. Но благодаря чему удается со-
вершить переход от созерцания отдельных предметов к их смыслу?
Благодаря интуиции.

Итак, феноменолог берет предмет созерцания «в скобки»,
затем он обогащает созерцание смыслами и только после это-
го полученный эйдос возвращается предмету, что и означает со-
хранить полноту жизненного мира. В этом смысле очень показатель-
но, что Алексей Лосев, высоко оценивая гегелевскую диалектику
идей, настаивал на замене идей эйдосами. Эйдосы по сравнению с
идеями более конкретны, более жизненны, более смыслоемки.

Феноменологии детальнее других анализируют жизнь сознания.

8.3. По древнегреческому преданию бог Гермес – вестник Зев-
са, владыки богов и людей. Гермес должен был разъяснять людям
послания Зевса, обеспечивать их понимание. Эта же легенда по-

вторяется в древнеримской мифологии, где Юпитер – то же, что
Зевс, а Меркурий – то же, что Гермес.

Герменевтику часто определяют как способ философство-
вания, центром которого является интерпретация, понимание
текстов. Это соответствует тому обстоятельству, что в герменев-
тике языку уделяется огромное внимание. Тем не менее содержание
герменевтики много шире приведенного определения. В связи с пос-
ледним утверждением обратимся к истории становления герменев-
тики как философского направления.

Современная герменевтика – это прежде всего реакция на
филocoфию Нового времени с ее культом рациональности и челове-
ка-одиночки, противопоставляемого внешнему миру. Когда такой
способ философствования себя исчерпал, то в появившихся новаци-
ях человек стал пониматься не столько как рациональное, сколько в
качестве эстетически, этически, религиозно чувствующего существа.
Новатором в этом отношении был датчанин Кьеркегор. Он писал об
экзистенции (существовании) человека, о связанных с этим пере-
живаниях.

В то же время новейшая философия не хотела что-либо противо-
поставлять человеку – ни природу, ни Бога. Отсюда происходит на
первый взгляд парадоксальное суждение, что человеку предшеству-
ет принцип ничто, принцип свободы. Так считали наш Н.А. Бердяев
и француз Ж.-П. Сартр. Главная книга Сартра называется «Бытие и
ничто». Человек свободен, а потому он сам ответственен за свои
действия.

Хайдеггер по праву должен быть назван основателем современ-
ной герменевтики. Крупнейшие представители герменевтики в Гер-
мании - Хайдеггер и Гадамер, во Франции – П. Рикер, в Италии – Э.
Бетти, в России – С.Н. Булгаков, Л.А. Флоренский, А.Ф. Лосев. Бул-
гаков подчеркивал, что в слове «звучит мир». Флоренский считал,
что слово «сводит нас лицом к лицу с реальностью». Лосев – автор
книги «Философия имени», которая насквозь пропитана герменевти-
ческой проблематикой.

Герменевтика – это философия о бытии человека в мире и пони-
мании этого мира посредством языка и переживаний.

8.4. Аналитическая философия – это философствование
поcpeдcтвом детального анализа используемой логики и языка. Ло-
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гика и язык выдвигаются на самый передний план, но почему, в
силу каких оснований? Таких оснований много, укажем два глав-
ных.

Во-первых, это трудности, с которыми имели дело математики
в начале ХХ в. (равно как и в его конце). В науке образцом строго-
сти всегда считалась математика. Но довольно неожиданно ма-
тематики стали все чаще встречаться с различного рода парадок-
сами, противоречиями. Простыми средствами с этими затруднения-
ми не удавалось справиться. В силу этого крепло убеждение, что
корни затруднений скрыты в основаниях математики. Но что входит
в основания математики? Логика и некоторый искусственный язык,
а также философия. Глубокие специалисты в области математики и
логики, такие как немец Готтлоб Фреге и англичанин Бертран Рас-
сел, пришли к выводу (особенно резко высказывался на этот счет
Рассел), что прежняя философия устарела, в ней не меньше путани-
цы, чем в математике.

Во-вторых, аналитизм возник как реакция на засилье идеализма
в английских университетах начала ХХ века. Для английских фило-
софов, вспомните Локка, всегда был характерен эмпиризм и сенсу-
ализм, конкретность, антисхоластичность. Можно даже сказать так:
англичане меньшие идеалисты, чем немцы и французы. Лишь вре-
менно, в конце XIX в., в Англии возобладал идеализм. Реакция не
заставила себя долго ждать. Было признано, что идеализм несос-
тоятелен, он затуманивает ясное положение дел. В философии надо
брать за основу не абстрактные впечатления и слова, которые не-
обходимы для отображения всего этого. Итак, в очередной раз мы
встречаемся со стремлением к ясной философии. Ясность филосо-
фии связывалась прежде всего с языком, а не с тем, что творится в
голове, что сугубо индивидуально и непроверяемо. В отличие от
мыслей и чувств в истинности языковых описаний внешних для
человека фактов может убедиться каждый. А это означает, что
ясная философия должна сводиться к высказываниям о внешних
для человека фактах. Сравните выражения: «У меня острая зубная
боль» и «Ha улице идет дождь». Только второе выражение являет-
ся общезначимым. Отметим также, что англичанин Джон Мур и
австриец Людвиг Витгенштейн были теми, кто поставили в центр
философского анализа не искусственные языки математики и логи-

ки, а естественный язык. Итак, аналитизм в философии возник не
случайно, а в силу вполне определенных оснований.

Основателями аналитического движения были Г.Фреге и Б. Рас-
сел. Они высказали следующие идеи. Фреге и Рассел считали, что
здравая философия является логикой, ибо она начинается с объясне-
ния предложений, того, что может быть истинным или ложным, а это
– задача логики. Логика занимается высказываниями, предложения-
ми, состоящими из слов, Т.е. она имеет языковой характер. Первые
философские вопросы: что есть слово? что есть предложение? По
Фреге, собственное имя обладает значением и смыслом.

Основные положения аналитической философии:
1. Язык есть граница мышления (язык и мышление совпадают;

лучше вообще говорить не о мышлении, а просто о языке, мышление
«за» языком - это химера).

2. Есть только один мир - мир фактов, событий (сосуществование
фактов), которые описываются совокупностью естественных наук.

3. Предложение – картина мира, оно имеет с последним одну и ту
же логическую форму (если бы мир был нелогичным, то его нельзя
было бы представить в форме предложений).

4. Смысл предложения выражает событие.
5. Сложные предложения состоят из элементарных предложений,

которые соотносятся непосредственно с фактами.
6. Высшее невыразимо. (Имеется в виду, что предложения этики,

эстетики, религии нельзя обосновать фактами.
7. «То, что вообще может быть сказано, может быть сказано

ясно». Обо всем остальном, например мистическом, лучше молчать.
8. Философия не может состоять из научных предложений, ибо

философские предложения нельзя проверить на истинность и лож-
ность, они бессмысленны.

9. Цель философии – не особые философские предложения, а ло-
гическое прояснение языка. Потому философия – это не особое уче-
ние, а деятельность по прояснению языка.

В аналитической философии есть два интереса к языку. В одном
случае речь идет об искусственных языках, Т.е. в основном о науке,
ибо именно в ней используются искусственные языки. Во втором
случае речь идет о естественных языках, т.е. о жизни в целом. Язык
– граница мышления и действия. Язык дает полнейшую информа-
цию о мышлении и действии.
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 8.5. Постмодернизм считается многими экстравагантной фило-
софией. Но число его сторонников неуклонно возрастает. Крупней-
шими постмодернистами являются французские философы Жак Дер-
рида, Жан Лиотар, много сторонников постмодернизма также в
США. Слово «постмодерн» означает после модерна. Французское
слово «мoдepн» означает современный. Постмодерн - это прежде
всего философия, которая направлена против философии Нового вре-
мени.

Постмодернисты считают, что феноменология, герменевтика,
аналитическая философия по сути своей не отказались от идеалов
нововременной философии.

Философия постмодернизма резко противопоставляет себя гос-
подствующей философской и научной традиции, подвергая критике
традиционные концепции структуры и центра, субъекта и объекта,
значения и смысла. Картина мира, предлагаемая постмодерниста-
ми, лишена цельности, полноты, связности, но, по их мнению, именно
такая картина точнее всего отражает изменчивую и неустойчивую
реальность.

Ж.Деррида: Деконструкция. Согласно его теории современное
мышление зажато в догматических рамках и стереотипах метафи-
зического мышления. Понятия, категории, методы, которыми мы
пользуемся, жестко заданы традицией и ограничивают развитие
мысли. Даже тот, кто пытается бороться с догматизмом, неосознан-
но использует в своем языке стереотипы, доставшиеся от прошлого.
Деконструкция – это сложный процесс, направленный на преодоле-
ние таких стереотипов. По мнению Деррида, в мире нет ничего жес-
тко зафиксированного, все можно деконструировать, т.е. интерпре-
тировать по-новому, показать противоречивость и зыбкость того, что
казалось истиной. Никакой текст не имеет жесткой структуры и еди-
ного метода прочтения: каждый может прочесть его по-своему, в
своем контексте. Что-либо новое может возникнуть только в таком
прочтении, свободном от давления авторитета и традиционной логи-
ки мышления.

Деррида в своих работах выступал против логоцентризма - пред-
ставления о том, что в реальности все подчинено строгим логичес-
ким законам, а бытие содержит некую «истину», которую способна
раскрыть философия. На самом деле стремление объяснять все при

помощи плоского детерминизма только ограничивает и обедняет наше
понимание мира.

Другой крупный постмодернист - Мишель Фуко - писал о речевых
практиках, довлеющих над человеком. Под ними он понимал сово-
купность текстов, наборы строгих терминов, понятий, характерных
для какой-то сферы человеческой жизни, в особенности для науки.
Способ организации этих практик - систему правил, предписаний, зап-
ретов - Фуко назвал дискурсом.

М. Фуко: Знание и власть. Фуко полагал, что любой научный
дискурс основан на стремлении к знанию, он предлагает человеку
набор инструментов для поиска истины. Однако, поскольку всякий
дискурс упорядочивает, структурирует реальность, он тем самым
подгоняет ее под свои представления, укладывает в жесткие схемы.
Следовательно, дискурс, в том числе научный, является насилием,
формой контроля над сознанием и поведением человека.

Насилие и жесткий контроль - это проявление власти над челове-
ком. Поэтому знание есть выражение власти, а не истины. Оно не
ведет нас к истине, а просто заставляет верить, что то или иное выс-
казывание и есть истина. Власть не осуществляется кем-то конк-
ретно: она безлична и «разлита» в системе используемого языка и
текстов науки. Все «научные дисциплины» суть идеологические ин-
струменты.

Одним из мощных идеологических инструментов, согласно Фуко,
является представление о субъекте. На деле субъект - иллюзия.
Сознание человека формируется культурой: все, что он может ска-
зать, навязано его родителями, окружением, телевидением, наукой
и т.д. Человек все менее самостоятелен и все больше зависим от
разных дискурсов. В современности можно говорить о смерти
субъекта.

Эта идея развивается французским литературоведом и филосо-
фом Роланом Бартом (1915– 1980) в концепции смерти автора.

Р. Барт: Смерть автора. Согласно данной концепции, никакого
авторского начала не существует. Современный человек - инстру-
мент, через который проявляют себя различные речевые практики,
навязываемые ему с рождения. Все, что у него есть, - это готовый
словарь чужих слов, словосочетаний, высказываний. Все, что он
может сделать, - просто смешать то, что уже было сказано кем-то
ранее. Ничего нового сказать уже нельзя: любой текст соткан из
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цитат. Поэтому в произведении говорит не автор, говорит сам язык.
И он говорит, возможно, то, о чем не мог даже подозревать сам пи-
сатель.

Любой текст соткан из цитат и отсылок: все они переадресовыва-
ют к другим текстам, те - к следующим и так - до бесконечности.
Мир в постмодернизме похож на библиотеку, где каждая книга цити-
рует какую-то другую, или, скорее, на компьютерный гипертекст с
разветвленной системой отсылок к другим текстам. Такое представ-
ление о действительности подробно разработано в концепции Жана
Бодрийяра (1929–2007).

Ж.  Бодрийяр: Теория симулякров . Симулякром (от лат.
simulacrum – образ, подобие) Бодрийяр называл «образ, копирующий
то, чего никогда не существовало». На ранних этапах развития чело-
века каждое слово отсылало к конкретному предмету: палке, камню,
дереву и т.д. Большинство же современных понятий не имеет стро-
гого предметного значения. Например, чтобы объяснить слово «пат-
риотизм», мы укажем не на конкретный предмет, а скажем, что это
«любовь к родине». Однако любовь также не отсылает к конкретно-
му предмету. Это, скажем, «стремление к единению с другим», при-
чем и «стремление», и «единение» опять же не отсылают нас к ре-
альному миру. Они отсылают нас к другим таким же понятиям. По-
нятия и образы, определяющие нашу жизнь, не обозначают ничего
реального. Это - симулякры, имеющие видимость того, что никогда
не существовало. Они отсылают нас друг к другу, а не к реальным
вещам.

По мнению Бодрийяра, мы покупаем не вещи, а их образы («брен-
ды» как знаки престижа, навязываемые рекламой); мы некритично
верим образам, конструируемым телевидением; слова, которыми мы
пользуемся, - пусты.

Реальность в мире постмодерна заменяется гиперреальностью -
иллюзорным миром моделей и копий, который не опирается ни на
что, кроме самого себя, и который тем не менее воспринимается
нами гораздо реальнее, чем истинная реальность.

Французский теоретик постмодернизма Жан Франсуа Лиотар
(1924– 1998) писал, что «если упростить до предела, то под постмо-
дернизмом понимается недоверие к метарассказам».

Ж.Ф.Лиотар: Закат метанарраций. Метарассказами (или ме-

танаррациями) Лиотар называл любые универсальные системы зна-
ния, при помощи которых люди пытаются объяснить мир. К ним
можно отнести религию, науку, искусство, историю и т.д. Самыми
влиятельными метарассказами Нового времени Лиотар считал
идеи об общественном прогрессе, всепобеждающей роли науки и
т.д. Постмодернизм - время заката метарассказов. Вера во все-
общие принципы потеряна: современность - это эклектичная связь
мелких, локальных, разнородных идей и процессов. Современность
- эпоха не единого стиля, а смешения различных стилей жизни
(так, в Токио человек может слушать регги, носить французскую
одежду, утром ходить в «Макдоналдс», а вечером - в традицион-
ный ресторан и т.д.).

Американский философ Р. Рорти полагает, что одним из таких
метарассказов является и философия, точнее традиционная теория
познания, направленная на поиск истины. Рорти пишет, что филосо-
фия нуждается в терапии: ее нужно лечить от претензий на истину,
поскольку эта претензия бессмысленна и вредна. Цель философии
- не в поиске истины и оснований, а в поддержании разговора, ком-
муникации различных людей.

Р. Рорти: Случайность, ирония, солидарность. В традицион-
ной философии, опирающейся на идеал научной истины, системность
и теорию познания, Рорти видит опасность социального фундамен-
тализма и авторитарности. Он противопоставляет ей свою теорию,
где истина понимается как полезность и любой текст толкуется с
точки зрения потребностей личности и солидаризации общества.
Высшие идеологические истины заменяются свободным общени-
ем и приоритетом «общего интереса», социальный контроль - сим-
патией и доверием, закономерность - случайностью. Человек дол-
жен с иронией осознавать иллюзорность и ограниченность любых -
чужих и своих - убеждений и потому быть открытым для любых
мнений, терпимым к любой инаковости и чуждости.

Постмодернистская философия - яркое проявление традиций ир-
рационализма в мировой философской мысли. Она доводит до логи-
ческого предела идеи «философии жизни», фрейдизма, экзистенциа-
лизма и подвергает критике фундаментальные для традиционной
мысли идеи разума, истины, науки, морали.
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Вопросы для самоконтроля и повторения:
1. В чем состоит особый феноменологический метод?
2. Кто основатель феноменологической школы?
3. В чем состоит предмет феноменологии?
4. Кто является основателем современной герменевтики?
5. Назовите основные положения аналитической философии.
6. Каковы основные положения постмодерна?
7. Что означает деконструкция в философии Ж.Деррида?
8. Из чего «соткано» сознание субъекта по М.Фуко?
9. В чем суть концепции смерти автора Р. Барта?
10. Что понимается под симулякром в философии Бодрияра?

Темы рефератов
1. Философия А.Шопенгауэра.
2. Субъективный волюнтаризм в «философии жизни» Ф.Ницше.
3. Философия постмодерна.
4. Германский экзистенциализм.
5. Французский экзистенциализм.
6. О. Конт - основоположник позитивизма.
7. Постмодернизм Жака Дерриды.
8. Эдмунд Гуссерль – основатель феноменологии

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ

Тема 9. Философское понимание мира: бытие, материя

9.1. Категория бытия, ее смысл и специфика. Форма бытия.
9.2. Понятие материи. Современная наука о строении материи.
9.3. Пространство и время.

9.1. Понятие «бытие» является центральной категорией в фило-
софии. Становление философии начиналось именно с изучения про-
блемы бытия. Древнеиндийская, древнекитайская, античная фило-
софия в первую очередь заинтересовалась онтологией, пыталась по-
нять сущность бытия, а уж потом философия расширила свой пред-
мет и включила в себя гносеологию (учение о познании), логику, иные
философские проблемы.

Бытие - это реально существующая, стабильная, самосто-
ятельная, объективная, вечная, бесконечная субстанция, кото-
рая включает в себя все сущее.

Основными формами бытия являются:
· материальное бытие - существование материальных (облада-

ющих протяженностью, массой, объемом, плотностью) тел, вещей,
явлений природы, окружающего мира;

· идеальное бытие - существование идеального как самостоя-
тельной реальности в виде индивидуализированного духовного бы-
тия и объективизированного (внеиндивидуального) духовного бытия;

· человеческое бытие - существование человека как единства
материального и духовного (идеального), бытие человека самого по
себе и его бытие в материальном мире;

· социальное бытие, которое включает бытие человека в обще-
стве и бытие (жизнь, существование, развитие) самого общества.

Категорией, противоположной бытию, является небытие. Небы-
тие - полное отсутствие чего-либо, абсолютное ничто. Небытие -
состояние, единое с бытием (так же реально) и противополож-
ное ему.

Предметы, явления окружающего мира могут находиться как в
бытии (быть в наличии), так и в небытии (совсем не существовать,
отсутствовать). Примеры небытия: еще не зачатые и не родившиеся
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люди, не созданные предметы; люди, вещи, общества, государства,
которые раньше были, а потом умерли, разрушились, сейчас их нет,
они находятся в небытии.

9.2. На протяжении нескольких тысячелетий мыслители пытались
определить, что же входит в содержание понятия «материя». От пред-
ставления древних, что в основе мира лежат какие-то природные
стихии (вода, воздух, огонь и т.п.), апейрон, атом до современных
представлений, что материя есть объективная реальность, т.е. все
существующее вне и независимо от человеческого сознания.

Существует взаимосвязь между естественнонаучным и философ-
ским определением материи. Естественнонаучное находится в посто-
янном изменении в зависимости от развития науки. На основании
достижений естествознания менялись представления человечества
о материи. В классической физике материя отождествлялась с ве-
ществом. Современные представления о материи связаны с
величайшими открытиями XIX-XX вв. во всех областях естествоз-
нания (Эйнштейн, Максвелл, Планк). На рубеже XIX-XX вв. откры-
тие поля как нового вида материи привело к острейшим научным и.
философским дискуссиям, в которых столкнулись позиции материа-
лизма и идеализма.

В современной философии естествознания понятие материи утра-
чивает свои определенные характеристики и становится бескаче-
ственным носителем атрибутов (прежде всего пространства и вре-
мени).

Материи, согласно современной научной картине мира, присущи
такие свойства, как несотворимость, неуничтожимость, бесконеч-
ность, независимость от человеческого сознания. Материя нигде и
никогда не утрачивает своей способности ко все новым превращени-
ям. При этом возможны любые ее превращения, кроме двух – воз-
никновения из ничего и перехода в ничто. Материи неоткуда взяться
и некуда деться: она и источник, и причина, и следствие самой себя.

В основе современных научных представлений о строении мате-
рии лежит идея о ее системной организации. Любой объект рассмат-
ривается как система, т.е. особая целостность, характеризующаяся
наличием элементов и связей между ними. Устойчивые связи и от-
ношения между элементами образуют структуру. Таким образом,
система - это элементы и их структура.

Элементами структура материи являются: неживая природа;
живая природа; социум (общество).

Каждый элемент материи имеет несколько уровней.
Уровнями неживой природы являются:
- субмикроэлементарный (кварки, глюоны, суперструны – мель-

чайшие единицы материи, меньшие, чем атом); микроэлементарный
(адроны, состоящие из кварков, электроны); ядерный (ядро атома);
атомарный (атомы); молекулярный (молекулы); уровень единичных
вещей; уровень макротел; уровень планет; уровень систем планет;
уровень галактик; уровень систем галактик; уровень метагалактик;
уровень Вселенной, мира в целом.

К уровням живой природы относятся: доклеточный (ДНК, РНК,
белки); клеточный (клетка); уровень многоклеточных организмов
уровень видов; уровень популяций; биоценозы; уровень биосферы в
целом.

К уровням социума относятся: отдельный индивид; семья; руп-
па; коллективы разных уровней; социальные группы (классы’ стра-
ты)-этносы: нации; расы; отдельные общества; государства; союзы
государств; человечество в целом.

Характерными чертами материи являются: наличие движения;
самоорганизация; размещенное в пространстве и времени; способ-
ность к отражению.

Движение - свойство (атрибут) материи, которое заключается в
ее способности изменяться, переходить из одного состояния в дру-
гое.

Материя не может существовать вне движения, поэтому движе-
ние называют способом существования материи. Движение, как фи-
лософская категория, служит для обозначения фундаментального
свойства материи – существовать и проявлять себя только в пере-
мещении, взаимодействии и изменении, через которые она формиру-
ет свои объекты и процессы, а также воздействует на наши органы
чувств.

Аристотель наличие движения обосновывал через идею вечного
абсолютно неподвижного перводвигателя (Бог). У И. Ньютона и Р.
Декарта Бог подобен мастеру-часовщику, запускающему механизм
мировых часов, которые далее идут по своим собственным законам;
Гегель источник движения видел во внутренней противоречивости
явлений.
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Согласно Гегелю, в природе существуют три основных формы
движения: механическая, химическая и органическая. Ф. Энгельс
предложил другую классификацию: он выделил такие формы мате-
рии, как механическая, физическая, химическая, биологическая и
социальная.

Движение многообразно. Каждому уровню организации материи
соответствует своя форма движения. Существуют качественно раз-
личные уровни движения материи, при этом качественное своеобра-
зие одного уровня не может объясняться качественным своеобра-
зием другого. Классификация форм материи существенно измени-
лась в связи с достижениями современной науки.

В современной философии естествознания принято выделять три
основных группы движения материи:

1. В неорганической природе - пространственные перемеще-
ния, движение элементарных частиц и полей - электромагнитных,
гравитационных и др., движение и превращение атомов и молекул,
тепловые процессы, звуковые колебания, геологические формы дви-
жения материи, изменения космических систем;

2. В живой природе - обмен веществ, процессы отражения,
саморегуляции, управления и воспроизводства, экологические систе-
мы и т. д.;

3. Общественные формы движения материи - многообразие
проявлений деятельности людей.

Между всеми формами движения материи существуют един-
ство и взаимное влияние. Однако высшие формы движения мате-
рии качественно отличны от низших и несводимы к ним.

Каждая форма движения материи имеет свою неповторимую спе-
цифику. Однако имеются общие закономерности, свойственные всем
формам движения материи, они характеризуют связь и взаимодей-
ствие между ними. Эта связь проявляется прежде всего в том, что
высшее включает в себя низшее как одну из своих генетических
предпосылок и в то же время как свой собственный момент. То
есть закономерности, присущие низшим уровням организации ма-
терии (физическому по отношению к химическому, химическому по
отношению к биологическому и т. п.), распространяются на выс-
шие уровни, являясь необходимыми, но не выступая в качестве спе-
цифических.

Материя имеет способность к самоорганизации - созданию,
совершенствованию, воспроизводству самой себя без участия вне-
шних сил.

Всеобщей формой внутренних изменений, на основе которых проис-
ходит самоорганизация, является так называемая флуктуация - по-
стоянно присущие материи случайные колебания и отклонения.

В результате данных спонтанных изменений и отношений (флук-
туации) существующие связи между элементами материи изменя-
ются, а также появляются новые связи - материя приобретает новое
состояние, так называемую «диссипативную структуру», которая
отличается неустойчивостью. Дальнейшее развитие возможно по
двум вариантам:

1. «Диссипативная структура» укрепляется и окончательно пре-
вращается в новый вид материи, но только при условии энтропии -
притока энергии из внешней среды - и затем развивается по динами-
ческому типу;

2. «Диссипативная структура» распадается и гибнет - либо в ре-
зультате внутренней слабости, неестественности, непрочности новых
связей, либо из-за отсутствия энтропии - притока энергии из внешней
среды.

Учение о самоорганизации материи получило название синерге-
тики. Крупным разработчиком синергетики являлся русский, а за-
тем бельгийский философ И. Пригожин.

 9.3. Важнейшими формами бытия являются пространство, вре-
мя, системность. Пространство и время являются столь же объек-
тивными характеристиками бытия, как его материальность и дви-
жение.

В истории философии существовали две точки зрения об отноше-
нии пространства и времени к материи. Первую из них можно услов-
но назвать субстанциональной концепцией. Её сторонники (Демок-
рит, Эпикур) трактовали пространство и время как самостоятельные
сущности, существующие наряду с материей и независимо от неё.
Соответственно отношение между пространством, временем и ма-
терией представлялось как отношение между двумя видами само-
стоятельных субстанций. Это вело к выводу о независимости свойств
пространства и времени от характера протекающих в них матери-
альных процессов.
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Вторую точку зрения именуют реляционной (от лат. relatio - от-
ношение). Её сторонники (Аристотель, Лейбниц, Гегель) понимали
пространство и время не как самостоятельные сущности, а как сис-
темы отношений, образуемых взаимодействующими материальны-
ми объектами. Вне этой системы взаимодействий пространство и
время считались несуществующими. В этой концепции пространство
и время выступали как общие формы координации материальных
объектов и их состояний. Соответственно допускалась и зависимость
свойств пространства и времени от характера взаимодействия ма-
териальных систем.

В настоящее время более достоверной (исходя из достижений
науки) выглядит реляционная теория, исходя из которой:

время - форма бытия материи, которая выражает длительность
существования материальных объектов и последовательность изме-
нений (смены состояний) данных объектов в процессе из развития;

пространство - форма бытия материи, которая характеризует
ее протяженность, структуру, взаимодействие элементов внутри
материальных объектов и взаимодействие материальных объектов
между собой.

Время и пространство тесно переплетены между собой. То, что
совершается в пространстве, происходит одновременно и во време-
ни, а то, что происходит во времени, находится в пространстве.

Теория относительности, открытая в середине XX в. Альбертом
Эйнштейном: подтвердила правильность реляционной теории - то есть
понимание времени и пространства как отношений внутри материи;
перевернула прежние взгляды на время и пространство как вечные,
неизменные величины.

С помощью сложных физико-математических расчетов Эйнштей-
ном было доказано, что если какой-либо объект будет двигаться со
скоростью, превышающей скорость света, то внутри данного объек-
та время и пространство изменятся - пространство (материальные
объекты) уменьшится, а время замедлится.

Таким образом, пространство и время относительны, и отно-
сительны они в зависимости от условий взаимодействия материаль-
ных тел.

Общие свойства, характеризующие пространство и время, выте-
кают из их характеристик как основных коренных форм существова-

ния материи.. К свойствам пространства относятся протяженность,
однородность и изотропность, трехмерность. Время обычно харак-
теризуется такими свойствами как длительность, одномерность, нео-
братимость, однородность.

К наиболее характерным свойствам пространства относится его
трехмерность. Положение любого объекта может быть определено
с помощью трех независимых величин. Время одномерно, ибо для
фиксации положения события во времени достаточно одной величи-
ны. Под заданием положения события, объекта в пространстве или
времени имеется в виду определение его координат по отношению к
другим событиям и объектам. Факт трехмерности реального физи-
ческого пространства не противоречит существованию в науке поня-
тия многомерного пространства с любым числом измерений. Поня-
тие многомерного пространства является чисто математическим
понятием, которое может быть использовано для описания взаимо-
связи различного рода физических величин, характеризующих реаль-
ные процессы. Если же речь идет о фиксации события в реальном
физическом пространстве, то при использовании любой системы ко-
ординат трех измерений всегда будет достаточно.

Характерным специфическим свойством времени является его
необратимость, которая проявляется в невозможности возврата в
прошлое. Время течет от прошлого через настоящее к будущему и
обратное течение его невозможно. Необратимость времени связана
с необратимостью протекания фундаментальных материальных про-
цессов.

Специфично проявление времени и пространства в микромире, в
живой природе, в социальной действительности, в связи с чем специ-
ально анализируется биологическое время, психологическое время,
социальное пространство – время и другие виды времени и про-
странств.

Вопросы для самоконтроля и повторения
1. Какого значение категории «бытия»?
2. Назовите основные формы бытия.
3. Назовите основные свойства материи.
4. Что понимается под движением в философии?
5. Укажите формы существования материи.
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6. В чем разница между субстанциальной и реляционной концеп-
циями пространства и времени?

7. Как рассматривается проблема пространства и времени в фи-
лософии и физике?

8. В чем состоит специфика пространственно - временных отно-
шений в природных и социальных процессах?

Темы рефератов
1. Проблема бытия в античной философии.
2. Проблема бытия в европейской философии Нового времени.
3. Бытие и небытие-два возможных принципа философствования.
4. Категория «бытие» в философии.
5. Диалектико-материалистическое и метафизическое понимание

материи.
6. Сравнительный анализ.
7. Философское понимание движения. Основные формы дви-

жения.
8. Проблема размерности пространства, времени и движущейся

материи.
9. Социальное пространство и время.

Тема 10. Происхождение и сущность сознания

10.1. Сознание как проблема философии.
10.2. Отражение как генетическая предпосылка сознания. Эво-

люция форм отражения.
10.3. Происхождение сознания.
10.4. Сущность и структура сознания.
10.5. Сознание и бессознательное.

 10.1. На протяжении всей истории философии проблема созна-
ния привлекала внимание философов, ибо человеческое сознание вли-
яет на отношение человека к миру и к самому себе. Сознание чело-
века имеет огромные возможности воздействия на мир и человека,
поэтому на сознании человека лежит огромная ответственность за
настоящее и будущее цивилизации, своей собственной судьбы.

Сознание является предметом изучения многих наук (таких как
логика, психология, биология, антропология, философия и др.) в силу
своей исключительной сложности, многогранности и значимости.

Философия изучает сознание под углом зрения выяснения его про-
исхождения, сущности, его возможностей и значимости для челове-
ка, его опредмечивания в общественных состояниях или структурах.

Сознание, будучи неотъемлемым атрибутом человеческого бы-
тия, носит как индивидуальный, так и коллективный, как единичный,
так и общий, всеобщий характер, т.е. сознание дуально (двойствен-
но). Кроме того, вопрос о включенности человека, обладающего со-
знанием, в мир, о тех возможностях и ответственности, которое на-
лагает сознание на человека - это далеко не полный перечень фило-
софских аспектов этой проблемы.

 Философы – идеалисты рассматривают сознание как самостоя-
тельную субстанцию, лежащую в основе материального бытия или
материи и создающее ее.

 Сознание как первооснова идеального мира стала впервые ос-
мысляться Платоном, который ввел в философию понятия «идеаль-
ное», «идеальный мир», противопоставляя понятиям «материальное»,
«материальный мир». Идеальный мир, по Платону, существует объек-
тивно, независимо от существования человека. В средние века полу-
чило распространение понимание сознания как идеальной первопри-
чины мира, как Бога. Человек в средневековом представлении обла-



9 4 9 5

дает лишь слабым отблеском божественного сознания. Начиная с
эпохи Возрождения сознание, стало восприниматься в первую оче-
редь как атрибут человеческого бытия. Философией Нового време-
ни был выделен ряд свойств сознания как такового. Немецкая клас-
сическая философия, раскрыв диалектику индивидуального и соци-
ального, показала различные уровни организации сознания, его ак-
тивность и историзм.

 Философы – материалисты придерживаются прямо противопо-
ложной точки зрения, полагая, что сознание, по отношению к мате-
рии, носит вторичный, производный характер, и эта вторичность, про-
изводность означает следующее:

а) сознание возникает на конкретно – историческом этапе разви-
тия материи, т.е. в истории развития бытия, материи существовали
формы, не обладавшие сознанием;

б) сознание по отношению к материи носит вторичный характер,
как свойство по отношению к своему носителю, т.е. мозгу;

в) сознание вторично, ибо является высшей формой отражения
объективного мира, т.е. точно также, как образ вторичен по отноше-
нию к своему оригиналу.

10.2. Что есть отражение с философской точки зрения? Отраже-
ние есть процесс и результат взаимодействия двух или нескольких
систем, в результате чего в измененной форме или формах происхо-
дит воспроизведение свойств или признаков одной системы в дру-
гой.

 Поскольку материя имеет различные уровни организации, по-
стольку соответственно существуют различные, историко- генети-
ческие формы отражения. К уровням организации материи относят-
ся: а) неживая природа; б) растительный мир; в) животный мир; г)
человеческий мир (социум). Соответственно каждому из них по по-
рядку относятся формы отражения: а) элементарные формы отра-
жения , которые носят пассивный характер; б) раздражимость, как
способность проявления известной активности в ответ на внешние
раздражители; в) чувствительность как способность к ощущениям;
г) сознание как свойство высокоорганизованной материи, свойство
человеческого мозга, отражать действительный мир в идеальных
образах.

 В целом, если сравнить живую природу с неживой, то обнаружим,

что в живой природе организмы не только получают информацию о
внешнем мире, но и приспосабливаются к его воздействию. В живом
мире чувствительность, как правило, уже связана с развитием не-
рвной системы у животных и наличием пяти органов чувств. Здесь-
 ощущения проявляются как способность отражать отдельные свой-
ства или признаки предметов и явлений. С развитием центральной не-
рвной системы и ее главного носителя или отдела – головного- моз-
га, появляется психическая форма отражения (психика) у животных и
человека. Чем они отличаются друг от друга? Прежде всего тем, что
психика животных базируется на инстинктах и, как правило, животные
приспосабливаются к окружающей среде, а психика человека, основ-
ным фундаментом которой является сознание как опосредованная и
активная форма отражения мира, таким образом оказывает предмет-
но – практическое воздействие на окружающий мир

10.3. Как возникновение сознания вообще, так и у отдельного
человека, как правило, осуществляется на основе его активной
«включенности» в существующую совместную деятельность и в
конкретные формы общения в ходе этой деятельности. Другими
словами, сознание по своей сущности – это не простая функция че-
ловека как существа общественного. Практика показывает, что
дети, оказавшиеся в животной среде, т.е. вне общества, не приоб-
ретают, а даже теряют черты, свойственные человеку. И факти-
чески людьми не становятся, превращаясь в своеобразных живот-
ных – мутантов.

 Человек мыслит с помощью мозга, который ему достается по
своей природе, но активно он «включается» в социальную жизнь с
помощью различных форм бытия, таких как, прежде всего, трудовая
деятельность, различные формы языкового общения, конкретно –
исторические системы общественных отношений.

 Сознание обладает статусом особого рода бытия, особого рода
субъективной реальности, т.е. существования. Оно проявляется на
практике, прежде всего, через различные формы целеполагающей
деятельности.

 Как в философии, так и в науке сложились различные концепции
происхождения сознания, среди которых можно выделить некоторые
из них:

а) теория взрыва;
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б) теория привнесения жизни, а значит – сознания извне, из–за
пределов внеземной цивилизации;

в) теория божественного происхождения сознания;
г) теория Ч. Дарвина и его работа «Происхождение человека»;
д) теория антропосоциогенеза, разработанная Ф. Энгельсом в из-

вестной работе «Роль труда в процессе превращения обезьяны в че-
ловека» и ряд других концепций.

В теории антропосоциогенеза (теории общественного происхож-
дения человека) многие философы видят достаточно убедительно
раскрытыми как биологические, так и социальные причины (факто-
ры) возникновения сознания.

К биологическим предпосылкам возникновения сознания отно-
сятся:

1. Прямохождение. Очевидно, что изменение природных условий
послужило одной из причин, которая «заставила» предчеловека встать
на задние конечности.

2. Высвобождение руки для проведения тех или иных операций.
Оно произошло из-за усложнения потребностей предчеловека и не-
обходимости их удовлетворения в сложных условиях бытия.

3. Постепенное усложнение и развитие нервной системы, и преж-
де всего, мозга в результате перехода от стадного (коллективного)
образа жизни к отдельному, сугубо индивидуальному.

В конечном счете, даже на уровне биологического бытия, чело-
век как бы сознательно-биологически изменяет среду своего бытия,
и активно вносит, соответственно, изменения в природный мир в со-
ответствии со своими целями, потребностями и интересами.

Если поведение животных носит инстинктивный характер, то по-
ведение человека как homo sapiens отличается сознательным вме-
шательством в конструктивное преобразование окружающей среды
в соответствии с человеческими потребностями и интересами.

Одним словом, в биологическом становлении человека, а значит и
сознания, основную роль сыграли главным образом, внешние факторы.

К социальным предпосылкам возникновения сознания относятся:
1. Труд как целесообразная деятельность, направленная на изго-

товление и использование предметов и орудий труда. В этом процес-
се человек научается мысленно (абстрактно) воспроизводить и от-
ражать мир согласно основному способу своей деятельности. В этой
ситуации сыграла огромную роль.

2. Членораздельная речь и язык. Уже в процессе стадного образа
жизни у пред - людей возникла потребность в общении между собой
и передачи информации сначала в гортанной и нечленораздельной
форме, а затем трудовая деятельность потребовала с необходимос-
тью уяснения ее основных целей и задач, и передачи информации
через членораздельную, понятийную и языковую речь, в которой бы
фиксировались существенно необходимые и повторяющиеся связи,
имеющие место в самом мире.

3. Система общественных отношений. Сам процесс становления
членораздельной речи и языка носил порой сложный и противоречи-
вый характер в рамках существовавших тогда форм общения, кото-
рые и заложили основу для возникновения особой формы обществен-
ных отношений, где человек становится и превращается в относи-
тельно самостоятельное существо типа homo sapiens (человек ра-
зумный).

 Таким образом, по своему происхождению сознание есть ес-
тественно – исторический и закономерный продукт развития приро-
ды и общества, а по сущности сознание есть свойство высокоорга-
низованной материи, свойство человеческого мозга отражать дей-
ствительный мир в форме идеальных образов.

10.4.Сущностной характеристикой сознания является его идеаль-
ность, которая выражается в том, что составляющие его образы не
обладают ни свойствами отражаемых в нем предметов действитель-
ности, ни свойствами нервных физиологических процессов, благода-
ря которым эти образы возникли. Они лишены веса, пространствен-
ных характеристик и других физических свойств. Идеальность – это
системная характеристика всего человеческого общества в целом.
Объективные идеалисты, такие как Платон и Гегель, совершенно
верно поняли «объективность сознания» - его «независимость» от
индивидуального мышления. Но сам факт объективности сознания
был истолкован ими мифически: Платон связывал его с существова-
нием особого «мира идей», а Гегель - с мировым духом.

 Представление об объективности сознания, кажущееся абсур-
дным для обыденного восприятия, на самом деле является фило-
софски необыкновенно глубоким. Формы сознания складываются в
ходе истории независимо от воли и мышления отдельного человека.
Философы открывают существование объективных мыслительных
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форм, которые определяют индивидуальное сознание. Так, например,
хотя язык, религия, мораль, искусство созданы людьми, но они суще-
ствуют независимо от сознания каждого отдельного человека (объек-
тивно). Правила языка, религиозные верования, нравственные пред-
ставления, эстетические идеалы изменяются, но сам процесс изме-
нения носит объективный характер.

 Сознание социально, поскольку оно, не является физиологичес-
кой функцией человеческого мозга. Мыслит не мозг, а человек с по-
мощью мозга, причем человек, включенный в систему общества.
Сознание является функцией не мозга, а общества в целом. Объяс-
нить тот или иной факт сознания можно, обращаясь к истории обще-
ства в целом, отдельных цивилизаций или культур, а отнюдь не к осо-
бенностям строения человеческого мозга.

 Сознание можно определить как специфически человеческий
способ адаптации к среде путем изменения не внутреннего строе-
ния человека, а окружающей среды. Новый способ адаптации потре-
бовал формирования устойчивых общностей людей (существование
стадной организации приматов - предков человека облегчало пере-
ход к групповому характеру человеческой деятельности), постоян-
ной координации действий, входящих в общность индивидов в, про-
цессе создания ими условий своего существования. Постоянное, ус-
тойчивое общение между индивидами становится одним из условий
специфически человеческой адаптации. Средством удовлетворения
этой потребности явился язык.

 Сам термин «сознание» подталкивает к его отождествлению с
совместным знанием. Осознание окружающей действительности
выступает, прежде всего, в виде знаний о ней. Именно знания обес-
печивают человеку возможность ориентироваться в мире, без чего
немыслима его адаптация. Более того, знания обеспечивают возмож-
ность опережающего отражения действительности, что создает воз-
можность для целеполагания, представляющего собой одно из ка-
чественных отличий сознания от других форм общения. Будучи от-
ражением мира, сознание имеет творческий характер, активно воз-
действует на окружающий мир, преобразует его в соответствии с
потребностями общества. Одновременно происходит процесс тво-
рения носителя этого сознания этого самосознания и его самосозна-
ния.  К основным свойствам сознания относятся:

1) целеполагание;
2) планирование действий для достижения определенных резуль-

татов;
3) предвидение, с помощью которого осмысливается и осознает-

ся будущее;
4) абстрактное или понятийно-логическое мышление, позволяю-

щее понять внутренние сущностные параметры бытия;
5) предметное сознание, которое нацелено на осмысление и фик-

сирование предметного содержания познаваемого мира;
6) самосознание как осознание человеком самого себя как выс-

шей общественной сущности и осознание того, что происходит
не только в самом сознании, но в психике в целом.

7) рефлексивность сознания.
Философия различает индивидуальное сознание (духовный мир

одной личности) и общественное сознание (духовный мир обще-
ства в целом). Одной из наиболее актуальных проблем философско-
го изучения феномена сознания является определение его структу-
ры. В современной научной литературе выделяют три основных
сферы сознания: познавательную, эмоциональную и ценностно-
волевую.

 Познавательная сфера сознания состоит из области чувствен-
ных процессов и области рационального мышления. К области чув-
ственных, сенситивных (от лат. sensus - чувство, ощущение) про-
цессов теория сознания относит ощущения, восприятия представле-
ния, возникающие в результате воздействия на органы внешних чувств
человека. К области рационального (от лат. ratio - разум) мышле-
ния относят понятийное мышление (мышление с помощью языка),
образное мышление (воображение), внимание, память.

 Эмоциональная сфера сознания включает в себя все душев-
ные переживания, внутренние чувства человека. Кратковременные
переживания называют эмоциями (от фр. emotion - волнение). К ним
относятся, например, радость, страх, печаль, восхищение, страда-
ние. Устойчивые, длительные переживания принято называть чув-
ствами или внутренними чувствами. К ним относят любовь, нена-
висть, горе счастье, сострадание и др.

 Ценностно-волевая сфера сознания состоит из внутренних це-
лей человека и духовных усилий к достижению этих целей. В созна-
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нии человека формируются определенные нормы, жизненные уста-
новки ценности, идеалы, они выступают в виде целей, к которым стре-
мите человек. Способность осуществлять свои желания, стремле-
ние к достижению целей называется волей.

 Кроме познавательной, эмоциональной и ценностно-волевой сфе-
ре в структуре сознания иногда выделяют еще две области: область
подсознания, в которое включают инстинкты, рефлексы, сновиде-
ния комплексы и т. п., и область сверхсознания, к которому относят
интуицию, озарение, совесть.

10.5. Существование сознания является очевидным для каждо-
го, кто знает о своем «Я» и его состояниях. Менее очевидным явля-
ется бессознательное - совокупность психических процессов, со-
стояний, не представленных в сознании и самосознании.

Чем отличается сознание от бессознательного? В сознании четко
различаются внешний мир и отражение его в образе. В бессозна-
тельном отражаемая реальность и ее переживание человеком сли-
ваются. Поэтому в бессознательном отсутствуют самосозна-
ние, рефлексия. Если бессознательное является моментом психи-
ческой деятельности любого индивида, то особое проявление оно
находит в интуиции художника, композитора, ученого и т.д. Сознание
и бессознательное составляют единое пространство духовной жизни
индивида. Если сравнить это пространство с айсбергом, то сознание
есть надводная часть его, тогда как большая, подводная глыба мо-
жет быть образом бессознательного.

Бессознательное детерминирует, определяет сознание, являясь
объективным по отношению к нему фактором. Эта детерминация
скрыта от сознания, не представлена в его опыте. «Непредставлен-
ность» бессознательного в сознании создает иллюзию свободы пос-
леднего.

 Идея бессознательной мотивации сознания стала предметом вни-
мания 3. Фрейда, Именно ему принадлежат слова о том, что человек
«не является хозяином в собственном доме» и что сознание челове-
ка вынуждено «довольствоваться жалкими сведениями о том, что
происходит в его душевной жизни бессознательно». В упрощенной
форме суть учений Фрейда сводится к следующим положениям. В
человеке живет великая сила - «бессознательное», или «Оно». Этой
силой управляет либидо-психическая энергия сексуальных влечений.

В структуре человеческого опыта присутствуют также обществен-
ные нормы и ценности, которые Фрейд называл «Сверх - Я», или куль-
тура. Она выполняет репрессивные функции, ограничивая произвол
человеческих инстинктов, и прежде всего сексуальных. Сознание
человека находится под влиянием, с одной стороны, «Оно», а с дру-
гой - «Сверх - Я». В результате содержание сознания формируется
под действием факторов, неосознаваемых человеком. Пока человек
живет в обществе, ему не избавиться от влияния «Сверх - Я»; но
пока живо его тело, человек не может полностью освободиться от
силы инстинктов. Задача состоит в том, считал Фрейд, чтобы урав-
новесить действие этих бессознательных для человека и его созна-
ния сил. Если же культуру, «Сверх - Я», начнет жестко вытеснять
«Оно», это может привести к психическим срывам отдельных лю-
дей и даже спровоцировать всякого рода социальные напряжения.
Если же «Сверх - Я» ослабит свои репрессии против «Оно», челове-
чество погрузится в мрак бескультурья, где будут господствовать
скрытые пороки, тайные желания и инстинкты.

Фрейд был уверен, что разум и сознательный опыт сумеют найти
динамическое равновесие между «Сверх - Я» и «Оно». В противном
случае человек обречен на духовное рабство. Ученый считал, что
люди должны осознать детерминанты своего сознания и тем самым
сделать себя «хозяевами своего собственного дома», т. е. своего
«Я». В отличие от Маркса он не связывал освобождение человека и
его сознания от власти бессознательного с общественными измене-
ниями. Фрейд исходил из того, что в любом обществе можно «выле-
чить» индивида от «несвободы», если помочь ему прояснить те
бессознательные мотивации, которые были глубинной, истинной при-
чиной его поведения и душевного смятения.

Вопросы для самоконтроля и повторения:
1. Назовите основные концепции происхождения сознания.
2. Что есть отражение с философской точки зрения?
3. Что относят к биологическим предпосылкам возникновения

сознания?
4. Что относят к социальным предпосылкам возникновения со-

знания?
5. Дайте определение сознанию.
6. Назовите основные свойства сознания.
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7. Что включают в себя области подсознания и сверхсознания?
8. Назовите три основных сферы сознания.
9. Чем отличается сознание от бессознательного?

Темы рефератов
1. Проблема сознания в философии Древнего Востока.
2. Проблема сознания в современной философии.
3. Общественное и индивидуально-личностное содержание созна-

ния: их  взаимосвязь.
4. Структура сознания.
5. Сознание и мышление.
6. Сознание и язык.
7. Сознание и личность.
8. Сознание и бессознательное; их взаимосвязь

Тема 11. Теория познания

11.1. Проблема познания в философии.
11.2. Соотношение знания и познания.
11.3. Диалектика процесса познания.
11.4. Чувственное и рациональное познание .
11.5. Проблема истины в познании.

11.1. Познанием называют деятельность, направленную на полу-
чение знаний. Часть философского знания, посвященная проблемам
познания мира, получила название теории познания, или гносеоло-
гия. Гносеология занимается поиском ответов на следующие воп-
росы: «Насколько познаваем мир?», «Как человек познает мир?»,
«Каково соотношение истины и заблуждений?», «Что, может яв-
ляться критерием истинности знания?», «Как подтвердить верность
наших представлений?». Комплекс этих проблем занимает второе
по важности место в структуре философского знания после про-
блем онтологии.

В круг важнейших проблем общей теории познания входят
проблемы изучения видов, ступеней. форм познания, отношений
между объектом и субъектом познания, проблема истины, пробле-
мы соотношения познания и практики. Основной проблемой гносе-
ологии является проблема границ познания: насколько познаваем
мир, т. е. что из реальных предметов и процессов действительнос-
ти можно познать достоверно. Многие философы высказывали мне-
ние о том, что возможности познания ограничиваются особеннос-
тями человека и его восприятия. То, что мир совсем не таков, ка-
ким он воспринимается человеком, было понято уже философами
древности. Еще одна трудность была связана с объяснением причи-
ны того или иного ощущения.

В зависимости от ответа на вопрос о познаваемости мира все
философские течения можно разделить на два основных направле-
ния: гностицизм и агностицизм.

Гностицизм – философское учение, утверждающее, что мир позна-
ваем.

Агностицизм - философское учение о непознаваемости мира.
Агностики (от греч. а - отрицательная приставка и gnоsis - зна-

ние) это философы, утверждающие, что мир познаваем лишь в
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рой и третий аспекты и есть предмет исследования особой философ-
ской дисциплины - теории познания, гносеологии.

На ранних этапах истории существовало обыденно-практическое
познание, это сведения о природе, людях, условиях их жизни, обще-
нии, социальных связях и т. д. Основой данной формы познания были
опыт повседневной жизни и практика. Одной из исторических форм
было игровое познание. В ходе игры человек осуществляет актив-
ную познавательную деятельность, приобретает большой объем но-
вых знаний. Важную роль на начальном этапе истории человечества
играло мифологическое познание. Оно представляет собой фантас-
тическое отражение реальности, является бессознательно-художе-
ственной переработкой природы и общества народной фантазией. В
рамках мифологии вырабатывались определенные знания о природе
и людях.

Внутри мифологии зародилась художественно-образная форма
познания, которая в дальнейшее получала наибольшее развитие в
искусстве.

Древнейшими формами познания являются философское и рели-
гиозное познание. Важнейшей фермой познания является научное
познание. Наука это форма духовной деятельности людей, направ-
ленная на производство знаний о природе, обществе и самом позна-
нии.

Наука имеет цель: постижение истины и открытие объективных
законов на основе обобщения реальных фактов в их взаимосвязи, для
того чтобы предвидеть тенденции развития действительности и спо-
собствовать их изменению.

11.3. Познание как процесс, направленный на получение знаний,
включает в себя ряд компонентов: субъект и объект познания; уров-
ни и ступени познания; истину как цель познания.

Объектом познания называется то, на что направлено познание,
что познается. О сложностях, связанных с объектом познания, уже
говорилось, но существуют расхождения философов и в понимании
субъекта познания.

Субъектом познания (т.е. тем, кто познает) называют конкрет-
ного носителя познавательной деятельности.

Субъектами познания выступают отдельные люди, группы лю-
дей, общество в целом.

ограниченных пределах. Агностицизм называют также гносеологи-
ческим пессимизмом.

Наиболее полно позиция философского агностицизма была выра-
жена в философии Иммануила Канта, который ввел специальные по-
нятия для обозначения предмета как он есть сам по себе, назвав его
«вещью в себе», и того, как этот предмет представляется человеку
- «явление». Так, например, человек воспринимает листву деревьев
в зеленом цвете («явление»), в то время как на самом деле ей
свойственно лишь отражать лучи той длины, которая при воздействии
на человеческий глаз дает ощущение зелени. Кант считал, что чело-
век познает только «явления», в то время как вещи в себе непознава-
емы.

Гностики (от греч. gnosis - знание) - это философы, утверждаю-
щие, что мир познаваем исчерпывающе и безусловно. В современ-
ной литературе это направление часто называется гносеологичес-
ким оптимизмом.

11.2. Познание - это специфическая деятельность обусловленная
общественно - исторической практикой, направленная на приобрете-
ние знания его углубление и совершенствование. Это процесс целе-
направленного активного отображения действительности в сознании
человека.

В ходе познания выявляются разнообразные грани бытия, исследу-
ется внешняя сторона и сущность вещей, явлении окружающего мира
и субъект познавательной деятельности человек. Результаты остают-
ся в познании конкретного человека и передаются во времени с помо-
щью материальных носителей информации: книг, рисунков и т.д.

Знание - объективная реальность, данная в сознании человека,
который в своей деятельности отражает, идеально воспроизводит
объективные закономерные связи реального мира.

Познание - обусловленный практикой процесс приобретения и
развития знаний, его постоянное углубление, расширение и совершен-
ствование. Это такое взаимодействие объекта и субъекта, результа-
том которого является новое знание.

Термин знание употребляется в трех основных аспектах: 1) спо-
собности, умения, навыки, которые базируются на осведомленнос-
ти; 2) любая познавательно значимая информация; 3) особая позна-
вательная единица, существующая во взаимосвязи с практикой. Вто-
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Долгое время в истории философии познание рассматривалась как
отношение противостоящих друг другу субъекта и объекта позна-
ния, причем под субъектам долгое время понимался просто отдель-
ный познающий человек - ученый. Такая позиция порождала целый
ряд сложностей. Так, например, в философии Нового времени разго-
релся спор об Источниках научного знания. Ф. Бэкон, английский
философ, и естествоиспытатель, считал, что главным источникам
знаний являются чувства, данные которых разум лишь обрабатыва-
ет. Французский философ и математик Р. Декарт утверждал, что важ-
нее сама врожденная способность нашего разума к познанию, в там
числе и систематизации данных чувств. Спор между двумя позиция-
ми в истории философии, которые выражали Бэкон и Декарт, получил
название спора между эмпиризмом и рационализмом.

Рационализм - это философское направление, признающее разум
основой познания и поведения людей.

Рационализм утверждал, что истинное знание достижимо посред-
ством разума, который выступает его источникам и критерием ис-
тинности.

Эмпиризм - направление в теории познания, признающее источ-
ником познания в первую очередь чувственный опыт.

Данные чувств рассматриваются в эмпиризме как главная форма
достоверного знания. Спор рационализма и эмпиризма объясняется
тем, что каждое из этих направлений совершенно верно отмечает
наличие двух форм познания: чувственного и рационального, но при
этом абсолютизирует, т. е. преувеличивает роль одного из них.

Величайшей заслугой немецкого идеализма стало понимание того,
что субъектам познания является не отдельный человек (исследова-
тель - Робинзон), а общество в целом. Представление а социальной
(общественной) природе, познания в немецкой философии содержа-
лась в философии Канта и, в особенности, у Гегеля. За кантовским
«тpaнcцeндентальным субъектом» и гегелевским представлением
об «объективном духе» скрывалась глубочайшая идея о том, что
познает не отдельный человек, а все общества в лице индивидуаль-
ного исследователя.

В философии Маркса социальная природа познания была представ-
лена в материалистической интерпретации: «бытие определяет со-
знание», следовательно, способ осознания мира человеком зависит
от форм его социальной и экономической жизни.

В ХХ в. дальнейшее изучение объективных форм мышления приве-
ла к пониманию их опосредованности языком.

11.4. В самом процессе познания выделяют две формы: чувствен-
ное (опытное) познание и рациональное (логическое) познание.

Чувственное познание осуществляется с помощью органов вне-
шних чувств. Ступенями чувственного познания являются ощуще-
ния, восприятия, представления. Ощущения возникают в результате
внешнего воздействия на органы чувств человека. Ощущения пере-
дают только отдельные свойства предмета: цвет, вкус, запах, форму,
звучание. Например, мы воспринимаем цвет яблока (красный или
зеленый) и его вкус (кислый или сладкий). Целостный образ предме-
та создают восприятия, представляющие собой совокупность ощу-
щений (так воспринимаются нами все качества яблока). Более вы-
сокой ступенью чувственного познания выступают представления -
образы, возникающие в памяти человека на основе прошлых ощуще-
ний и восприятий (в нашем примере воспоминание об отсутствую-
щем яблоке). Представления возникают в отсутствие предмета, когда
он не оказывает непосредственного воздействия на внешние чувства
человека.

С помощью чувственного познания можно судить только о вне-
шних свойствах отдельных предметов. Для постижения сущности
вещей и явлений, выяснения общих закономерностей их существова-
ния чувственного опыта недостаточно. Задачу обобщения информа-
ции, полученной чувственным путем, выполняет рациональное (рас-
судочное) познание.

Рациональное (от лат. ratio - разум) познаниe представляет со-
бой процесс абстрактного (отвлеченного от частных, несуществен-
ны свойств предмета), обобщающего мышления. Основными ступе-
ням рационального познания являются понятия, суждения, умозак-
лючения. Элементарной единицей рационального мышления являет-
ся понятие. Из понятий строятся все логические рассуждения. По-
нятие отражают общие, существенные признаки предметов. Поня-
тие выражается с помощью слова или словосочетания (так, напри-
мер, слово студент - это понятие, обозначающее любого человека,
обучающегося в среднем или высшем учебном заведении, незави-
симо от индивидуальных различий: возраста, пола, специальности и
т. п.). Следующая ступень рационального познания - суждение. Суж-
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дением называют совокупность понятий, отражающую связи и от-
ношения между предметами и их свойствами. Суждение утвержда-
ет или отрицает что-либо. Выражаются суждения в форме предло-
жений. Например: «Все учащиеся в университете – cтyдeнты».

Третьей ступенью рационального познания является умозаклю-
чение. Умозаключение представляет собой процесс получения из двух
или нескольких суждений нового суждения на основании законов ло-
гики. Умозаключения не зависят непосредственно от чувственного
опыта, они являются высшей формой отвлеченного (абстрактного)
мышления.

Умозаключением будет например, такое рассуждение: «Все уча-
щиеся в университете - студенты. Я учусь в университете. Следова-
тельно, я – студент».

Абстрактное мышление неразрывно связано с языком. Язык –
это система знаков, передающих информацию.

11.5. Результатом процесса познания выступают знания. Знание,
соответствующее действительности, называют истиной. По свое-
му содержанию истина объективна, т. е. независима от познающе-
го ее субъекта. По своей форме истина всегда субъективна, так как
вне сознания ее не существует. Одно из первых определении объек-
тивной истины было дано Аристотелем: познание истинно, когда оно
соответствует существующим вне сознания вещам и их связям. Кант
выявил проблему противоречивости самого понятия истины, отме-
тив, что хотя признаками объективности истины являются всеобщ-
ность и необходимость, но сама истина субъективна, поскольку яв-
ляется формой деятельности субъекта. Истина долгое время рас-
сматривалась как некое законченное состояние, в котором достига-
ется полное знание предмета. Гегель показал, что истина - не зас-
тывшая система, а процесс все большего совпадения предмета с
отражающим его понятием, причем истина предполагает и измене-
ние самого предмета в процессе познания.

Истина бывает относительной и абсолютной. Относительной
истиной называют неполное, приближенное знание, которое до-
полняется в процессе дальнейшего познания. Относительные истины,
сменяя и уточняя друг друга, стремятся к абсолютной истине.
Абсолютной истиной называют такое знание, которое не может
быть изменено в ходе дальнейшего познания. К абсолютным исти-

нам относятся, например, так называемые истины факта, «вечные
истины», физические константы и т. п.

Понятия относительной и абсолютной истины связаны с понима-
нием познания как процесса, происходящего во времени и в опреде-
ленных исторических условиях. В теории познания обсуждается также
соотношение истины и заблуждения. Те представления, которые оп-
ровергаются в ходе развития науки, называют заблуждениями.

Истина всегда конкретна, абстрактной истины не существует. Это
означает, что истина всегда Связана с конкретными условиями и все-
гда относится к конкретному месту, времени, положению, обстоятель-
ствам.

Для деятельности человека нужно знание объективно-истинное и
доказанное. Достоверность предполагает наличие критерия, позволя-
ющего выявить объективную истинность знания. В истории филосо-
фии предлагались различные варианты решения проблемы критери-
ев истинности наших знаний, т. е. вопроса о том, чем же определяет-
ся соответствие знания действительности.

В современной философии выделяются три концепции истины:
- концепция соответствия, согласно которой истинными являются

высказывания, соответствующие действительности;
- когерентная концепция истины, в соответствии с которой выска-

зывания должны быть непротиворечивыми и·доказательными;
- прагматическая концепция истины, в которой истинность и лож-

ность суждений проверяются на практике.
Все эти концепции истины не противоречат друг другу, а являют-

ся взаимодополняющими.
В философской категории «практика», понимаемой как «критерий

истины», выражается представление о творческой деятельности че-
ловека по преобразованию мира как конечной цели процесса позна-
ния. Именно практическая деятельность человека дает главные ар-
гумент для философского спора с агностицизмом.

Практика - это целенаправленная предметная деятельность по
преобразованию действительности.

В качестве критерия - истины выдвигались: общезначимость - то,
что признается многими людьми; то, что является выгодным, полез-
ным, приводит к успеху - прагматизм (от греч. рragma - дело, дей-
ствие); то, что соответствует условному соглашению - конвенциона-
лизм (от лат. conuentio - договор, соглашение); то, во что люди силь-



110 111

но верят; то, что соответствует мнению авторитетов. Поппер счита-
ет, что, во-первых, не следует смешивать истину с критерием истин-
ности, во-вторых, универсальный критерий истинности, который убе-
рег бы нас от заблуждений, не существует. Однако из этого не сле-
дует, что выбор между различными концепциями, теориями произво-
лен и чисто субъективен.

В каждой из приведенных точек зрения о критерии истины содер-
жались отдельные рациональные идеи: важная роль чувственности в
постижении истины, требовании ясности и красоты при построении
теории и др. Однако при этом удовлетворительно не решалась про-
блема критерия истины, ибо в его поисках не выходили, как правило,
за пределы знания.

Такой выход впервые был сделан диалектико-материалистичес-
кой философией, которая соединила всеобщность критерия истины с
непосредственной действительностью путем введения в теорию по-
знания общественно-исторической практики. Последняя во всем сво-
ем объеме и полноте, а также в целостном историческом развитии (в
единстве прошлого, настоящего и будущего) была представлена в
конечном итоге решающим критерием истины. История познания
подтвердила этот вывод.

В добывании истины, как и в ее проверке, необходимо единство
теории и практики, которое есть важнейший, коренной принцип фи-
лософской методологии. Это такое их диалектическое взаимодей-
ствие, в котором все же «практика выше теоретического познания»,
исходный и конечный пункт, основа этого процесса.

Вопросы для самоконтроля и повторения
1. На какие вопросы стремится дать ответы гносеология?
2. Какие проблемы философии входят в круг важнейших проблем

общей теории познания?
3. Какая основная проблема гносеологии?
4. В чем состоит противоречие гностицизма и агностицизма?
5. Что понимают под знанием?
6. Назовите цель научного познания.
7. Что понимают под объектом и субъектом познания?
8. В чем различие направлений эмпиризма и рационализма?
9. Назовите формы познания.

10. Как Аристотель определял истину?
11. Охарактеризуйте три концепции истины.
12. Назовите критерии истины.

Темы рефератов
1. Познание и понимание.
2. Основные особенности диалектико-материалистической теории

познания .
3. Проблема критерия истины в философии и науке.
4. Структура, формы и функции практики в процессе познания.
5. Соотношение рационального и иррационального в процессе по-

знания.
6. Соотношение дискурсивного и интуитивного в процессе по-

знания.
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Тема 12. Философские проблемы человека

12.1. Проблема сущности человека в истории философии.
12.2. Философия о происхождении человека и его природа.
12.3. Смысл человеческого существования.

12.1. Современная философская антропология тесно связана с
другими науками, изучающими человека: собственно антропологией,
исследующей естественноисторическое происхождение человека и
человеческих рас; социологией, рассматривающей социальные осо-
бенности человеческого существования; педагогикой – наукой о вос-
питании человека; а также психологией, изучающей особенности ин-
дивидуального поведения.

Отличие философского учения о человеке от других наук состоит
том, что оно исследует наиболее общие проблемы человеческого
бытия, специфику существования человека как вида. Такими про-
блемами являются проблемы антропосоциогенеза (от греч. genesis
– происхождение, возникновение) – происхождения человека и чело-
веческого общества, смысла существования человека как вида и
смысла жизни отдельной личности, свободы и необходимости в че-
ловеческих действиях и т. п.

На рубеже XX-XXI вв. проблема человека становится централь-
ной философском знании. Проявляется обостренное внимание к тому,
то в философии называется «экзистенциальной проблематикой» воп-
росам о смысле жизни и ценности человеческого существования.
Напротив, интерес к онтологии и гносеологии как частям философс-
кого знания заметно снижается. Почему так происходит?

Проблема человека приобретает особую актуальность в те пери-
оды развития истории, когда остро встает вопрос о смысле жизни и,
цели существования не только отдельного человека, но и всего об-
щества. Именно такой период переживает как отечественная, так и
мировая История.

Термин «антропология» означает учение о человеке, а философс-
кая антропология, соответственно, философское учение о человеке,
или философия человека.

Философская антропология – направление, занимающееся изуче-
нием человека, его природы и сущности.

В античной философской мысли человек рассматривался пре-

имущественно как часть космоса, как некий микрокосм, в своих че-
ловеческих проявлениях подчиненный высшему началу – судьбе,
поэтому можно говорить, что образ человека в античной философии
космцентричен. Само греческое мышление, как отмечают многие
исследователи, например А. Ф. Лосев, было телесным, вещным. Даже
основу всего сущего античные философы милетской школы, с кото-
рой философия и началась, видели обязательно в чем-то веществен-
ном - в огне, воздухе, воде.

В системе христианского мировоззрения человек стал воспри-
ниматься как существо, в котором изначально неразрывно и проти-
воречиво связаны две ипостаси: дух и тело, качественно противопо-
ложные друг другу как возвышенное и низменное. Заботится только
о спасении души, в том числе и при помощи обуздания тела. Средне-
вековый образ человека теоцентричен, а не космоцентричен, как в
античности. Человек не верит в себя, он верит в Бога. Его глаза об-
ращены к потустороннему миру. Идеальным образом человека ока-
зывается образ святого.

Философия Нового времени видела в человеке, прежде всего его
духовную сущность. Естествознание, освободившись от идеологи-
ческого диктата христианства, преуспело в натуралистических ис-
следованиях природы человека. Но еще большей заслугой этого вре-
мени было безоговорочное признание автономии человеческого ра-
зума в деле познания собственной сущности.

Образ человека Нового времени антропоцентричен. Бог смеща-
ется на периферию человеческой жизни. Человек теперь верит в себя.
Происходит второе - после античности – рождение рационализма,
положившее начало экспериментальной науке. Главная сфера чело-
веческой деятельности в эпоху Нового времени – познания. Главный
метод познания – рефлексия.

В XIX в. основное внимание философов было сосредоточено на-
следовании сознания, духовного начала в человеке, сущность кото-
рого могла отождествляться с рациональным (Гегель) или же ирра-
циональными (Шопенгауэр, Ницше) (подробнее см, 4.2. Немецкая
классическая философия).

В философии марксизма человек рассматривался как предмет-
ное существо: он всегда имеет дело с предметами, поэтому нельзя
сводить деятельность человека лишь к мышлению (сознанию). Это
лишь одно из способностей целостного человека. Человек, однако,
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не только природное предметное существо, ни общественное суще-
ство, живущее в обществе. Общество, с одно стороны, создается
человеком, с другой – формирует человека, социализирует его. Марк-
сизм отстаивал тезис о социальной природе человека, утверждая, что
все, что делает человека человеком формируется социально. Марк-
сизм в своей трактовке человека во многом сохранил просветительс-
кий характер: человек мыслился как существо рациональное.

Оптимистическим представлениям Маркса о будущем общества
и человека другой мыслитель, который наряду с Марксом наиболее
повлиял на самосознание людей в XX в., а именно З. Фрейд, противо-
поставил свои выводы, последовавшие из его теории психоанализа.
По Фрейду, сознание человека не рационально, а иррационально, т. е.
управляется бессознательным. Хотя человеческая культура стремит-
ся наложить запреты на основные инстинкты (инстинкт агрессии и
сексуальный инстинкт), преодолеть свою биологическую природу
человек не в силах, так как источник его проблем не вне его, как
считал Маркс, а внутри и кроется в психике самого человека.

Иррационалистическое представление о сущности человека ста-
ло наиболее распространенным в XX в. Именно эту позицию занима-
ли представители не только фрейдизма и неофрейдизма, но и русские
религиозные философы, а также экзистенциалисты.

Согласно экзистенциализму, человек живет в чуждом ему мире.
Его бытие иррационально, бессмысленно и непостижимо. Смысл
жизни человека – в мистическом общении с Богом, с узким кругом
«духовной» аристократии, в переживании «подлинности» индивиду-
альной жизни.

Отказавшись от рационалистических представлений о том, что
сознание и поведение человека определяются именно разумом, фило-
софы обратили внимание на то, что воля к жизни или воля к власти,
вера, стремление к переживанию подлинности жизни могут оказывать
решающее воздействие на человека. Иррационалистические теории
многом подтверждались событиями истории XX в., заставившим усом-
ниться в действительной разумности поведения человека.

12.2. Философия, определяя сущность человека, обращает внима-
ние на то, что человек – это разумное существо, что он является
субъектом труда, социальных отношений и общения людей друг с дру-
гом, т. е. существом социальным. Сознательная жизнедеятельность

непосредственно отличает человека от животной жизнедеятельнос-
ти. Встаёт вопрос о том, каким образом происходило формирование
человека разумного, социального и деятельного существа. Теории,
объясняющие происхождение человека как биологического вида, на-
зываются теориями антропогенеза, а теории о развитии человека
как разумного, общественного существа – антропосоциогенезом.

Антропосоциогенез – теории о происхождении человека как об-
щественного существа.

Происхождение человека до сих пор остается далеко не выяснен-
ным. Существуют разнообразные теории, объясняющие происхож-
дение человека. Вам хорошо известно религиозное представление о
творении человека Богом. Было бы преувеличением сказать, что оно
полностью и окончательно опровергнуто современной наукой. Воп-
рос о происхождении человека относится к разряду «вечных вопро-
сов» «вечных тем» философской рефлексии.

В XIX в., особенно после создания Ч. Дарвином эволюционной тео-
рии, получила распространение трудовая теория происхождения
человека. Все сторонники этой теории считают, что именно труд, на-
полняющийся с изготовления орудий производства, создал человека.

Если мы выводим мышление из труда, а не труд из мышления, то
у нас нет достаточных данных для того, чтобы дать объяснение пе-
реходу от инстинктивных форм труда к целеполагающим (тем более
перехода, осуществившегося в течение достаточно короткого перио-
да - всего лишь тысячи лет, как это доказывают исследования уче-
ных). Но коль скоро труд возник, мы действительно получаем воз-
можность объяснить ход антропосоциогенеза.

Американский философ и культуролог Л. Уайт, критически про-
анализировав трудовую теорию становления человека, предложил
существенно иную концепцию антропосоциогенеза – теорию симво-
лизации. Любой живой организм, чтобы жить и воспроизводить себе
подобных, должен осуществлять минимум приспособления к окру-
жающей среде. Однако только человек как вид осуществляет этот
процесс символическими средствами, В отличие от животных, на-
пример, он способен охватывать и истолковывать свой мир с помо-
щью символов достигая приспособления и понимания на более вы-
соком уровне. Механизм научения, заменивший для человека способ
генетической передачи информации, может существовать лишь с
помощью символов.



116 117

С вопросом о соотношении биологического и социального тесно
связана проблема бессознательного. Долгое время в философии
преобладал принцип антропологического рационализма: человек вы-
ступал лишь как «человек разумный», что нашло свое наиболее яр-
кое воплощение в знаменитом тезисе Декарта: «Мыслю, следова-
тельно, существую». Многие философы XIX в. начали анализировать
роль и значение психических процессов, не осознающихся челове-
ком. Определяющее влияние на разработку данной проблемы оказал
З. Фрейд. Он открыл целое направление в философской антрополо-
гии, начав рассматривать бессознательное как важнейший фактор
человеческого поведения.

Человек - высшая ступень развития живых организмов на Земле,
субъект труда, социальной формы жизни, общения и сознания. Человек
– представитель биологического вида, но вида особенного, для которого
средством приспособления к окружающей среде стала культура.

12.3. Вопрос о смысле жизни есть вопрос о предназначении че-
ловека. Не почему, а для чего живет человек с незапамятных вре-
мен занимал человека. Есть, пишет известный французский мора-
лист и философ Альберт Камю в эссе «Миф о Сизифе», только один
фундаментальный вопрос философии. Это вопрос о том, стоит или
не стоит жизнь того, чтобы ее прожить. Все остальное – имеет ли
мир три измерения, руководствуется ли разум девятью или двенад-
цатью категориями – второстепенно. Сама постановка этого воп-
роса свидетельствует о том, что он рождается из сомнения в су-
ществовании такого смысла. Сомнение же предполагает, что сама
действительность, возможно, разорвана, непоследовательна и аб-
сурдна.

Тогда проблема, как ее сформулировал Камю, состоит в том, «су-
ществует ли логика, приемлемая вплоть до самой смерти»? Среди
многих подходов к решению этой сложной проблемы можно выде-
лить три главных: смысл жизни изначально присущ жизни в ее глу-
бинных основаниях; смысл жизни за пределами жизни; смысл жизни
созидается самим субъектом. Для всех трех подходов характерно
представление, что жизнь, как она фактически есть, бессмысленна
по формуле Екклезиаста: «Все суета!», само же понимание смысла
жизни разнится.

Для первого подхода наиболее характерно религиозное истол-

кование жизни. Единственное, что делает осмысленной жизнь и по-
тому имеет для человека абсолютный смысл, есть не что иное, как
действенное соучастие в Богочеловеческой жизни. Именно так от-
ветил Христос на вопрос что делать?: «Вот дело Божее, чтобы не
веровали в Того, Кого Он послал». Не переделка мира на началах
добра, но взращивание в себе субстанционального добра, усилия
жизни с Христом и во Христе, Бог сотворил человека по своему
образу и подобию. И мы своей жизнью должны проявить его.
Эмпирическая жизнь мира бессмысленна, так же, как выдранные
из книги клочки страницы бессвязны (С. Л. Франк).

В основе второго подхода лежит секуляризованная религиоз-
ная идея. Человек способен переустроить мир на началах добра и
справедливости. Движение к этому светлому будущему есть про-
гресс. Прогресс, таким образом, предполагает цель, а цель прида-
ет смысл человеческой жизни. Критики давно заметили, что в рам-
ках этого подхода будущее обоготворяется за счет настоящего и
прошлого. Прогресс превращает каждое человеческое поколение,
каждого человека, каждую эпоху в средство и орудие для оконча-
тельной цели- совершенства, могущества и блаженства грядущего
человечества, в котором никто из нас «не будет иметь удела» (Бер-
дяев).

В соответствии с третьим подходом, жизнь не имеет смысла,
проистекающего из прошлого или будущего, тем более, из потус-
тороннего мира жизни самой по себе вообще нет никакого раз и на-
всегда заданного, однажды определенного смысла. Только мы сами
сознательно или стихийно, намеренно или невольно самими способа-
ми нашего бытия придаем ей смысл и, тем самым, выбираем и сози-
даем свою человеческую сущность. «Только мы и никто другой»,
пишет в своей книге «Время человеческого бытия» (М., 1987) талан-
тливый философ Н. Н. Трубников. Уязвимая пята этого подхода -
релятивизм и субъективизм.

Вопросы для самоконтроля и повторения
1. В чем состоит проблема антропосоциогенеза?
2. Какая роль отводилсь человеку в античной космоцентричной

философии?
3. Раскройте содержание трудовой теории происхождения чело-

века.
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4. В чем суть теории символизации Л. Уайта?
5. Как формулирует фундаментальный вопрос философии А.Ка-

мю?
6. Какие три главных подхода к понимаю смысла жизни вы може-

те назвать?
Темы рефератов

1. Философские истоки иррационалистичесной концепции личнос-
ти Л. Шопенгауэра «Философия истории».

2. Проблема личности в философии С. Кьеркегора.
3. Свобода и иррационализм в учении С. Кьеркегора.
4. Жизненный путь Ф. Ницше.
5. Сверхчеловек и воля к власти в философии Ф. Ницше.
6. Проблема человеческого существования в философской кон-

цепции М. Хайдеггера.
7. Экзистеициалистическое представление о свободе личности в

учении Ж.-П. Сартра.
8. Личность в концепции философии абсурда А. Камю.
9. Н. А. Бердяев о свободе воли человека.
10. Проблема личности в философии персонализма.
11. Личность и религия в психоаналитической теории Э. Фромма.
12. Проблема личности в социологической теории М. Шелера.

Тема 13. Философские проблемы общества и природы

13.1.Основные подходы к определению основ бытия общества.
13.2.Понятие общества. Основные подсистемы общества.
13.3.Проблема оснований общественной жизни. Понятие цивили-

зации.
13.4. Исторический процесс. Проблема типологии истории.
13.5. Природа и общество. Глобальные проблемы современности.

13.1. Осмысливая исторический процесс общественной жизни,
философы постоянно задаются вопросом: что же лежит в ее основе,
что предопределяет все видоизменения и преобразования общества?
В философии существуют разные ответы на этот вопрос. Соответ-
ственно этому можно выделить по крайне мере четыре разных под-
хода к определению основ бытия общества, его истории.

Одним из таких является натурализм (с лат. – природный, есте-
ственный). Эту теорию еще часто называют в философии – геогра-
фическим и биологическим направлением анализа общественного
развития. Согласно нему развитие общества определяется природ-
ными условиями (климатом, ландшафтом, плодородием почвы, со-
стоянием флоры и фауны, богатством минеральных ресурсов, биоло-
гическими и расовыми особенностями людей, их численностью и т.п.).
С точки зрения сторонников этой теории (Ш. Монтескье, Л. А. Меч-
ников и др.) природная среда диктует установление того или иного
политического строя (монархия или республика), объясняет харак-
тер людей и их притязания, определяет различия в уровне развития
хозяйственной и иной общественной деятельности разных стран и
континентов. К натуралистическому направлению в философии отно-
сятся и различного рода геополитиские взгляды в соответствии с
которыми политика государства всецело ставится в зависимость от
его «жизненного пространства» – территории, местоположения. В
русле такой политики официально заявляются претензии на необхо-
димость перекройки государственных границ, осуществляется зах-
ват чужих территорий.

Ни в коей мере не умаляя роль природных условий в развитии
общественной жизни, все же нельзя абсолютизировать их роль в ней.
Ведь природа и общество – это единое и неразрывное целое. Обще-
ство существует не где-нибудь, а в природе, да и природа приспосаб-
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ливается к запросам людей и используется в общественной жизни.
Многое зависит от того какие природные ресурсы есть в стране и
насколько богата она ими, и как люди осуществляют свою деятель-
ность с тем, чтобы использовать их блага своего дальнейшего раз-
вития.

Другой подход в определении основы общественной жизни, их ис-
тории выдвигает идеалистическое учение, которое строится на при-
знании абсолютного приоритета сознания по отношению к дру-
гим сторонам человеческой деятельности. Считается, что в основе
любых действий людей лежат идеальные побудительные цели, мо-
тивы, установки, которые постоянно предшествуют их реальным дей-
ствиям. Так, пример, Гегель полагал, что источник развития обще-
ства лежит в неком абсолютном духе, который творит историю, и
предопределяет все действия людей. Люди в своих действиях, как
куклы в театре марионеток, связаны многочисленными нитями с
творцом - духом, направляющим и определяющим их деяния.

В поисках первоосновы общественной жизни идеализм исходит,
как правило, из чрезмерного преувеличения роли выдающихся лич-
ностей в истории. В этом случае причина исторического процесса;
всех его зигзагов, всецело объясняется волей и желанием отдель-
ных политических и военных деятелей, коронованных особ, ученых.

Противоположной идеалистической является материалистичес-
кая теория общественной жизни. Основным в ней является то,
что, источник развития общества ее сторонники усматривают в са-
мом обществе, в развитии его материального производства. Объяс-
няется. это довольно просто: прежде чем заниматься политикой, ис-
кусством,, наукой людям надо есть, пить, одеваться, а следователь-
но, производить материальные блага. В соответствии с этим дока-
зывается, что общественное развитие определяется либо экономи-
кой (отношениями собственности, распределения, обмена, потребле-
ния) – такую позицию защищают марксисты; либо изменениями тех-
ники хозяйственной деятельности людей – такую позицию отстаива-
ют Р. Арон, д. Белл, У. Ростов и др., выдвинувшие теории индустри-
ального и постиндустриального обществ.

Таким образом, материалистическая теория общественной жиз-
ни в объяснении исторического процесса как бы выносит за скобки
сознание людей, рассматривает его вторичным, производным от эко-
номической или технологической сферы общественной жизни.

Абсолютизация; чрезмерное преувеличение роли экономики, или
технологии в развитии общественной жизни ведет к экономическому,
техническому или технологическому детерминизму – преувеличе-
нию роли в жизни экономики, техники, технологии. Конечно, их изме-
нения многое могут объяснить, однако, только из их анализа сложно
вывести развитие творчества людей, научной и художественной их
деятельности. Точно также нельзя, исходя только из идеальных по-
будительных мотивов сознания людей, (скажем, их злонамереннос-
ти), объяснить различные конфликты, социальные реформы, полити-
ческие преобразования. Все это побуждает отойти от какой-либо
одной жесткой линии (материалистической или идеалистической) в
определении первоосновы общественной жизни.

В философском изучении общественной жизни все представляет-
ся важным: и экономика, и политика, и быт, и наука, и искусство, и
сознание, ибо все это стороны реального процесса жизнедеятельнос-
ти людей, их бытия в обществе. Поэтому нельзя игнорировать или
умилять poль чего-либо в реальном процессе жизнедеятельности
людей, если оно имеет место в обществе, в его развитии.

13.2. Предметом социальной философии является общество, взя-
тое во взаимодействии всех его сторон, как целостная социальная
система, а также законы функционирования и развития общества.
Общество – это совокупность всех исторически сложившихся форм
совместной жизнедеятельности людей, обеспечивающих сохранение
и расширенное воспроизводство их жизни. Основное предназначение
общества состоит в обеспечении выживания человека как вида.

Общество – это необходимая и естественная форма совместной
жизни людей. Вне общества невозможно воспроизводство челове-
ческой жизни.

В античной философии возникновение общества объяснялось ес-
тественной потребностью людей в совместной жизни, а общество,
синонимами которого выступали понятия «общежитие», «община»,
рассматривалось как часть природы. В средние века понятие обще-
ство исчезает, заменяясь понятиями «государство», «страна»,
«нapoд». Представление об обществе как самостоятельной сфере
бытия, обладающей специфическими чертами существования, от-
личного от существования природы и человека, сформировалось толь-
ко в Новое время. Формирование социологической проблематики
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относят к философским учениям Просвещения (XVII-XVIII вв.), осо-
бенно к возникшей в XVIII в. философии истории. С этого времени
история стала рассматриваться не как последовательность изолиро-
ванных друг от друга событий, а как закономерное течение взаимо-
обусловленных социальных процессов. С начала XIX в. общество
превращается в самостоятельный объект изучения. Первым систе-
матизированным учением об обществе стала философия истории
Гегеля. Гегель рассматривал общество (гражданское общество) как
сферу «всестороннего переплетения зависимостей всех ото всех».
Еще более конкретно об обществе как самостоятельном объекте
изучения было заявлено в позитивной философии О. Конта, в рамках
которой в 1839 г. Конт провозгласил создание новой науки – науки об
обществе, социологии.

Большинство философов признает, что общество - объективно
существующая система, которой присущи свои характерные черты
(целостность, самодостаточность, саморазвитие и др.) и которая
несводима к простой сумме составляющих общества индивидов.

Общество – система взаимоотношений между людьми, возника-
ющая в результате их совместной жизнедеятельности. Системный
подход к изучению общества сложился во второй трети XIX в. и по-
лучил особое распространение в середине ХХ в. Его использовали в
своих исследованиях О.Конт, К. Маркс, Э. Дюркгейм, М. Вебер, Т.
Парсонс и другие yчeные. Сущность данного подхода состоит в рас-
смотрении общества как целостной совокупности взаимосвязанных
элементов.

Основные принципы системного подхода к изучению общества
состоят в следующем:

Во-первых, основным признакам системы является ее целост-
ность. Это означает, что свойства системы не сводятся к простой
сумме свойств ее отдельных элементов, а обладают новым, особым
качествам. Это качество обусловлена не столько свойствами отдель-
ных элементов системы, сколько свойствами, ее структуры, т. е. по-
рядком и содержанием связей между элементами. Другими слова-
ми; системный подход к изучению общества делает акцент не на
исследовании свойств составляющих общества элементов, а на ис-
следовании его структуры (выделении этих элементов, выяснении
уровня и характера связей между ними).

Во-вторых, элементы системы, называемые также подсистема-

ми, сами могут рассматриваться как системы. Так, в качестве сис-
тем могут изучаться основные подсистемы (сферы) общества.

В-третьих, системный подход к изучению общества предполагает
рассмотрение его как открытой системы, т. е. системы, взаимодей-
ствующей со средой. Под средой понимается множество внешних
условий существования системы. Система осуществляет постоян-
ное взаимодействие со средой и является ее подсистемой.

В-четвертых, системный подход признает целенаправленный ха-
рактер поведения как системы в целом, так и отдельных ее эле-
ментов, т. е. предполагает изучение общества и его основных ком-
понентов с точки зрения исследования их основных функций. Функ-
циями (от лат. functio - осуществление, выполнение) элементов си-
стемы называются способы и цели их поведения. Исполнение ос-
новных функций элементов системы обуславливает сохранение ее
целостности.

Средой существования общества является природа, с которой оно,
постоянно обменивается веществом и энергией. Человек изучает,
познает природу с целью приспособить ее и возделать для удовлет-
ворения своих потребностей. Так возникает культура, или «вторая
природа». Одним из важнейших направлений философского осмыс-
ления природы является проблема взаимодействия природы и обще-
ства, (подробнее см.: 8.2. Общество и природа).

Основными элементами общества, рассматриваемого в качестве
системы, выступают те сферы, в которых осуществляется совмест-
ная деятельность людей, направленная на сохранение и расширенное
воспроизводство их жизни. Основными видами общественно необхо-
димой человеческой деятельности являются: экономическая (по со-
зданию материальных благ); социальная (по осуществлению связей
между людьми); политическая (по управлению обществом); духов-
ная (по созданию и освоению духовных ценностей).

Области осуществления этих видов деятельности называются
экономической, социальной, политической и духовной сферами или
подсистемами общества. Каждая из этих сфер, в свою очередь, так-
же может быть рассмотрена как система, состоящая из своих эле-
ментов.

Экономическая сфера – это область осуществления хозяйствен-
ной деятельности общества, область создания материальных благ.

Экономическая сфера включает в себя такие важнейшие компо-
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ненты, как материальные потребности, экономические блага (това-
ры), удовлетворяющие эти потребности, экономические ресурсы (ис-
точники производства благ), хозяйствующие субъекты (отдельные
люди или организации). Основным элементом экономической систе-
мы общества являются хозяйствующие субъекты.

Социальная сфера – это область возникновения и функциониро-
вания отношений между социальными группами людей.

Социальная система состоит из социальных групп (социальных
общностей), социальных связей, социальных институтов (форм, в ко-
торых осуществляются наиболее значимые социальные связи), со-
циальных норм (правил социального поведения), ценностей социаль-
ной культуры. Важнейшим элементом социальной системы общества
являются социальные группы (социальные общности).

Политическая сфера – это область осуществления между людь-
ми отношений власти и подчинения, область управления обществом.

Главными элементами политической системы общества высту-
пают политические организации и институты (государство, полити-
ческие партии, общественные организации, СМИ), нормы политичес-
кого поведения и политической культуры, политические идеологии.

Основным элементом политической системы общества является
государство.

Духовная сфера – это область создания и освоения духовных
ценностей.

Элементами духовной сферы являются духовные потребности как
источник (стимул) духовной деятельности общества, созданные об-
ществом духовные ценности, средства, осуществления духовного
производства, а также субъекты духовной деятельности (отдельные
люди, социальные группы и организации, общество в целом). Глав-
ным элементом духовной сферы являются духовные ценности, су-
ществующие в виде идей и получающие свое материальное вопло-
щение в виде языка, произведений искусства и т. д.

Экономическая, социальная и политическая подсистемы обще-
ства изучаются соответственно экономикой, социологией и полито-
логией. Духовная сфера изучается в рамках философских дисциплин
(этика, эстетика, религиоведение, науковедение) или же дисциплин
общегуманитарных (правоведение, искусствознание, история, лите-
ратуроведение и др.). Основными формами духовной жизни обще-
ства принято считать мораль, право, религию, науку, искусство.

13.3. Перечисленные подсистемы общества специфичны, выпол-
няют только им свойственные функции и взаимосвязаны друг с дру-
гом. Возникает вопрос: есть ли среди них некоторая иерархия, опре-
деляющее и определяемое? Ведь общество – целостное образова-
ние и каждая страна неповторимо своеобразна, имеет собственную
уникальную историю и культуру. Это предполагает наличие систе-
мообразующих факторов, интегрирующих разрозненные социальные
подсистемы в некоторое качественно определенное единство. В со-
временной философии целостная характеристика общества дается в
понятиях цивилизации и культуры.

Термин «цивилизация» ( от лат.civilis – гражданский, государствен-
ный) используется в различных смыслах. Во-первых, как историчес-
кая ступень в развития человечества, которая началась после вар-
варства и характеризуется образованием классов, государства, ур-
банизацией и возникновением письменности. Во-вторых, понятие ци-
вилизации используется как характеристика целостности всех куль-
тур, их общечеловеческое единство ( «мировая цивилизация», «циви-
лизованный образ жизни» и т.п.). В-третьих, как синоним термина
«материальная культура»: то, что дает комфорт, удобство, предос-
тавляемое техникой (жилище, бытовая техника, транспорт и связь,
обслуживание и т.д.). В - четвертых, как характеристика историчес-
кого процесса.

В середине XVIII века понятие цивилизации использовалось как
оппозиция «естественному» состоянию человека, а в качестве кри-
терия прогресса цивилизации утверждалась идея общественного бла-
га. И.Кант усматривал различий между цивилизацией и культурой.
О.Шпенглер абсолютизировал это различие, определив цивилизацию
как момент в развитии культуры. В концепции Шпенглера, (а затем
П.Сорокина, А.Тойнби и других мыслителей) цивилизация определя-
ется как этап вырождения культуры, как царство технико-механи-
ческих элементов, вытесняющих органически-жизненное начало, кон-
центрирующееся в культуре.

Особое мнение о сущности цивилизации и культуры обосновал
Н.Бердяев. Отмечая условность различения понятий, Бердяев тем
не менее указывает на их существенные различия. Различие между
культурой и цивилизацией Бердяев усматривал в том, что цивилиза-
ция есть социально-коллективный процесс, а культура – процесс ин-
дивидуальный, идущий вглубь.
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Главные различия точек зрения на цивилизацию и культуру состо-
ят в том, что одни философы выделяют в истории общества этапы
цивилизации и этапы культуры, другие полагают, что культура и ци-
вилизация возникают и существуют одновременно. Одни авторы
отождествляют понятия цивилизации и культуры, другие – нет.

В многообразии мнений есть нечто общее, что позволяет признать
значимость цивилизации как формы, синтезирующей все многообра-
зие общественных отношений и институтов в некое качественно оп-
ределенное образование.

Цивилизация представляет собой конструкцию общества с исто-
рически сложившимися и относительно неизменными социальными
структурами и нормативно фиксированными отношениями между
ними. Она есть сфера исторической необходимости, способ со-
хранения и воспроизводства общественной жизни, закрепленный в
системе норм , регулирующих деятельность и отношения отдельных
индивидов и социальных групп во всех подсистемах общества: эко-
номической, политической, социальной и духовной.

13.4. Диалектика рассматривает общество в состоянии измене-
ния, т. е. изучает его как процесс. Процесс (от лат. processum – про-
движение) – это последовательное изменение состояния объекта.
Социальная философия осмысляет общественно-исторический про-
цесс.

Общественно-исторический процесс – это последовательное
изменение состояний общества. Если общественные события выст-
раиваются в необратимый ряд причин и следствий и имеют направ-
ленность, то можно говорить о развитии общества. Общественное
развитие многосторонне, на каждом этапе реализуются различные
варианты событий. Социальная философия использует понятия про-
гресса и регресса для характеристики направленности развития.
Прогресс – это поступательное восходящее развитие общества, пред-
ставляющее собой переход к более совершенным формам.

Регресс – это нисходящее развитие, представляющее собой воз-
вращение к прежним общественным формам. Среди философов не
существует единого мнения о том, какой и видов развития общества
является основным. В истории можно найти примеры, подтвержда-
ющие как оптимистический вариант развития, так и пессимистичес-
кий (общества погибали в результате природных катастроф, наше-

ствий, внутренних кризисов). Сторонники и той другой позиции при-
водят свои доводы, но в целом вопрос о прогрессе и регрессе оста-
ется вопросом скорее веры, чем строгого доказательства.

Так, например, в ХVIII в. во Франции среди философов-просвети-
телей Вольтер и Д.Дидро защищали идею прогрессивного, а Ж..Ж.
Руссо – регрессивного развития европейского общества.

Дискуссия о направленности общественного развития (прогрес-
сивном или регрессивном варианте) с необходимостью привела к
обсуждению проблемы критериев (от греч. kriterion - мерило) об-
щественного развития. Критерий прогресса – показатель степени
развития общества.

Среди философов нет единого мнения не только в вопросе о суще-
ствовании общественно-исторического прогресса в применении ко
всей человеческой истории, но и по вопросу о том, если прогресс
существует, то, что можно считать его критерием.

В философии существует такое понятие, как факторы обществен-
ного развития, т. е. его движущие силы. Их разделяют на объектив-
ные и субъективные. К объективным факторам общественного раз-
вития относят материальное производство (экономический фактор),
природную среду (природный фактор), социальные ресурсы (демог-
рафический фактор), науку и технику (научно-технический фактор) и
др. К субъективным факторам общественного прогресса относят
целенаправленные, осознанные действия, как отдельных людей, так
и всего общества.

Основными формами общественного развития выступают эволю-
ция и революция. Эволюцией называют процесс постепенных изме-
нений, а революцией резкие переходы от одного состояния к друго-
му. В социальной философии рассматриваются различные виды ре-
волюций: социальная, политическая, научная, технологическая. од
социальной революцией понимается изменение типа общественного
устройства, под политической – изменение формы власти. Научная
революция – это переворот в научном знании, основанный на круп-
ном научном открытии. В результате научной революции меняется
научная картина мира. Технологической революцией называют каче-
ственное изменение в развитии производительных сил: например,
промышленный пере ворот XVIII-XIX вв., сущность которого заклю-
чалась в переходе от ручного труда к машинному, от мануфактуры к
фабрике, Технологической революцией является и научно-техническая



128 129

революция, превратившая в середине ХХ в. науку в непосредствен-
ную и ведущую производительную силу. Достижения науки и техни-
ки стали широко применяться в различных сферах.

Философские модели общественно-исторического процесса
чрезвычайно разнообразны. В качестве критерия развития общества
философы выбирали различные стороны общественной жизни. В на-
чале внимание уделялось развитию духовной стороны культуры. Так,
например, в концепции Гегеля история развития человечества – это
путь к политической свободе. Маркс как философ обратился к мате-
риальной стороне жизни общества, анализируя пути достижения эко-
номической свободы.

В современной социальной философии теории, придерживающие-
ся прогрессистского варианта, представлены в двух видах: форма-
ционная теория и теория стадии роста. Сторонники прогрессистского
подхода исходят из трех основных принципов:

1) признается прогресс в историческом развитии;
2) в качестве критерия прогресса выбирается материальная сфе-

ра жизни общества, а не духовная;
3) Европа (Запад в целом) рассматривается как идеальная (об-

разцовая) модель прогрессивного развития.
Создателем теории формационного развития был К.Маркс. Со-

гласно его теории, в истории общества выделяются пять формаций:
- первобытнообщинная; - рабовладельческая; - феодальная; - ка-

питалистическая; - коммунистическая (появление этой формации К.
Маркс лишь предсказывал).

Формация - этап общественного развития, в основе которого ле-
жит определенный способ производства.

Согласно Марксу, способ производства – это совокупность произ-
водительных сил (человек, орудия труда, знания) и производствен-
ных отношений (отношений по производству товаров, их распределе-
нию и потреблению). В основе производственных отношений, по
Марксу лежат отношения собственности. Противоречие производи-
тельных сил и производственных отношений разрешается через клас-
совую борьбу. Развитие формаций является объективным процессом,
независящим от человека. Маркс называет его «естественно-исто-
рическим» процессом..

Немарксистские концепции исторического развития - теория ста-
дий экономического роста американского исследователя Уолта Уит-

мена Ростоу, теория индустриального общества французского учено-
го Раймона Арона, многочисленные теории конвергенции, теория
постиндустриального общества американского ученого и политика
Даниела Белла и т. д.,

Наиболее распространенная в ХХ в. теория стадий роста, создан-
ная американскими философами и социологами (среди них У. Pостоу),
возникла во многом под влиянием формационной теории.

Стадия роста – этап общественного развития, связанный с опре-
деленным уровнем развития промышленности, техники и науки.

Стадиальная теория выделяет в истории следующие этапы, или
стадии:

1) доиндустриальное общество (занятое преимущественно аграр-
ным хозяйством);

2) индустриальное общество (данная стадия начинается с воз-
никновения машинного производства);

3) постиндустриальное общество (связано с дальнейшим разви-
тием науки и техники);

4) будущее постпостиндустриальное общество (технотронное,
информационное общество ХХI в.).

Стадиальная теория в качестве критерия прогресса выбирает раз-
витие науки и техники.

Иной взгляд на развитие истории представлен цивилизационным
подходом. Основоположниками которого считаются русский фило-
соф Н. Я. Данилевский, немецкий философ О. Шпенглер и английс-
кий историк, и культуролог А, Тойнби.

Идея цивилизации как доминанты исторического процесса была
выдвинута русским историком Николаем Яковлевичем Данилевским
(1822-1885) в его работе «Россия и Европа». Ученый отрицал общие
закономерности развития общества, исходя из того, что это развитие
осуществляется как бы параллельно несколькими социально-исто-
рическими организмами, складывающимися на основе общности
культуры. Цивилизации носят не только локальный, но и замкнутый
характер. Более того, их сосуществование может сопровождаться
взаимной враждебностью.

Цивилизационный подход исходит из трех принципов:
1. В общественно-историческом развитии в целом прогресса не

существует. О нем можно говорить лишь по отношению к отдельной
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культуре, которая, подобно живому организму, проходит этапы рож-
дения, расцвета и гибели.

2. Развитие культуры и цивилизации связано не с экономикой, тех-
никой, а в первую очередь с религией. Именно тип религии определя-
ет своеобразие общества и логику его развития. «Душой культуры»
называл религию Н. Я. Данилевский.

З. Не существует идеальной модели развития, каждое общество
и культура самоценны.

Среди циклических концепций истории особое место занимает
концепция О. Шпенглера. Шпенглер - один из первых мыслителей,
предложивших совершенно новую схему интерпретации истории. С
его точки зрения, никакой единой истории человечества нет, линей-
ная схема «Древний мир – Средние века – Новое и новейшее время»
не выдерживает критики.

Нет единой истории, но есть целый ряд замкнутых в себе куль-
тур. Каждая из них возникает, развивается, стареет и умирает. И
между ними нет никакой преемственности. От Древнего Египта нам
остались одни руины: полуразрушенные пирамиды, сфинксы...

А. Тойнби развил концепцию циклического развития истории, под-
крепив ее еще большим историческим материалом. В огромной две-
надцатитомной работе «Постижение истории» Тойнби насчитывал
37 цивилизаций. Каждая цивилизация проходит, согласно Тойнби, пять
стадий: рождение, рост, надлом, распад и гибель. Главным двигате-
лем быстрого роста любой цивилизации является активное творчес-
кое меньшинство.

Рассмотренные нами концепции общественного развития являются
не только противоречащими друг другу, но и взаимодополняющими.
У каждого из этих подходов есть как свои сильные, так и свои сла-
бые стороны.

13.5. Понятие «природа» имеет два основных значения: В широ-
ком смысле - это весь окружающий мир (в том числе и человек,
общество), то есть Вселенная. В узком смысле - та среда, в кото-
рой проходит жизнь человека и общества (то есть поверхность Зем-
ли с ее всевозможными качественными характеристиками, климат,
полезные ископаемые и т. д.). Общество – это часть природы, обо-
собившаяся ее часть. Это исторически изменяющаяся форма жиз-
недеятельности людей. Общество взаимодействует не со всей при-

родой, а только с ее частью – природной средой. Природная среда
– эта та часть природы, которая вовлечена в процесс материально-
го производства и необходима для развития общества на данном
этапе (климат, ландшафт, флора и фауна, полезные ископаемые, вод-
ные ресурсы и т.п.). С развитием общества роль человека развитии
природы также возрастает. Одновременно растет и роль природ-
ной среды, поскольку все больше она включается в процесс произ-
водства.

Начиная с эпохи Возрождения, самоуверенность человека в его
отношении к природе постоянно растет. Человек склонен вдеть себя
уже соучастником творения природы, ее сотворцом. Такое воззре-
ние порождает колоссальную активность человека переделать мир
на свой лад, Природа начинает выступать как поприще деятельно-
сти людей, как некая инертная сила, требующая покорения, уста-
новления над нею господства разума. В эпоху Возрождения и, осо-
бенно в Новое время, четко формируется утилитарно-прагматичес-
кое отношение человека к природе. В соответствии с этой позици-
ей, которая сохраняется вплоть до середины ХХ века, природа рас-
сматривается как потребительская ценность, как источник ресур-
сов для человека и место его обитания. Именно в эпоху Нового
времени человек все более стал противопоставлять себя природе.
Природа для него уже не храм, а мастерская, где он, человек, в ней
- работник.

Со второй половины ХХ века стремление людей к господству
над природой достигло планетарных масштабов. Рост научно-тех-
нического потенциала человечества в корне изменил характер воз-
действия общества на природу, сделало его не только довольно ча-
сто несоизмеримым, но и, порой, превосходящий ее возможности.
Оказалось, что природа имеет ограниченные энергетические и сы-
рьевые ресурсы, а загрязнение окружающей среды способно нару-
шить ход естественных процессов в ней и нанести не поправимый
ущерб здоровью человека. В результате этого общество все более
приходит к осознанию растущей зависимости самой природы от
человека и его деятельности. Складывается новый тип ценностной
позиции - ответственное, соизмеримое отношений потребностей
общества и возможностей природ признание того факта, что само
человечество ест, часть природы предвидении будущего люди на-
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чинают понимать, что отношение к природе должно быть переори-
ентировано с возвышения человека на средой на соединение чело-
века с природой на условиях оптимальных не только для него, но и
для нее.

Термин «глобализация» имеет основой латинское «глобус» - Зем-
ля. Земной шар означает общепланетарный характер изучаемых про-
цессов. Однако этот термин кроме смысла повсеместности и масш-
таба решаемых проблем, имеет значение интернационализации всей
общественной деятельности на земле. Это означает, что в совре-
менную эпоху человечество входит в единую систему социальных,
культурных, экономических, политических и иных связей. Отсюда
следует факт возрастания общепланетарного единства человечества,
современное человечество представляет собой новую суперсисте-
му» связанную обшей судьбой и общей ответственностью, которой
необходим новый, планетарный стиль мышления.

Возникновение глобальных проблем, возрастание опасности и их
последствий ставят новые задачи перед наукой в прогнозировании и
способе их решения Глобальные проблемы - это сложная и взаимо-
связанная система, которая оказывает воздействие на общество в
целом человека и природу, поэтому требует постоянного философс-
кого осмысления,

Философское осмысление глобальных проблем - это изучение
процессов и явлений, связанных с проблемами общепланетарной ци-
вилизации, всемирно-исторического процесса Философия анализи-
рует причины, которые привели к появлению или обострению гло-
бальных проблем, изучает их социальную опасность и обусловлен-
ность.

Глобальные проблемы имеют общие черты: затрагивают буду-
щее и интересы всего человечества, для их разрешения требуются
усилия всего человечества, они требуют неотложного разрешения,
находясь в сложной взаимосвязи между собой.

Глобальные проблемы настоящего вобрали в себя региональные
и местные проблемы прошлого и достались нынешнему поколению в
наследство от прошлых поколений. Они явились результатом пред-
шествующего общества и стали показателем несовершенства его
развития.

Наибольшее распространение получил метод классификации, в
основе которого стоит задача определения остроты проблемы и пос-

ледовательность ее решения. Этот подход делит глобальные про-
блемы на три группы:

1) проблемы между Государствами и регионами планеты недопу-
щение конфликтов, установление экономического порядка;

2) экологические проблемы (защита окружающей среды, охрана
и распределение топливных сырьевых ресурсов освоение, космоса и
Мирового океана);

3) проблемы между обществом и человеком (демография, здра-
воохранение образование и др.)

Никогда прежде человечество не обладало такими знаниями, уме-
ниями для построения лучшего мира. Но трагедия состоит в том,
что она пока не в состоянии реализовать свои потенциальные воз-
можности.

Возникновение глобальных проблем, возрастание опасности и их
последствий заставляет людей обратиться за помощью к науке в
изучении предпосылок и способов их решения. Чем выше уровень
технического, производства и всей чел. деятельности, тем выше сте-
пень развития самого чел. его взаимодействия с окружающей сре-
дой. Соответственно цель новой гуманистической культуры - форми-
рование нового типа человека, в котором будет сочетаться высокая
квалификация, социальная ответственность, приверженность к нрав-
ственным ценностям.

Вопросы для самоконтроля и повторения
1. Назовите основные подходы к определению основ бытия об-

щества.
2. Как с позиций натурализма объясняется развитие общества?
3. Что является основным источником развития общества с пози-

ций диалектического материализма?
4. Что понимают под обществом?
5. Назовите основные принципы системного подхода к изучению

общества.
6. Каковы основные сферы общества? Охарактеризуйте их.
7. Перечислите элементы духовной сферы.
8. Дайте определение понятию «цивилизация».
9. Назовите критерии прогресса.
10. Каковы основные формы общественного развития?
11. Назовите виды революций, происходящих в обществе.
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12. Что выдвигает стадиальная теория в качестве критерия про-
гресса?

13. Каковы основные принципы цивилизационного подхода?
14. Что понимается под термином «глобализация»?

Темы рефератов
1. Природа и культура.
2. Живое и неживое в природе.
3. Современные представления о живой природе.
4. Экологическая проблема: философский аспект.
5. Научно-технический прогресс и экология.
6. Социальное пространство и время: основные закономерности

развития.
7. Кризис мировой цивилизации на рубеже ХХ-ХХ1 веков и

пути его.
8. Решения.

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Агностицизм - философское направление, в соответствии с кото-
рым истина о мире недостижима для человека.

Альтруизм - понятие, противоположное эгоизму, когда человек
делает что-то не для себя, а для других.

Антиномия - соединение в ходе рассуждения двух прямо противо-
положных утверждений, каждое из которых может быть в одинако-
вой мере логически доказано.

Антропоцентризм - обращенность на человека.
Апория - трудноразрешимое или безвыходное положение.
Апперцепция - самосознание; изначальное единство сознания по-

знающего субъекта, обусловливающее единство опыта.
Априори - существующее до опыта.
Атеизм - система научно обоснованных взглядов, отвергающих

веру в сверхъестественное.
Атман - индивидуальная душа.
Атрибут - необходимое свойство предмета, без которого он пере-

стает быть самим собой.
Бессознательное - действия человека, которые он совершает, не

отдавая себе в этом отчета, автоматически.
Благо - все то, что представляет для человека ценность.
Буддизм - отрешение от внешнего мира, сосредоточение всех

помыслов на духовной жизни, достижение абсолютной просвещенно-
сти и вечной жизни.

Бытие - это все то, что существует.
Ведизм - поклонение древнему знанию (ведам).
Вера - отношение к событиям, теориям и.т.д., когда они принима-

ются за достоверные и истинные без доказательства.
Возрождение - философское направление Западной Европы 14-16

веков.
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Волюнтаризм - направление философии, сторонники которого ви-
дят сущность действительности человека в ничем не обусловленной
воле.

Воля - явление психики, сознания, выступающее как субъектив-
ное условие для осуществления той или иной цели.

Вульгарный материализм - философское направление, возникшее
в середине 19 века, упрощавшее материализм.

Гедонизм - учение, в соответствии с которым в основе челове-
ческой деятельности лежит стремление к удовольствию.

Гипотеза - еще не доказанное теоретическое построение, предпо-
ложение.

Герменевтика - метод прочтения и истолкования смысла текстов.
Гносеология - раздел философии, изучающий сущность, способы,

формы и цели человеческого познания мира.
Гуманизм - воззрение, рассматривающее человека как высшую

ценность.
Даосизм - все сущее путь, где все взаимосвязано и взаимозави-

симо.
Движение - это всякое изменение вообще.
Дедукция - один из основных способов рассуждения (умозаклю-

чения), как движение знания от общего к частному.
Деизм - философское направление, согласно которому Бог не вме-

шивается в течение природных и общественных процессов, в повсед-
невную жизнь человека.

Догматизм - вещи и явления рассматриваются через призму раз и
навсегда принятых убеждений (догм), недоказуемых и данных свыше.

Диалектика - вещи и явления рассматриваются глубоко, разно-
сторонне, в развитии, с учетом изменений, причин и следствий, един-
ства и борьбы противоположностей.

Дискурсивный - процесс познания, заключающийся в рассужде-
нии, когда мышление движется от одного понятия к другому, соеди-
няет одно суждение с другим.

Дзэн - направление в буддизме, характеризующееся стремлением
к передаче истины несловесным путем.

Долг - моральная необходимость выполнения каких-либо обязан-
ностей.

Дуализм - философское учение, согласно которому материальное
и психологическое, телесное и духовное составляют два независи-
мых друг от друга начала.

Дхарма - высший моральный закон, а также добродетель, учение,
истина, религия, обычай, право.

Идеализм - материя производна от идеи, ее силы.
Идеология - система общественных взглядов и идей.
Идея - высшая форма познания внешнего мира.
Имманентный - внутренне присущий какому-либо предмету, яв-

лению.
Индукция - один из основных способов рассуждения предполага-

емый движение знания от единичных утверждений к общим положе-
ниям.

Интерсубъективный - общечеловеческий, свойственный всем
людям, как представителям вида Homosapiens.

Интуитивизм - философское направление, сторонники которого
считают, что не мышление, а интуиция дает человеку возможность
постигнуть истинную природу вещей.

Иррационализм - философское направление, сторонники которого,
настаивают на ограниченности познавательных возможностей мыш-
ления и видят высшее познание в интуиции.

Историзм - принцип диалектики, требующий изучать предметы и
явления действительности в конкретно-исторических условиях их
становления и развития.

История философии - изучение развития философии с точки зре-
ния исторического процесса.

Йога - (от корня «иудж» - запрягать) - «иго» ограничений, накла-
дываемых человеком на себя с целью достижения освобождения от
цепи перевоплощений. Имеет также значение «соединение», «связы-
вание».

Карма - судьба, порождаемая действиями индивидов в предыду-
щих существованиях.
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Категории - наиболее важные понятия.
Коллективизм - отношения между людьми, основанные на един-

стве их коренных интересов, преданность людей общему делу.
Конфуцианство - философия поведения в обществе - сдержанность,

послушание старшим, осторожность, восприятие мира каким он есть.
Космоцентризм - обращенность на природу.
Культура - совокупность всех видов преобразовательной деятель-

ности человека и общества, а также результатов этой деятельности.
Легизм - человек управляет жизнью с помощью устанавливае-

мых им законов, которым необходимо подчиняться.
Материализм - философское направление, признающее матери

первичной, а сознание, идеи - вторичными, результатом развития
материи.

Материя - одна из основных философских категорий, означающая
реальность, которую человек может воспроизводить своими орга-
нам чувств (в отличие от идеи).

Медитация - прекращение психической деятельности и очищен
сознания от всех его форм для обеспечения контакта с Единым.

Метафизика - противоположность диалектики - вещи и явления
рассматриваются однозначно, с точки зрения поиска абсолютной
истины.

Мировоззрение - целостный взгляд на мир и место человека в
нем.

Мистицизм - преобладающее использование мистики как отрас-
ли культуры, основанной на непосредственном единстве духовного и
материального.

Мифология - самая древняя форма общественного сознания, воз-
никшая как ответ на вопросы о происхождении мира, его устройстве,
месте человека в нем, природных явлениях.

Монизм - учение, признающее одно главенствующее действую-
щее начало или один основной взгляд (от «моно» - один).

Мораль - нормы, принципы, правила поведения людей, а также
само человеческое поведение, чувства, суждения, относящиеся к
области отношений людей друг с другом и с обществом.

Натурфилософия - направление в философии, изучающее общие
принципы развития природы.

Нирвана - состояние слияния с Единым, в котором прекращаются
все желания и заблуждения.

Онтология - учение о бытии.
Отражение - общее свойство материи, которое выражается в спо-

собности материальных тел или систем через внутренние изменения
воспроизводить в иной форме особенности других взаимодействую-
щих с ними тел или систем.

Отчуждение - превращение продуктов человеческой деятельнос-
ти, а также человеческих свойств и способностей в нечто независи-
мое от человека, чуждое ему и господствующее над ним.

Пантеизм - философское учение, утверждающее, что бог и приро-
да тождественны, полностью совпадают друг с другом, составляют
единое неразрывное целое.

Парадигма - совокупность основных действий, относящихся к
данному разделу знаний.

Перцепция - чувственное восприятие внешних предметов.
Плюрализм - понятие, означающее, что основу действительности

составляет множество автономных, деятельных духовных субстан-
ций.

Позитивизм - стремление поставить философию на почву твердо-
го научного знания (О.Конт).

Познание - обшественно-исторический процесс человеческой де-
ятельности, который направлен на отражение объективной реальнос-
ти в сознании человека.

Понятие - логическая форма, представляющая собой абстракт-
ное, сущностное, обобщенное представление о предметах.

Прагматизм - философское направление, считающее практичес-
кую полезность решающим критерием истинности.

Рационализация - тенденция развития рационального мышления,
характеризующегося логичностью (в форме следования законам
формальной логики), понятийностью (мышление с помощью поня-
тий), дискурсивностью (способностью разложить какое-либо сужде-
ние на части).
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Релятивизм - учение об относительности человеческого познания
и ценностей.

Рефлексия – философское размышление о наиболее важных воп-
росах жизни.

Ригведа - букв. «Веда гимнов». «Риг» –хвалебный стих, гимн.
Рита - закон Вселенной, которому подчиняются и боги, и люди.
Самосознание - осознание человеком себя как личности, осозна-

ние своей способности принимать самостоятельные решения и всту-
пать на этой основе в сознательные отношения с людьми и с приро-
дой, нести ответственность за принятые решения и действия.

Сансара - круговорот бытия, в который втянуто все живущее; ко-
лесо перевоплощений.

Сенсуализм - направление в теории познания, рассматривающее
ощущения в качестве единственного источника наших знаний.

Система философская - такая концепция, которая включает в себя
важнейшее из предшествующего философского знания и отвечает на
все основные философские вопросы.

Скептицизм - теория, высказывающая сомнение в возможности
познания истины.

Созерцательность - отрыв познания, теоретической деятельности
от практического преобразования природы и общества.

Сознание - специфически человеческая форма идеального отра-
жения и духовного освоения действительности.

Солипсизм - признание единственной реальностью индивидуаль-
ного сознания собственного Я.

Софистика - выведение с помощью логических трюков ложных
посылок, которые обосновываются как истинные.

Спонтанность - самопроизвольность действий, самодеятельность,
самоопределение.

Субстанция - первооснова всего существующего, которая обус-
лавливает возникновение и исчезновение конкретных вещей и явле-
ний, а сама ни от чего не зависит, являясь причиной самой себя.

Суждение - всякое высказывание, мнение.
Сциентизм - учение, рассматривающее науку в качестве главного

фактора исторического прогресса и средства решения социальных
проблем.

Теология - букв, «учение о Боге»; систематизированное изложе-
ние религиозного учения, обосновывающее его истинность и необхо-
димость для человека.

Теоцентризм - обращенность на Бога.
Телеология - учение, в соответствии с которым все происходящее

имеет свою цель.
Трансцендентальный - изначально присущий рассудку, не приоб-

ретенный из опыта, но обусловливающий опыт, предшествующий ему.
Трансцендентный - недоступный познанию, находящийся за пре-

делами опыта.
Утилитаризм - учение, в соответствии с которым главным крите-

рием нравственности поведения служит его полезность для общества.
Философия - форма мировоззрения, особый высший научно-тео-

ретический тип мировоззрения, который основан на знании, имеет
логичную систему и опирается на четкие понятия и категории.

Эклектика - произвольное сложение разрозненных фактов.
Экстраполяция - перенос знания с одного объекта на другой.
Эмерджентность - проявление новых свойств у вещей, которых

нет у элементов, из которых эти вещи состоят.
Эмпиризм - в основе познания лежит опыт.
Эсхатология - религиозное учение о конечных судьбах мира и

человек.
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Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. 

Основы методологии исторической науки 

1. Археология (от греч.  αρχαῖος - древний и λόγος - слово, знание) – 

историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по 

вещественным источникам. Археологию можно считать как 

социальной наукой, так и отраслью гуманитарных наук.   

2. Историография – 1). Наука, изучающая развитие исторических 

знаний; 2). История изучения какой-либо проблемы.   

3. Историческое сознание – форма общественного сознания, 

представляющая собой сложную совокупность взаимосвязанных 

элементов: знание истории (историческая память); осмысление 

исторического опыта и вытекающих из него уроков; социальное 

прогнозирование (исходя из понимания сущности настоящего, и 

вариантности прошлого и альтернативности будущего); осознание 

исторической ответственности за свою деятельность.   

4. История – 1). Процесс развития природы и общества. 2). 

Историческая наука, комплекс общественных наук, изучающих 

прошлое человечества во всей его конкретности и многообразии. 

Состоит из всемирной (всеобщей) и отдельных стран и народов.   

5. Коммунизм – общественно-экономическая формация, 

характеризующаяся единой коммунистической собственностью на 

средства производства, отсутствием классовых различий, 

отмиранием государства. Коммунистическое общество проходит в 

своем развитии две ступени (фазы): первую, низшую - социализм, 

вторую, высшую - коммунизм. Они охарактеризованы К. Марксом в 

его труде «Критика Готской программы» (1875 г., издан 1891 г.). 

После 1968 г. в Западной Европе получил распространение 

«еврокоммунизм».   

6. Методология (от греч. μεθοδολογία — учение о способах; от др.-

греч. μέθοδος из μετά- + ὁδός, букв. «путь вслед за чем-либо» и др.-

греч. λόγος — мысль, причина) – учение о методах, способах и 

стратегиях исследования предмета. 
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7. Формационный подход – это исследование состояния и разви-
тия общества, закономерностей смены исторических типов госу-
дарств, с точки зрения качественных изменений в экономическом
базисе общества, его производственных отношениях и классовой
структуре.

8. Формационный подход к изучению истории. История обще-
ства представляет собой процесс развития последовательно сме-
няющих друг друга в результате социальных революций обще-
ственно-экономических формаций: первобытнообщинной, рабовла-
дельческой, феодальной, капиталистической, коммунистической.
Они имеют специфические законы возникновения и развития. В
каждой формации действуют общие законы, связывающие их в
единый процесс мировой истории. Общественно-экономическая
формация - общество, находящееся на определенной ступени ис-
торического развития. В основе ее - определенный способ произ-
водства и тип производственных отношений. Формация имеет со-
ответствующую надстройку (тип государства и власти, религию,
партии, общественные организации, мораль, закон, тип семьи, быт,
культуру). Теория общественно-экономической формации и фор-
мационный подход были разработаны К. Марксом и Ф. Энгель-
сом, занимали центральное место в историческом материализме
и служили теоретической базой советской исторической науки.
Формационный подход к изучению истории не дает ответа на многие
вопросы: Почему в одно и то же время существуют высокоразви-
тые государства и примитивные общества? Почему при равных
стартовых условиях общества развиваются различными путями?
Почему одни государства устойчивы, а другие гибнут? Почему
одни народы проходит все ступени развития, а другие не уклады-
ваются в жесткую схему формационного развития? и др. Ответы
на эти и многие другие вопросы дает цивилизационный подход к
изучению истории.

9. Цивилизационный подход к изучению истории. В основе его
заложена идея уникальности социальных явлений, своеобразия пути,
пройденного отдельными народами. С этой точки зрения истори-
ческий процесс есть смена целого ряда цивилизаций, существо-
вавших в разное время в разных регионах планеты и одновремен-
но существующих в настоящее время. Сегодня известно более
100 вариантов толкования слова «цивилизация». С марксистско-

ленинской, долгое время господствовавшей точки зрения - это этап
исторического развития, следующий за дикостью, варварством.
Сегодня исследователи склоняются к тому, что цивилизация - это
качественная специфика (своеобразие духовной, материальной,
социальной жизни) той или иной группы стран, народов на опреде-
ленном этапе развития. «Цивилизация - это совокупность духов-
ных, материальных и нравственных средств, которыми данное
сообщество вооружает своего члена в его противостоянии внеш-
нему миру». (М. Барг). Любая цивилизация характеризуется спе-
цифической общественно-производственной технологией и, в не
меньшей степени, соответствующей ей культурой. Ей присущи
определенная философия, общественно-значимые ценности, обоб-
щенный образ мира, специфический образ жизни со своим особым
жизненным принципом, основу которого составляет дух народа, его
мораль, убежденность, обуславливающие определенное отношение
к людям и к самим себе. Этот главный жизненный принцип объеди-
няет людей в данной цивилизации, обеспечивает единство на дли-
тельный период истории. Таким образом, цивилизационный под-
ход дает ответы на многие вопросы. Вместе с элементами фор-
мационного учения (о развитии человечества по восходящей линии,
учением о классовой борьбе, но не как о всеобъемлющей форме
развития, о примате экономики над политикой) он позволяет выст-
роить целостную историческую картину. В XX в. капитальным
трудом, исследующим цивилизационный подход к изучению исто-
рии, была и остается работа А. Тойнби (1889–1975 гг.) «Постиже-
ние истории». В результате анализа многочисленных историчес-
ких фактов он приходит к выводу, что существовала 21 цивилиза-
ция. А. Тойнби анализирует генезис и упадок цивилизаций. Понятие
цивилизации, по его мнению, базируется на двух основных стол-
пах: цивилизация - это устойчивая во времени и пространстве (тер-
ритории) совокупность людей с характерным способом производ-
ства, во-первых, и своеобразным нравственно-(духовно)-культур-
но-религиозно-этническим аспектом, во-вторых. Эти два столпа
равновелики. Именно эта равновеликость в определении цивили-
зации и дает ключ к пониманию многих сложных проблем (напри-
мер, национального вопроса). В рамках изучения данного курса
нам интересно определение цивилизации Руси, Западной Европы,
Америки, наших восточных и южных соседей. А.Тойнби выделя-
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ет западную цивилизацию, православную христианскую (Русь, Рос-
сия), исламскую, китайскую, индскую; цивилизации-спутники: иран-
скую, корейскую, японскую, юго-восточно-азиатскую, тибетскую.

10. Цивилизация – уровень общественного развития, качественный
уровень культуры.

11. Этнография (от др.-греч.  – народ и  – пишу) –
наука, изучающая народы-этносы и другие этнические образова-
ния, их происхождение (этногенез), состав, расселение, культурно-
бытовые особенности, а также их материальную и духовную куль-
туру.

Тема 2. Особенности становления государственности
в России и в мире

1. Бояре – в России IX-XVII вв. высшее сословие феодалов (потом-
ки родоплеменной знати, старшие дружинники, крупные землевла-
дельцы). Имели своих вассалов и право отъезда к другим князь-
ям. В Новгородской республике фактически управляли государ-
ством. При дворах великих князей ведали отдельными отраслями
дворцового хозяйства и управлением государственными террито-
риями. В XV в. члены Боярской Думы при великом князе состав-
ляли совещательный орган. Звание отменено Петром I в XVIII в.
В XVIII в. окончательно слились с дворянами.

2. Варяги – древнерусское название жителей Скандинавии (викинги,
норманны), которые сыграли заметную роль в истории Древне-
русского государства. Активно осуществляли экспансию на вос-
ток, юг и запад. На протяжении X - начала XI века некоторая часть
варягов - воинов-дружинников - оседала на Руси, вливаясь в слой
военной знати, происходил процесс их ассимиляции. Варягами на
Руси называли и скандинавских купцов, занимающихся торговлей
на пути «из варяг в греки», т.е. между Скандинавией и Византией.

3. Вервь – территориальная община в Древней Руси и у южных сла-
вян.

4. Вече – народное собрание на Руси X-XIV вв. Наибольшее разви-
тие получило в городах XI-XII вв. Решало вопросы войны и мира,
призывало и изгоняло князей, принимало законы, заключало дого-

воры с другими землями. В Новгороде, Пскове, Вятке сохрани-
лось до нач. XVI в. Исполнительными органами вече были 2 вы-
борных сановника - посадский и тысяцкий.

5. Вотчина – древнейший вид феодальной земельной собственнос-
ти в России, родовое имение, переходившее по наследству. Возник-
ла в X-XI вв. (княжеская, боярская, монастырская), в XIII-XV вв. -
господствующая форма землевладения. С конца XV в. противосто-
яла поместью, с которым сближалась по характеру в XVI-XVII вв.,
в нач. XVIII в. окончательно слилась в один вид. С этого времени
вотчина, поместье, имение - полные синонимы. В пределах вотчи-
ны ее собственнику принадлежала административная и судебная
власть, право взимания налогов. В более широком смысле вотчи-
на - это собственность и полномочия, унаследованные от отца.
Вотчиной было: поместье, рабы, ценности, право на рыболовство
и разработку недр, родословная, политическая власть. Именно это,
расширительное толкование термина, дает ключ к пониманию вот-
чинного уклада и вотчинного характера русского государства.

6. Выход крестьянский – в Русском государстве XI–XVII вв. пра-
во крестьян на переход от одного землевладельца к другому. В
XI–XV вв. ограничивался для отдельных категорий сельского на-
селения. Судебник 1497 г. установил единый срок крестьянского
выхода – Юрьев день. Полностью отменен Соборным уложением
1649 г.

7. Гривна – денежная и весовая единица Древней Руси, слиток се-
ребра в 1/2 фунта (XII в.). В XV в. вытеснена рублем.

8. Дань – натуральный или денежный сбор с побежденных в пользу
победителя, а также одна из форм налога с подданных. На Руси
известна с IX в. В XIII-XV вв. разновидностью дани был «выход»
- денежный сбор в пользу ханов Золотой Орды. В период образо-
вания Русского централизованного государства дань стала обяза-
тельным государственным налогом с черносошных, дворцовых
крестьян и посадских людей. К XVII в. объединена с другими
сборами и называлась данными деньгами. Даточные люди - в
России XV-XVII вв. лица из тяглого городского и сельского на-
селения, отданные на пожизненную военную службу. С середины
XVI в. включены в состав полков «нового строя». При Петре I
заменены рекрутами.
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9. Дворянство – господствующее привилегированное сословие в
эпоху феодализма. В России возникло в XII-XIII вв. как низшая
часть феодального военно-служилого сословия, с XIV в. стали
получать за службу земли (поместья). В сер. XVI в. усиливается
роль дворянства, оформляются его права и участие в государствен-
ном управлении. В XVII в. дворянство вносится в специальные
разрядные списки, а родословные записываются в Государев ро-
дословец. Петровская Табель о рангах расширила возможности
получения дворянства, при Екатерине II расширяются права и при-
вилегии дворянства, завершается юридическое оформление их
прав. К концу XVIII в. бояре и дворяне сливаются в одно дворян-
ское (помещичье) сословие, а вотчины и поместья уравниваются
в правах. Существует термин «столбовые дворяне» - это потомки
знатных родов, занесенных в столбцы - разрядные списки.

10. Евразийство – одно из направлений русской исторической мыс-
ли, делающее акцент на разностороннем своеобразии России,
вытекающем из ее расположения сразу на двух континентах -
Европе и Азии, т.е. на самом крупном материке Земли - Евразии.
Основано в 20-х гг. XX в. философом и богословом Т.В. Флоров-
ским, лингвистом и культурологом Н.С. Трубецким, политологом
П.Н. Савицким, философом Л.П. Карсавиным, ученым Г.В. Вер-
надским, музыковедом и публицистом П.П. Сувчинским. Ядро
их теории - в объективном характере единства страны, возник-
шей на огромной территории, единства суперэтноса. Россия - это
великая евразийская держава, которая представляет собой не
задворки европейской цивилизации, а особую, самостоятельную
цивилизацию. Евразийство было направлено против однобокой
ориентации России на Запад, явной недооценки ее самобытности
и роли. Продолжил исследование евразийской истории Л.Н. Гу-
милев (Древняя Русь и Великая степь; От Руси к России и др.
труды). Бурное возрождение идей евразийства произошло в 90-е гг.
XX в. в связи с изменением геополитической ситуации.

11. Евразия – огромный континент с суперэтносом в центре. За ис-
торию своего существования объединялась три раза. Сначала это
были тюрки, создавшие каганат, который объединил земли от Жел-
того моря на Востоке до Черного. На смену тюркам пришли из
Сибири монголы. Затем после периода полного распада инициа-
тиву взяла на себя Россия: с XV в. русские двигались на восток и

вышли к Тихому океану. Новая держава выступила таким обра-
зом «наследницей» тюркского каганата и монгольского улуса.

12. Западники – направление русской общественной мысли середи-
ны XIX в., представители которого выступали за развитие Рос-
сии по западноевропейскому пути, критиковали теорию официаль-
ной народности, крепостничество и самодержавие, противостоя-
ли славянофилам.

13. Изменение княжеского владетельного права происходило
при Всеволоде Большое Гнездо и Всеволодовичах. Раньше поря-
док княжеского владения в Киевской Руси держался на очереди
старшинства. Владения (в т.ч. киевский престол) переходили по
ломаной: от старшего брата к младшему, от младшего дяди к
старшему племяннику. Князья были временными владельцами
по очереди и не имели права собственности на землю. Они не
могли продать, заложить, завещать, отдать в приданое землю.
Князь А. Боголюбский впервые отделил старшинство от места
(став великим князем , он не переехал в Киев, а остался во Вла-
димире). Таким образом, княжеское старшинство получило лич-
ное значение. При Всеволоде порядок по старшинству был заме-
нен удельным порядком владения. Теперь князья имели постоян-
ную отдельную собственность (удел), которая являлась личным
достоянием и передавалась от отца к сыну по личному распоря-
жению владельца. В удельном порядке носитель власти - лицо, а
не род. После установления удельного порядка наблюдается дроб-
ление уделов, обеднение и взаимное отчуждение князей, падение
их политического значения. «Поэтому удельный порядок стал
переходной политической формой, посредством которой Русская
земля от единства национального перешла к единству полити-
ческому» (В.О. Ключевский).

14. Кириллица – древняя славянская азбука, названная по имени
славянского просветителя Кирилла. До XI–XII вв. употреблялась
параллельно с глаголицей. В дальнейшем вытеснила глаголицу и
стала основой современных систем славянской письменности.

15. Князь – руководитель политического образования, удела. Пред-
ставитель феодальной аристократии IX-XVI вв. До XVIII в. зва-
ние «князь» было только родовым, позже титул стал жаловаться
царем высшим сановникам.
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16. Крестьяне – податное население России. В дореформенной Рос-
сии делились на 3 основные категории: помещичьи (крепостные),
государственные, удельные. Свободное сельское население России
в XVI-XVII вв., зависимое непосредственно от государства, на-
зывалось черносошными крестьянами. Впоследствии, в XVIII-
XIX вв. они стали называться государственными крестьянами.
Они несли повинности в пользу государства, но считались лично
свободными. В XII-XIII вв. появляются зависимые крестьяне,
которые с развитием крепостного права полностью теряют эко-
номическую и личную свободу и становятся помещичьими (или
крепостными). Они работают на помещика и не имеют права уйти
от него. Лишь в 1861 г. они получили личную свободу, дарован-
ную императором. Однако некоторые помещики и раньше отпус-
кали своих крестьян на свободу. Обязанные крестьяне - это кре-
постные, получившие по указу 1842 г. по договору с помещиком
личную свободу и землю в наследственное пользование за вып-
лату повинностей. С развитием промышленности появляется не-
обходимость в рабочих руках. С XVIII в. в России появляются
посессионные крестьяне - т.е. крепостные, закрепленные за ма-
нуфактурами. Они не могли продаваться отдельно от предприя-
тий, переводиться на сельскохозяйственные работы. Отменена в
1861 г. Несколько отличались от них приписные крестьяне - кате-
гория зависимого населения в XVII-XIX вв., которые были обя-
заны вместо подушной и оброчной подати работать на казенных
или частных заводах; ликвидированы в 1861 г. Часть крестьян
принадлежала непосредственно царской фамилии, работала на
царское хозяйство и называлась удельными крестьянами суще-
ствовала и категория церковных крестьян (до 1864 г.) - т.е. крес-
тьян, принадлежащих церкви.

17. Наместник – в Русском государстве в XII в. наместники - долж-
ностные лица, управлявшие отдельными территориями. Назна-
чались князьями на «кормление». Ведали административно-тер-
риториальными единицами империи, состоящими из двух-трех гу-
берний. В XIX в. наместничество существовало в царстве
Польском и на Кавказе. Народничество - ведущее направление в
освободительном движении пореформенной России XIX века.
Основывалось на системе взглядов о самобытном пути развития
России, способной, минуя стадию капитализма, создать, с опо-

рой на крестьянскую общину, социалистическое общество. Эта
идеология является социальной утопией. В конце 60-х годов XIX
в. формируются три течения в народничестве: бунтарское, или
анархистское (М.А. Бакунин), пропагандистское (П.Л. Лавров),
заговорщическое (П.Н. Ткачев). Они расходились в вопросах так-
тики. В 1860–1880 гг. основными организациями народников были
«чайковцы» (организаторы хождения в народ), «Земля и воля»,
расколовшаяся в 1879 г. на «Народную волю» и «Черный пере-
дел». Со второй половины 80-х гг. народничество переживает
кризис из-за негативной реакции общества на убийство Алексан-
дра II народовольцем. Наследником народнической идеологии
стала партия эсеров.

18. Наместник – должностное лицо в XII-XVI вв., возглавлявшее
местное управление. До сер. XVI в. назначался царем и Боярс-
кой думой.

19. Натуральное хозяйство – тип хозяйства, при котором продук-
ты и вещи производятся для собственного употребления, а не на
продажу.

20. Норманнская теория – система взглядов и представлений о
происхождении древнерусского государства, сформулирован-
ная во второй четверти XVIII века З. Байером, Г.Ф. Милле-
ром, А. Шлецером, подчеркивавшими решающую роль норман-
нов (варягов) в создании государства Киевская Русь. В числе
основных вопросов – происхождение термина «русь» и династии
киевских князей. Противоположное течение – антинорманисты
(М.В. Ломоносов).

21. Племя – этническая и социальная общность людей, связанных
родовыми отношениями, территорией, культурой, языком и само-
названием.

22. Погост – первоначально центр сельской общины на северо-запа-
де Древней Руси. Со второй половины X в. место сбора дани,
позднее - центр административно-податного округа.

23. Политическая (феодальная) раздробленность – этап в исто-
рии средневековых европейских государств, когда они были раз-
делены на феодальные владения и собственник каждого из них
сам издавал законы, судил, собирал налоги, содержал свою ар-
мию, а центральный правитель не имел реальной власти.
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24. Полюдье – объезд русским князем с дружиной своих вассаль-
ных владений с целью сбора дани.

25. Путь «из варяг в греки» – водный (морской и речной) путь из
Скандинавии через Восточную Европу в Византию в Средние
века. Один из водных путей экспансии варягов из района прожи-
вания (побережье Балтийского моря) на Юг – в Юго-Восточную
Европу и Малую Азию в VIII-XIII веках н. э. Этим же путём
пользовались русские купцы для торговли с Константинополем и
со Скандинавией.

26. Раннефеодальное государство – этим термином историки ха-
рактеризуют Древнерусское государство IX-X вв. В этот период
еще окончательно не сложилась территория государства, не было
оформившейся системы управления. Сохранялась племенная обо-
собленность входивших в состав государства территорий.

27. Род – основная общественная организация в первобытном обще-
стве, представляющая собою союз больших семей, находящих-
ся в родственных отношениях и ведущих общее хозяйство.

28. Родовая община – одна из первых форм общественной органи-
зации людей. На ранних этапах своей истории отдельный чело-
век не в силах был противостоять природе, добыть минимум не-
обходимого для жизни. Это привело к объединению людей в об-
щины. Для родовой общины характерен коллективный труд и урав-
нительное потребление. Внутри общины существовало лишь по-
ловозрастное разделение труда.

29. «Русская правда» – основной закон Киевской Руси. Состояла из
5 разделов, дополняемых с учетом времени:
1. «Древнейшая правда» или «Правда Ярослава Мудрого», 1015-
1016 гг., написана самим Ярославом.
2. Дополнение к «Правде Ярослава». «Устав мостником». «По-
кон вирный».
3. «Правда Ярославичей» - Изяслава, Святослава, Всеволода,
ок. 1072 г.
4. Устав Владимира Мономаха, 1113 г.
5. Пространная Русская правда, 1120-1130 гг.

30. Русская православная церковь – самая крупная из православ-
ных церквей. Основана в X в. С конца XI в. во главе ее Киевский
митрополит, с конца XIII в. - митрополит Владимирский, который
с 1328 г. жил в Москве. Первоначально подчинялась Константи-

нопольскому патриарху. В 1448 г. стала независимой. Патриар-
шество учреждено в 1589 г. и упразднено в 1721 г., восстановлено
в 1917 г.

31. Рядовичи – категория зависимых людей в Киевской Руси. Рядо-
вич - человек, заключивший определенный договор - ряд и обя-
занный выполнять работу по этому договору.

32. Славянофилы – представители одного из направлений русской
общественной мысли сер. XIX в., выступали за принципиально
отличный от западноевропейского путь развития России на осно-
ве ее самобытности, противостояли западникам.

33. Слобода – в России в XII – первой половине XVI вв. отдельные
поселения или группа поселений, в том числе около города-кре-
пости, население которых временно освобождалось от государ-
ственных повинностей (отсюда название «слобода» – свобода).
В XVI в. сформировались слободы служилых людей (стрельцы,
пушкари и т. п.), ямщиков и казённых ремесленников, а также
иностранцев (Иноземные слободы). В первой половине XVIII в.
превратились в обычные сёла или поселения городского типа. В
XIX-XX вв. название «слобода» получали иногда пригородные
промышленные посёлки.

34. Смерд – в Древней Руси категория неполноправных людей. Жизнь
смерда в «Русской Правде» защищалась минимальной вирой – 5
гривен. Возможно, так называли жителей недавно присоединен-
ных территорий, обложенных повышенной данью. Есть мнение,
что смердами называли всех земледельцев, среди которых были
как зависимые, так и свободные.

35. Соседская община – группа, коллектив людей, не связанных
родственными узами. Общинники живут на определенной терри-
тории и входят в общину по принципу соседства. Каждая семья в
рамках общины имеет право на долю общинной собственности и
сама обрабатывает свою часть пашни. Все вместе общинники
поднимают целину, расчищают лес, прокладывают дороги. У во-
сточных славян переход от родовой общины к соседской завер-
шился к VII в. После этого мужское население общины получило
название «люди». С ростом феодального землевладения (время
существования Древнерусского государства) община становит-
ся зависимой от феодала или государства. Однако сохраняет все
свои функции. Община регулировала цикл сельскохозяйственных
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работ, распределяла налоги между общинниками (при этом дей-
ствовал принцип круговой поруки), решала текущие хозяйствен-
ные вопросы.

36. Удел, удельное княжество – на Руси в XII-XVI вв. составная
часть крупных великих княжеств, управлявшаяся членом вели-
кокняжеской семьи.

37. Уроки – введенные княгиней Ольгой размеры налогооб-
ложения (дани).

38. Феодализм – общественный строй средневековых государств.
Как термин, так и связанный с ним процесс до сих пор являются
в исторической среде дискуссионными. В 30–40-х годах XX века
доминировала «вотчинная» концепция генезиса феодализма (Б.Д.
Греков и др.). В конце 40-х - начале 50-х годов XX века появляет-
ся другое направление, в соответствии с которым утверждается
мнение о господстве в раннефеодальный период «государствен-
ных» форм феодализма (М.Н. Тихомиров и др.) Ряд современ-
ных историков, в том числе Р. Пайпс, считают, что на Руси не
было феодализма в классическом понимании этого термина.

39. Холопы – в России в X - нач. XVIII вв. категория зависимого
населения, по положению близкая к рабам. Холопы не имели сво-
ей собственности и исполняли различные работы в хозяйстве
феодала. Холопами становились в результате пленения, продажи
за долги, брака с холопом или холопкой. Церковь запрещала убий-
ство холопа. В документах Московского государства всегда про-
водилось различие между крепостными и холопами: холоп не пла-
тили податей, не облагался тяглыми повинностями и не принад-
лежал ни к какой общине. В реальной жизни холопы состояли из
2-х категорий: 1) слуги феодала, входящие в состав челяди и дру-
жины. Из них сформировалась княжеская администрация, слу-
жилый класс. 2) холопы, работающие на земле и ремесленники,
которые в XVII - нач. XVIII вв. были «положены в тягло», т.е.
слились с крепостными крестьянами.

40.  – (от греч. , «племя, народ» и  «про-
исхождение») – процесс сложения этнической общности (этноса)
на базе различных этнических компонентов.

41. Этнос – естественно сложившийся на основе оригинального сте-
реотипа поведения коллектив людей, существующий как систе-

ма, которая противопоставляет себя другим подобным системам.
Этнос - устойчивая социальная группа людей, представленных
племенем, народностью, нацией. Термин близок к понятию «на-
род» в этнографическом смысле. Иногда обозначает несколько
народов (славянский этнос) или часть внутри народа.

42. Язычество – традиционные верования древних славян (дохрис-
тианские), включающие в себя мифологию, магию, обрядность.
Мифологическая часть включала представления древних о про-
исхождении вселенной, природы, человека, животных, растений,
фактов прошлой жизни и их отношения между собой. Магия -
производственная, лечебная и др. - определяла отношения конк-
ретного человека с окружающим миром. Обрядность являлась
связующим звеном и внешним проявлением язычества. С приня-
тием христианства, в X в., на Руси язычество не было полностью
вытеснено и в XV-XVI вв. имело в народе параллельное хожде-
ние с христианством. Отдельные его проявления замечены еще
в XIX-XX вв. С освоением восточных территорий от Урала до
Тихого океана в состав России попали коренные народы этого
региона: тунгусы, тофалары, эвенки и др. Их традиционные веро-
вания с XVII в. по настоящее время можно квалифицировать как
язычество (как объективно, так и по их собственным сегодняш-
ним оценкам). Видным исследователем этого явления был Б.А.
Рыбаков (Язычество древних славян; Язычество Древней Руси
и др. книги).

Тема 3. Русские земли в XIII–XV вв.
и европейское Средневековье

1. Баскак – представитель ордынцев, специальный чиновник для
сбора дани и учета населения на русских землях. После Тверско-
го восстания 1327 года посылка баскаков на Русь прекратилась.
Дань стали собирать русские князья, которые отвозили ее в Орду.

2. Белая Русь – название белорусских земель в XIV-XVII вв.
3. Боярская Дума – сословно-представительный орган княжеско-

боярской аристократии. Активно функционировал в XV-XVI вв.
В 1613 г. в Боярской Думе было 40 чел., в 1679 г. - 97 чел. С обра-
зованием Сената в 1711 г. Боярская Дума была ликвидирована.
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4. Великая Яса – свод постановлений, обнародованных Чингисха-
ном. Основной памятник права монгольского средневековья. Текст
полностью не сохранился и известен нам фрагментарно в перево-
дах персидских, арабских и армянских авторов XIII века.

5. Дворцовые (удельные) земли – земли, принадлежавшие на Руси
лично великому князю, а позднее царю по праву феодальной соб-
ственности. Они обеспечивали продовольствием и сельскохозяй-
ственным сырьем царский дворец и дворцовое хозяйство.

6. Думные чины – в Русском государстве XV-XVII вв. члены Бо-
ярской думы: бояре, окольничие, думные дворяне (3-й чин членов
Боярской думы – после бояр и окольничих), думные дьяки (4-й,
низший членов Боярской думы).

7. Духовенство – люди, занимающиеся религиозными обрядами и
службами. Делится на черное (монашество) и белое (священники
и дьяконы).

8. Золотая Орда – государство, основанное в 40-х годах XIII века
Бату-ханом, или Батыем (внуком Чингис-хана, сыном Джучи) в
низовьях Волги, на территории Северного Кавказа, части Средней
Азии. Русские земли формально не входили в Золотую Орду, но
находились под ее протекторатом. Государство просуществовало
два века. Сепаратистские тенденции, смуты, неудачи в столкно-
вениях с войсками Тимура, а затем с войсками русских князей
предопределили распад Золотой Орды на несколько ханств.

9. Иосифляне – религиозно-политическое течение в Русском госу-
дарстве в конце XV - нач. XVI вв., идеолог Иосиф Волоцкий. В
борьбе с нестяжателями отстаивали незыблемость церковных
догм, защищали церковно-монастырское землевладение. (В XVI
в. в собственности русского духовенства находилась 1/3 всей зем-
ли.) Иногда иосифлян называют любостяжателями. Церковь, по
их мнению, должна тесно сотрудничать с монархией.

10. Конюший – высшая придворная должность в русском государ-
стве XV-XVII вв., глава Боярской Думы.

11. Кормления. Местное управление в XV – сер. XVI вв. было пред-
ставлено наместниками (уезды) и волостелями (волости, станы),
которые получали территорию в «кормление». В пользу кормлен-
щика взимались судебные пошлины и часть налогов. Так он по-
лучал налоги въездные и выездные, свадебные и др. Система
кормления не была эффективной в рамках централизованного го-

сударства, вызывала недовольство населения. Отмена кормле-
ний в 1556 г. была важным шагом в укреплении самодержавной
власти. Кормления постепенно заменились воеводским управле-
нием, означавшим более высокую степень централизации.

12. Крепостное право – форма внеэкономической зависимости кре-
стьян: прикрепление их к земле и подчинение административной
и судебной власти феодала. Сельское население России превра-
тилось из арендаторов в крепостных между 1550 г. и 1650 г. Су-
дебником 1497 г. Москва ограничила время перехода крестьян от
помещика к помещику 2 неделями (Юрьев день). События 2-й
пол. XVI в. (завоевание Казани и Астрахани и открытие целин-
ных земель; опричнина и преследования) заставили правитель-
ство принять решительные меры для остановки крестьянского
переселения. Начиная с 1550 г. издавались указы, запрещавшие
«черным крестьянам» сниматься с места. Одновременно были
прикреплены к месту крестьяне-торговцы и ремесленники, тоже
считавшиеся «черными». Были закрепощены также крестьяне,
живущие в вотчинах и поместьях - совокупностью хозяйственно-
го давления и законодательных актов. В 1580 г. правительство
временно отменило выход крестьян в Юрьев день, а с 1603 г.
вообще запретило выход (введение «заповедных лет»). С 1581 г.
по 1592 г. правительство составило кадастр, официально зарегис-
трировавший место жительства крестьян. Следующим этапом
закрепощения стало введение «урочных лет». В 1597 г. прави-
тельство постановило, что крестьяне, бежавшие после 1592 г.,
подлежат поимке и возвращению помещику. Позднее срок дав-
ности поимки беглых крестьян всегда отталкивался от 1592 г.
Фактически это уже было полновесное крепостное право. Уложе-
ние 1649 г. отменило все ограничения во времени на возврат беглых
крестьян. Первые шаги к раскрепощению населения России пред-
принял Александр I, в 1861 г. Александр II отменил крепостное
право.

13. Малая Русь – историческое название Галицко-Волынской земли
в XIV-XV в. и территории Поднепровья в XV-XVI вв.

14. Местничество – система служебных отношений, выросшая из
обычаев в княжения Ивана III и его сына Василия. Место (гене-
алогическое) - ступень, занимаемая каждым членом фамилии на
фамильной лестнице старшинства по его расстоянию от родона-
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чальника. Место (служебное) - первоначальное понятие сложи-
лось среди бояр за княжеским столом, где они рассаживались в
порядке служебно-генеалогического старшинства. Потом оно
перенесено на все служебные отношения, на правительственные
должности. Система местничества была закреплена в 1556 г.
Государевым родословцем, где было расписано «место» до 200
родовитых фамилий. Таким образом, при назначении на должно-
сти в государстве учитывались не способности и заслуги, а «по-
рода», происхождение. Потомки великих князей становились выше
потомков удельных князей, потомки удельного князя - выше про-
стого боярина, московский великокняжеский боярин - выше слу-
жилого князя и боярина удельного. Учитывался и срок службы
фамилий при московском дворе. Среди знатнейших фамилий -
потомки великих русских князей Пенковы, Шуйские, Ростовские,
Бельские, Мстиславские, Патрикеевы, Голицыны, Куракины; из
старейшего нетитулованного боярства - Захарьины, Кошкины,
потомки удельных князей - Курбские, Воротынские, Одоевские,
Белевские, Пронские, московские бояре - Вельяминовы, Давы-
довы, Бутурлины, Челяднины. Местничество было опорой и га-
рантией политического положения боярства, оно тормозило раз-
витие общества, отменено в 1682 г.

15. Нестяжатели – религиозно-политическое течение в Русском
государстве в конце XV - нач. XVI вв. Проповедовали аскетизм,
уход от мира, требовали отказа церкви от земельной собственно-
сти. Идеологи: Нил Сорский, Вассиан Косой и др.

16. Окольничий – придворный чин и должность в Русском государ-
стве - XIII - нач. XVIII вв. Возглавлял приказы, полки.

17. Поместное землевладение. Установилось в Московском госу-
дарстве в XV-XVI вв. Поместье в Московской Руси - это учас-
ток казенной или церковной земли, данной государем или церковью
в личное владение служилому человеку при условии службы, т.е.
как вознаграждение за службу и, вместе с тем, как средство для
службы. («По месту» службы, чтобы кормиться). Условным,
личным и временным характером поместное владение отлича-
лось от «вотчины», составлявшей полную наследственную зе-
мельную собственность своего владельца. Таким образом, по-
местное землевладение искусственно развивало частное земле-
владение. В XVIII в. по законам Петра I и императрицы Анны

поместья стали собственностью владельцев, окончательно сли-
лись с вотчинами, и само слово «помещик» получило значение
земельного собственника из дворян.

18. Посад – община торговцев и ремесленников; скорее юридичес-
кая, чем территориальная, единица в России. Поэтому каждый
третий город в России не имел посада. Посады, напротив, часто
существовали в сельских местностях или возле монастырей. На
посаде лежали тяжелые повинности; он не был привилегирован-
ной корпорацией, как на Западе. Часто посадом считают пред-
местье, или неукрепленную часть города, таким образом, сужая
понятие.

19. Постельничий – придворная боярская должность из ближай-
шего окружения царя в XV-XVII вв. Сопровождал царя, хранил
его личную печать, часто возглавлял личную канцелярию. Ведал
постельной казной - хранилищем царской одежды, украшений,
посуды, икон, архива и пр. В его подчинении были слободы тка-
чей и мастерская палата, где шили одежду для царской семьи.

20. Рента – доход, регулярно получаемый с капитала, земли, имуще-
ства, не связанный с предпринимательской деятельностью (на
Руси в XV в. крестьяне феодальных вотчин выплачивали ренту
землевладельцу).

21. Русское централизованное государство – термин получил
широкое распространение в советской историографии, которая ут-
верждала историческую закономерность объединения русских
земель, исходя из государственных потребностей единения стра-
ны и создания сильной монархической власти. Процесс станов-
ления централизованного государства означал преодоление раз-
дробленности, устранение сепаратизма, распространение единой
системы управления страной, укрепления экономических связей,
введения единых налогов и единой денежной системы. События
имели место в XIV-XVI вв. Вопрос о РЦГ является в историчес-
кой науке дискуссионным и окончательно не проясненным. Иног-
да применяется термин «единое русское государство», но в ка-
ком соотношении находятся оба эти термина, каждый историк
решает по-разному.

22. Слободы – постоянные рынки, которые устраивали в городах и
селах крестьяне, сидевшие на землях светских и церковных вла-
дельцев. Слобожане торговали, но не несли своей доли тягла (т.к.
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его платил помещик, отпускавший торговать своих крестьян в
слободу). Составляли конкуренцию посадам. Неверно трактовать
слободу только как пригород, поселок у города - т.е. как террито-
риальную единицу.

23. Служилые люди – в Русском государстве XIV-XVII вв. люди,
находившиеся на государственной службе. С сер. XVI в. дели-
лись на служилых людей по «отечеству» (бояр, дворян, их детей,
владевших землей с крестьянами), имевших привилегии и зани-
мавших руководящие должности в армии и государстве, а также
служилых «по выбору» - стрельцов, пушкарей, городовых каза-
ков и др., набиравшихся из крестьян и посадских людей, получав-
ших жалованье и землю.

24. Сословно-представительная монархия – форма феодально-
го государства, при которой власть монарха сочеталась с орга-
нами сословного представительства духовенства, дворян, горо-
жан. Сложилась в большинстве стран Европы в XIII-XIV вв. (орга-
ны сословного представительства - парламент в Англии, Гене-
ральные штаты во Франции, кортесы в Испании). Сословное пред-
ставительство в виде земских соборов существовало также в
России (XIV-XVII вв.), с сер. XVII в. начинается переход к абсо-
лютной монархии.

25. Федерация – форма государственного устройства, при которой
несколько государственных образований объединяются в одно
союзное государство. Каждое из них имеет право принятия соб-
ственной конституции, которая и разграничивает полномочия меж-
ду федерацией и ее составными частями (с XII в. Русь - своего
рода феодальная федерация под номинальной властью великого
князя).

26. Целовальник – должностное лицо в XV-XVIII вв., избиравшее-
ся из посадских людей или черносошных крестьян для выполне-
ния финансовых, судебных дел. Рост влияния связан с реформа-
ми Ивана III в области местного управления. В числе других лиц
обеспечивали поступление доходов, участвовали в судебно-по-
лицейском надзоре. Избирались из числа тяглых людей, давали
клятву (целовали крест).

27. Юрьев день – впервые введен Судебником 1497 г. Начиная с
этого времени крестьянский переход ограничивался двумя неде-
лями в году: неделей до и неделей после осеннего Юрьева дня
(26 ноября).

28. Ярлык – иммунитетные льготные грамоты, дававшиеся Золо-
той Ордой подвластным правителям. Ярлыки выдавались князь-
ям Северо-Восточной Руси на великое и удельное княжение. Яр-
лыки выдавались и русским митрополитам на освобождение рус-
ской церкви от налогов и повинностей.

Тема 4. Россия и мир в XVI-XVII вв.

1. Бархатная книга. Составлена в правление Софьи. В ней пере-
числено до 930 служилых фамилий, которые составили основной
корпус московского служилого класса, тот слой, что позднее ста-
ли называть столбовым дворянством. Книга дает представление
о дворянском происхождении фамилий. Так, фамилий великорус-
ских - 33%, польско-литовского происхождения (западнорусского)
- 24%, происхождения немецкого, западно-европейского - 25%,
татарского и вообще восточного - 17% и неопределим - 1%.

2. Барщина – форма феодальной земельной ренты за предоставляе-
мую в аренду землю. Заключалась в работе на полях и в хозяй-
стве барина без оплаты и собственным инвентарем. Появилась в
Киевской Руси, укрепилась во 2 пол. XVI в. и была широко распро-
странена до 1 пол. XIX в. Юридически отменена в 1882 г.

3. Великая Россия – официальное название со 2-й пол. XVII в. ев-
ропейской части Русского государства. В царском титуле упот-
реблялось с XVI в., как географическое понятие возникло в связи
с присоединением Левобережной Украины (Малой России).

4. Великое посольство – русская дипломатическая миссия в 1697–
1698 гг. Западную Европу, которая имела целью укрепление и рас-
ширение союза для борьбы с Турцией, приглашение на русскую
службу специалистов, закупку и заказ вооружений. Миссия офици-
ально возглавлялась Ф. Лефортом, Ф. Головиным, а фактически
во главе ее стоял Петр, который путешествовал под именем де-
сятника Петра Михайлова. Для учения Великое посольство при-
везло в Европу 35 юношей. Прямой цели - союза против Турции -
достигнуто не было, но миссия разведала обстановку в Европе и
подготовила почву для борьбы за Прибалтику.

5. Гвардия – отборная привилегированная часть войск; в России
первые гвардейские полки - Преображенский Семёновский - были
созданы Петром I в 1690 г.
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6. Законодательная деятельность при Алексее Михайловиче.
1). Указ о таможенных пошлинах с товаров - упорядочивание по-
шлин и сведение их к минимуму.
2). Новоторговый устав 1667 г. – законодательство о торговле.
Все торговые сборы заменены одним - десяти денег с рубля.
Установлены правила торговли русских купцов за границей и ино-
странцев в России.
3). Кормчая книга, или Новоканон – постановление относительно
церковного управления и суда. Способствовала взаимодействию
и разграничению церковного и светского законодательства.
4). Соборное уложение 1649 г.

7. Земские соборы – высшие сословно-представительные учреж-
дения в России сер. XVI - конца XVII вв. В состав Земских собо-
ров входили представители высшего духовенства, Боярская Дума,
представители провинциального дворянства и горожан. На них
рассматривались важнейшие общегосударственные вопросы.
Первый Земский собор был созван в 1549 г. Всего состоялось
более 50 Земских соборов. Это период сословно-представитель-
ной монархии в России.

8. Иерарх (греч.) – высший священнослужитель, в православии -
архиерей.

9. Мануфактура (от лат. сл. - рука и изготовление) капиталистичес-
кое предприятие, основанное на разделении труда и ручной ре-
месленной технике, в России существовала со второй пол. XVII в.

10. Митрополит – в православной церкви второй после патриарха
сан в церковной иерархии.

11. «Москва – Третий Рим» – это положение является одним из
составляющих идеологии русского самодержавия. Рим Петра и
Константина пал в наказание за ересь. Москва стала Третьим
Римом, и как таковая будет стоять вечно, ибо четвертому не
бывать. Русь является безупречнейшим и благочестивейшим
христианским царством на земле. Идея эта сформирована в 1-й
пол. XVI в. псковским монахом Филофеем и стала неотъемле-
мой частью официальной политической теории Московской Руси.

12. Опричнина. Реформы сер. XVI в. содействовали укреплению
Русского централизованного государства, усилению поместного
дворянства. Однако, перед Иваном IV стояла задача сломить
могущество княжеско-боярской аристократии путем ликвидации

ее землевладений и обеспечения за счет боярских земель широ-
ких кругов дворянства. Царь поделил государство на опричнину
и земщину. В опричнину (от слова «опричь», кроме), непосред-
ственно подведомственную царю, вошли лучшие земли вокруг
Москвы с учетом военно-стратегического положения. В оприч-
нину (особый двор, по выражению московских летописцев) вошло
около половины всего государства. Это было дворцовое хозяй-
ственно-административное учреждение, заведовавшее землями,
отведенными на содержание царского двора. В опричнине были
особые бояре, дворецкие, казначеи, дьяки, дворовые и др. Вся
остальная территория отводилась под земщину. Во главе земщи-
ны стояла Боярская Дума, сохранялись приказы и вся система
управления. Таким образом, существовали как бы две параллель-
ные структуры власти. Но, как пишет В.Ключевский, в опрични-
не «надо различать территорию и цель». Опричнина - это полити-
ка Ивана Грозного, направленная против боярской аристократии.
Она неоднократно меняла свои формы и направление. Сперва ее
острие было направлено против княжеско-боярской знати, затем
- дворян, приказных и горожан. Опричнина - это политика терро-
ра, как основного средства укрепления самодержавной власти.
Были созданы опричные войска из рядовых помещиков, первона-
чально в 1 тыс. человек. 1565–1572 гг. - первый период опрични-
ны. Разгром боярской оппозиции. В 1567 г. раскрыт боярский за-
говор, многочисленные казни. В 1570 г. карательные походы в
Новгород, Торжок, Тверь. Всего было казнено около 4 тыс. чело-
век. 1572–1584 гг. - второй период опричнины. Репрессии косну-
лись и князей из числа опричников. Выявились и ее отрицатель-
ные стороны: разорение страны и крестьян в результате массо-
вого перераспределения земель и грабежа. Резкое обособление
опричнины и земщины создало перегородки, препятствующие
слиянию и укреплению русских земель. Экономическая раздроб-
ленность не была изжита. Опричнина прервала связь потомков
удельных князей с их территориями. Однако, она совпала с пора-
жением в Ливонской войне, засухами и, как следствием, голо-
дом, эпидемией чумы. Запустение и смута стали результатом
опричной политики Ивана Грозного.

13. Патриарх – высший титул главы самостоятельной православной
христианской церкви. В России впервые избран собором русских
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церковных иерархов в 1589 г. Наибольшего могущества власть
патриарха достигла при Никоне (XVII в.). Никон, добиваясь неза-
висимости церковной власти от светской, вступил в конфликт с
царем. С этого времени происходит постепенное подчинение пат-
риарха светской власти, что завершилось при Петре I. В 1721 г.
он ликвидировал сан патриарха, а церковными делами стал руко-
водить Синод. Чин восстановлен в 1917–1918 гг.

14. Приказы. Центральные органы государственного управления и
контроля. Начинают формироваться при Василии III и оконча-
тельно складываются при Иване Грозном. Это начало отрасле-
вого принципа в системе российского управления. Позже они по-
лучили право суда и принятия законов в рамках их компетенции.
Приказы обеспечивали управление централизованным государ-
ством. Одним из первых приказов была Челобитная изба во гла-
ве с А. Адашевым. По сути это был высший контрольный орган
государства. Иностранными делами ведал Посольский приказ во
главе с дьяком Иваном Висковатым. Он руководил внешней по-
литикой страны 20 лет, был казнен в годы опричнины. Помест-
ный приказ распределял поместья и вотчины. Разрядный приказ
был прообразом генерального штаба, т.к. вместе со Стрелецким
приказом ведал вооруженными силами и их обеспечением. Борь-
бой с преступностью занимался Разбойный приказ. Сибирский -
управлял присоединенными сибирскими территориями. Приказ-
ная система просуществовала почти 200 лет и была реорганизо-
вана в период петровских реформ.

15. Раскол – отделение от Русской православной церкви части веру-
ющих, не признавших церковной реформы Никона (1653–1656 гг.).
Реформа должна была устранить разночтения в церковных кни-
гах и разницу в проведении обрядов; она не касалась существа
православия. Однако под лозунгом возвращения к старой вере
объединились люди, не желавшие мириться с усилением госу-
дарственно-бюрократического давления, возрастанием роли ино-
странцев и т.п. В расколе объединились самые разные силы, вы-
ступавшие за неприкосновенность традиционной русской культу-
ры. Сторонников раскола стали называть раскольниками = ста-
рообрядцами = староверами. В результате раскола церковь попа-
ла в полную зависимость от государства.

16. Самодержавие – монархическая форма правления в России, при
которой носителю верховной власти - царю, императору - принад-
лежит вся полнота власти. Самодержавие в России выросло из
вотчинного уклада и поэтому имеет особенности. В экономичес-
кой сфере это выражается в неумении и нежелании провести те-
оретическое и практическое различие между тремя видами соб-
ственности: 1) собственностью, принадлежащей лично монарху;
2) собственностью государства; 3) собственностью частных лиц.
К концу XIX в. самодержавие почти монопольно распоряжалось
экономическими ресурсами и торговлей. Государственное управ-
ление выросло на мысли, что правитель и государство - тожде-
ственны, а отсюда самодержавие имело к концу XIX в. монопо-
лию политической власти. Принятие православия стало судьбо-
носным фактором русской истории. Вся идеология русского само-
державия была выработана церковью. Ее главные компоненты:
1) Идея Третьего Рима;
2) Идея империи – Московские государи являются наследника-
ми императора Августа, их династия является древнейшей и до-
сточтимейшей на свете. Соответствующая генеалогия была раз-
работана под началом митрополита Макария, получила оформ-
ление в «Степенной книге»;
3) Русские властители являются вселенскими христианскими го-
сударями, императорами всех православных мира;
4) Божественное происхождение царской власти.

17. Сектанты – обособленные религиозные группы, сознательно
отходящие от догматики и обряда православной церкви и созда-
ющие новые религиозные формы, которые иногда стоят ближе к
протестантизму, чем к православию. Сектантство было логичес-
ким продолжением радикального крыла старообрядчества. Об-
щая черта всех сект - отход от церковной традиции, книг и обря-
дов в поисках «духовного христианства», основанного на внут-
ренней (не публичной) вере. Наиболее известные секты: скопцы,
духоборы, молокане, хлысты. В XIX в. к ним прибавились: штун-
дисты, баптисты, адвентисты и др. По данным ряда ученых и
исследователей этого вопроса, в России к 1917 г. было около 6 млн.
сектантов и 19 млн. староверов.

18. «Слово и дело государево» – система политического сыска в
России кон. XVI-XVIII вв. Каждый российский подданный под
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страхом смерти был обязан донести об известных ему умыслах
против царя и членов его семьи, оскорблении царского имени и
титула, государственной измене. При этом произносилось услов-
ное выражение: «Слово и дело государево». Доноситель и огово-
ренный подвергались перекрестным допросам с пытками. Веда-
ли этим Преображенский приказ, Тайная канцелярия, а в 1731–
1762 гг. - Канцелярия тайных и розыскных дел. Отменена указом
от 21 февраля 1762 г.

19. Собор. Золотой век Собора последовал за Смутным временем
(1598–1613 гг.). В 1613 г. особенно представительный Собор из-
брал на престол Михаила Романова. Затем он заседал почти без
перерыва до 1622 г., помогая бюрократии восстанавливать поря-
док в израненной стране. После 1653 г. Собор исчезает из рус-
ской жизни. Собор имеет отличия от подобных западных учреж-
дений. Собор не был представлением сословий с их правами и
привилегиями (как Генеральные штаты). Русские Соборы были
собранием «всех чинов Московского государства». Считалось,
что их участники несут государственную службу, и им выплачи-
валось жалованье из казны. Присутствие на Соборе было обя-
занностью, а не правом. Собор был в России связующим звеном
между короной и провинцией. С улучшением бюрократического
аппарата нужда в Соборах отпала.

20. Соборность Руси. Собор - Собрание светских и духовных чинов
для совета и решения важных дел в XVI-XVII вв. (Земский, Все-
ленский, Поместный). Первый собор был созван Иваном Гроз-
ным в феврале 1549 г. - так называемый «собор примирения», на
котором царь призвал после мятежей и набегов казанских и крым-
ских татар к совместной защите государственных интересов.
«Собор примирения» был первым Земским собором, т.е. собра-
нием представителей сословий. В 1556 г. на них уже присутство-
вали представители верхов торгово-промышленного населения.
Русское государство становилось сословно-представительной
монархией. Важные государственные мероприятия стали прово-
диться с санкции земских соборов, на которых решающее слово
принадлежало дворянству. Другое значение слова «соборность» -
высокая духовность, идеал духовного единства, доступный в ре-
альной жизни лишь немногим. Очень часто в этом значении сло-
во соборность употребляют там, где правильнее было бы упот-

ребить слово общинность - как единство психолого-физическое,
которое является уделом подавляющего большинства населения
Руси.

21. Сословие – социальная группа общества, обладающая закреп-
ленными в обычае или законе и передаваемыми по наследству
правами и обязанностями. Для сословной организации характер-
на иерархия, выраженная в неравенстве их положения и привиле-
гий. В феодальной Франции XIV-XV вв. общество делилось на
высшие сословия (дворянство и духовенство) и непривилегиро-
ванное третье сословие (ремесленники, купцы, крестьяне). В Рос-
сии со 2 пол. XVIII в. утвердилось сословное деление на дворян-
ство, духовенство, крестьянство, купечество, мещанство. Сослов-
ные пережитки сохраняются на Западе до настоящего времени.

22. Соборное Уложение 1649 г. Оно определяло все стороны жиз-
ни общества: земельные, семейные отношения, наказания за уго-
ловные и политические преступления и др. Причины, по которым
нужно было принять Уложение: 1) Законодательный материал был
чрезвычайно беспорядочен и случаен. С конца XV в. Московс-
кое государство управлялось Судебником Ивана III и многими
частными указами. Была потребность свести законодательство
в одно целое. 2) К сер. XVII в. все слои населения были недо-
вольны своим положением. Многочисленные челобитья показы-
вали, что нужно пересмотреть и исправить сообразно новым тре-
бованиям многие законы. К делу составления кодекса были при-
влечены выборные люди, съехавшиеся на собор из 130 городов.
Среди выборных насчитывалось до 150 служилых и до 100 тяг-
лых людей. От московских дворян и придворных чинов тоже были
выборные (а не все, как ранее).

23. Старообрядцы – совокупность религиозных групп, не приняв-
ших церковных реформ середины XVII в. и ставших оппозицион-
ными или враждебными официальной православной церкви и го-
сударству. Это сторонники ортодоксального православия. До 1906
г. преследовались царским правительством. Делились на ряд те-
чений (поповцы, беспоповцы, беглопоповцы) и толков. Главной
идеей старообрядцев было «отпадение» от мира зла, нежелание
жить в нем. Поэтому для них характерна замкнутость и нежела-
ние контактировать с другими верующими. В поисках находя-
щихся под защитой самого Бога «сокровенного града Китежа» и
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утопической страны Беловодье, старообрядцы заселили значи-
тельную часть Сибири и создали базу для освоения новых зе-
мель. Статистика старообрядцев недостоверна: по переписи 1897 г.
староверцев и сектантов было 2 млн. человек (хотя по неофици-
альным данным примерно 20 млн. человек).

24. Уложение – это кодекс всех законодательных норм, выражение
действующего государственного, гражданского и уголовного пра-
ва. Оно охватывало все сферы государственной жизни и состоя-
ло из 25 глав, почти 1 тыс. статей. Законодательный материал не
был механически перенесен, но разработан и исправлен. Новые
статьи часто имели характер крупных общественных реформ.
Уложение отменило урочные лета для сыска беглых крестьян и
окончательно прикрепило их к земле. Это отвечало интересам
служилого сословия и означало окончательное закрепление кре-
постного права. Уложение запретило духовенству приобретать
вотчины, что отвечало интересам служилого сословия. Ограни-
чены судебные льготы и привилегии духовенства. Уложение впер-
вые последовательно закрепило и обособило посадское населе-
ние, обращая его в замкнутый класс. Из посада теперь нельзя
уйти, но нельзя и войти никому постороннему. Все новые положе-
ния в документе возникали по коллективным челобитьям выбор-
ных людей и составили суть реформы. Уложение фактически было
общественной реформой, т.к. вышло из земских челобитий и про-
грамм. Служилые классы достигли большего, чем прежде, обла-
дания крестьянским трудом и успели остановить выход вотчин
из служебного оборота. Тяглые посадские общины добились обо-
собления и защитили себя от вторжения в посад высших клас-
сов. Вся земщина достигла некоторых улучшений в деле суда с
боярством и духовенством и в отношениях с администрацией.
Торговые люди ослабили конкуренцию иностранных купцов че-
рез уничтожение некоторых их льгот. Принятие Уложения было
победой Средних классов. Церковь в лице патриарха Никона от-
рицательно отнеслась к его принятию, т.к. оно поколебало прин-
цип независимости церковного строя и подчиняло церковные лица
и владения общегосударственному суду, затронуло и церковное
землевладение. Собор, на котором было принято Уложение, вос-
становил против себя и крепостную массу. Уложение было несо-
вершенно, в дальнейшем его исправляли и дополняли по частям
новоуказные статьи.

25. Черносошные крестьяне. Крестьяне, живущие на «черной»,
государственной земле и эксплуатирующиеся государством. В
XVII в. они были в Поморье и Сибири. Налоги платили государ-
ству. Могли передавать свои участки по наследству с тем усло-
вием, чтобы владелец исполнял тягло. Сообща владели реками,
пастбищами, лесами. Были организованы в общины. Тесно свя-
заны с местными посадами.

26. Ярмарки – регулярные торги; рынки, которые собирались в оп-
ределенном месте и в определенное время. На Руси появились в
XII веке. Особенно большое развитие получили в XVII веке, ког-
да в стране начал формироваться национальный рынок. Наибо-
лее известные ярмарки в XVII - 1-й пол. XIX вв.- Макарьевская,
Ирбитская, Контрактовая (у Киева), Кяхтинская, Харьковские.

Тема 5. Россия и мир в XVIII веке

1. Абсолютизм – форма правления, при которой монарху принадле-
жит неограниченная власть. При абсолютизме феодальное госу-
дарство достигло наивысшей степени централизации, были созда-
ны разветвлённый бюрократический аппарат, постоянная армия и
полиция. При Петре I Россия превратилась из сословно-предста-
вительной в абсолютную монархию.

2. Бироновщина – реакционный режим в России в 1730–1740 гг. при
императрице Анне Иоанновне, по имени её фаворита Э.И.Бирона.
Засилье иностранцев, разграбление страны, всеобщая подозритель-
ность, шпионаж, доносы.

3. Вольное экономическое общество – одно из старейших в мире
и первое в России научное общество, основанное в 1765 г. в Пе-
тербурге. Опубликовало первое статистико-географическое иссле-
дование России, содействовало внедрению в сельское хозяйство
новой агротехники, проводило обсуждение хозяйственных проблем.
В 1850 и 1860 гг. устроило первые всероссийские сельскохозяй-
ственные выставки. Среди деятелей: А.Т. Болотов, Гр. Державин,
К.Д. Кавелин, Д.И. Менделеев, В.В. Докучаев, А.М. Бутлеров,
П.П. Семёнов-Тян-Шанский и др. Прекратило существование в
1919 г.
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4. «Генеральный регламент» – устав государственной гражданс-
кой службы в XVIII - нач. XIX вв. Издан 28 февраля 1720 г. Регу-
лировал организацию работы учреждений, порядок службы в них,
порядок приема и отправления корреспонденции, правила хране-
ния архивов. Утратил значение в связи с изданием Свода законов
Российской империи.

5. Кадетские корпуса – в 1732–1917 гг. закрытые средние военно-
учебные заведения для детей офицеров. Предназначались для
подготовки к гражданской и военной службе.

6. Казачество – военное сословие в дореволюционной России в XVIII
– нач. XX вв. В XVI-XVII вв. казаки - вольные люди, не облагав-
шиеся налогами, нёсшие военную службу в пограничных регио-
нах. Казачество принимало активное участие в народных восста-
ниях на Украине в XVI-XVII вв., крестьянских войнах в России в
XVII-XVIII вв. Казаки участвовали во всех войнах России XVII-
XX вв. В начале XX в. существовали Донское, Кубанское, Орен-
бургское, Забайкальское, Терское, Сибирское, Уральское, Астра-
ханское, Семиреченское, Амурское, Уссурийское казачьи войска.

7. Масонство – в России появилось под влиянием западной моды в
30-е гг. XVIII в. Характеризовалось отсутствием национальной ок-
раски и признаков общественных потребностей, стремлением свя-
зать масонские идеалы с преобразовательной деятельностью
Петра I. В 1740-е гг. начинается вовлечение в ложи русской знати
(И.П. Елагин, Р.Воронцов), деятелей просвещения (А.П. Сумаро-
ков). В царствование Екатерины II возникает «нравственное ма-
сонство», выступившее как форма борьбы со «злонравьем»; зани-
малось, в основном, религиозно-нравственным воспитанием. В 80-
90-е гг. XVIII в. возникает «научное масонство», которое было
связано с приобщением к «сокровенным» наукам, благотворитель-
ностью. В Москве была основана ложа «Гармония» (Н. Трубец-
кой, Н. Новиков, М. Херасков и др.). В 1782 г. последовал указ
Екатерины II о запрещении тайных обществ, однако в XIX в. ма-
сонство еще шире распространилось в России.

8. Меркантилизм, политика меркантилизма (от слова торговать)
– экономическая политика периода раннего капитализма, выра-
жавшаяся в активном вмешательстве государства в хозяйствен-
ную жизнь. В России начинается при Алексее Михайловиче, ак-
тивно проводится Петром I.

9. Наградная система России. Первый орден появился в России
на рубеже XVII-XVIII вв., однако возникновение русской наград-
ной системы относится еще ко времени образования Древнерус-
ского государства. За ратные подвиги в Киевской Руси XI-XII вв.
награждали гривной - шейным украшением в виде золотого или
серебряного обруча. В XV-XVI вв. за храбрость, мужество, пре-
данность жаловали дорогими мехами, шубами, кафтанами, ору-
жием, золотой и серебряной посудой. С сер. XV в. широкое рас-
пространение получает пожалование так называемыми «золоты-
ми» - золотыми или серебряными золочеными монетами (они не
употреблялись в качестве денежных единиц, а пришивались на рукав
или на шапку). В XVI в. появляется особый знак награды - ме-
даль, позднее получивший широкое распространение. В ходе Се-
верной войны наградами были отмечены участники 12 сражений.
Конец XVII - нач. XVIII вв. в России отмечены широкими преоб-
разованиями. Учреждаются новые знаки отличия - первые рус-
ские ордена. В конце XVII в. была учреждена высшая награда
России - орден св. Андрея Первозванного с девизом «За веру и
верность». Первое официальное награждение состоялось в
Москве 10 марта 1699 г. Петр I возложил этот орден на ге-
нерал-адмирала и фельдмаршала Федора Алексеевича Го-
ловина. Сам Петр I получил его в 1703 г. за взятие двух шведс-
ких судов в устье Невы и стал седьмым кавалером ордена. При
Петре I было награждено 38 человек, в том числе 12 иностранцев.
Орден состоял из 4 знаков: золотого креста, голубой ленты, вось-
миконечной звезды и золотой цепи. Имел одну степень. Всего ор-
ден св. Андрея Первозванного получили свыше тысячи человек.
В 1714 г. был учрежден высший женский российский орден св.
Екатерины (Поводом послужил удачный Прутский поход Петра I
против турок и большая роль в нем Екатерины I). Девиз - «За
любовь и Отечество». Имел 2 степени. Петр I торжественно на-
градил свою жену Екатерину Алексеевну в день ее именин 24 но-
ября 1714 г., и до 1726 г. она оставалась единственной облада-
тельницей этой награды. Позднее орденом стали награждать при-
дворных дам. Третий российский орден, Александра Невского, был
задуман Петром I, но официально его утверждение состоялось
21 мая 1725 г. Екатериной I. Давался за военные подвиги и граж-
данскую службу. Имел одну степень и девиз «За труды и Отече-
ство». Награждали им очень редко.
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26 ноября 1769 г. состоялось учреждение высшего военного
ордена св. Георгия, одного из самых почитаемых в дореволюцион-
ной России (Святой Георгий Победоносец - покровитель земли Рус-
ской). Имел девиз «За службу и храбрость» и 4 степени. Награждали
им, только начиная с низшей степени, и орденом св. Георгия 1-й сте-
пени награждено только 25 человек, в том числе генерал-фельдмар-
шал Г.А.Румянцев за победу над турками при Ларге и Кагуле в 1770
г., А.В.Суворов. Всех четырех степеней ордена были удостоены толь-
ко 4 человека: герои Отечественной войны 1812 г. М.И. Кутузов и
М.Б. Барклай-де-Толли, а позднее генерал-фельдмаршал И.Ф.Пас-
кевич и И.И.Дибич. К ордену полагалось и наградное - «Золотое ору-
жие». Рядом с офицерами чудеса храбрости и героизма проявляли
рядовые воины, и для них в 1807 г. был учрежден Знак Отличия Во-
енного ордена - золотые и серебряные кресты. 19 марта 1856 г. были
введены его 4 степени. С 1913 г. Знак Отличия Военного ордена стал
называться Георгиевским крестом, а его обладатели - Георгиевски-
ми кавалерами. В 1782 г. Екатерина II за службу - военную и граж-
данскую - учредила орден св. Владимира с девизом «Польза, честь
и слава». Назван он в честь великого Киевского князя Владимира.
Имеет 4 степени. Орденом были награждены Г.Р. Державин, Н.М.
Карамзин, Н.И. Пирогов, И.М. Сеченов, Ф.Ф. Беллинсгаузен, Н.М.
Пржевальский и др. 5 апреля 1797 г., в день коронации императора
Павла I, в статут российских орденов был включен иностранный по
происхождению орден св. Анны. Он был учрежден в 1735 г. голштин-
ским герцогом Карлом-Фридрихом (дедом Павла I) в память своей
жены Анны Петровны (дочери Петра I). Имел девиз: «Любящим
правду, благочестие и верность». Имел 3 степени, в 1815 г. получил
4-ю степень. В 1831 г. после очередного раздела Речи Посполитной
в русскую орденскую систему вошли два польских ордена: Белого
орла и св. Станислава. Орден Белого орла был учрежден в Польше в
1325 г. с девизом «За веру, царя и закон». Орден св. Станислава был
учрежден в 1765 г. польским королем Станиславом Августом Поня-
товским с девизом «Награждая, поощряет». Непродолжительное
время в России награждали еще двумя орденами: древнейшим орде-
ном св. Иоанна Иерусалимского (Мальтийским) при Павле I, избран-
ном в 1798 г. его Великим Магистром и при Николае I в 1831 г.
польским орденом «Виртути милитари» («Воинской доблести»). К
середине XIX в России существовало 8 орденов. Это ордена (в по-

рядке старшинства): св. Андрея Первозванного, св. Екатерины, св.
Владимира, св. Александра Невского, Белого орла, св. Анны, св.
Станислава. Орден св. Георгия - высший офицерский орден - не вхо-
дил в эту систему старшинства.
10. Основные реформы Петра I.

1. 1708–1710 гг. – областная реформа (реформа местного управ-
ления). В 1708 г. произошло деление страны на губернии и уезды. В
1719 г. государство поделено на 12 губерний, губернии - на провинции
(около 50), провинции - на уезды. Во главе губернии стоит губерна-
тор, во главе провинции - воевода или вице-губернатор, в уездах фи-
нансовое и полицейское управление возложено на земских комисса-
ров. Попытки отделить суд от администрации были неудачны и с
1722 г. администрация снова участвует в деле суда.

2. Боярская Дума при Петре распущена – это знаменует собой
переход от сословно-представительной монархии к абсолютной. В
1711 г. учреждён Сенат, который стоит во главе всего управления
(Сенаторы - граф Мусин-Пушкин, Тихон Стрешнев, князь Петр Го-
лицын, князь Михаил Долгоруков, Григорий Племянников, князь Гри-
горий Волконский, Михаил Сомарин, Василий Апухтин). Сенат стал
высшим правительственным и судебным органом, контролировал
администрацию и коллегии. В 1721 г. установлена должность гене-
рал-прокурора - это самое властное лицо в администрации.

3. 1718–1720 гг. – образование 12 коллегий вместо приказов во
главе с прокурорами: иностранных дел, военная, адмиралтейская
(морская), штатс-коллегия (ведомство расходов), камер-коллегия
(ведомство доходов), юстиц коллегия, ревизион-коллегия, коммерц-
коллегия (торговля), мануфактур-коллегия (промышленность), Глав-
ный магистрат (городское управление), берг-коллегия (горное дело),
вотчинная коллегия (промышленность). Наряду с коллегиями суще-
ствовали часть канцелярий и приказов (например, Сибирский при-
каз). Коллегии были подчинены Сенату. Несмотря на новые формы и
названия, основа административной системы оставалась старая - все
управление осталось исключительно в руках дворянских.

4. Проведенные Петром меры в отношении сословий не изменили
их положения в государстве, изменилась несколько сама организа-
ция сословий и организация повинностей. 1714, 1723 гг. - введение
первоначального обязательного образования для дворян. 1722 г. -
«Табель о рангах» - лестница служебных чинов, включающая 14 ран-
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гов. Приоритет личных заслуг. Законодательство Петра превратило
старые поместья в вотчины, т.е. наследственную собственность.
Указом 1714 г. Петр запретил дворянам дробить земли при завеща-
нии сыновьям (закон о единонаследии, был отменен в 1731 г. по на-
стоянию дворян).

Городское сословие получило новую организацию. В 1699 г. горо-
дам было дано самоуправление. В 1720 г. учрежден главный магист-
рат, ведающий городским сословием. Оно поделено на гильдии, выс-
шие освобождены от рекрутской повинности. 1718–1722 гг. - прове-
дена перепись населения, введена подушная система налогообложе-
ния. Несмотря на отсутствие прямых законов, крестьяне повсемест-
но по обычаю приравнивались к холопам (кроме черносошных, мо-
настырских, дворцовых, приписных). 1721 г. - указ Петра, разрешив-
ший заводчикам покупать крестьян.

5. Военные реформы Петра I были направлены на укрепление за-
чатков регулярной армии. В 1715 г. Сенат постановил как норму, брать
одного рекрута с 75 дворов владельческих крестьян и горожан. Обя-
зательная служба дворян. К 1725 г. русская регулярная армия состо-
яла из 210 тыс. человек, 100 тыс. казацких войск. Во флоте - 48 ли-
нейных кораблей, 787 галер и мелких судов и 28 тыс. человек.

6. Большие усилия приложил к развитию промышленности, освое-
нию рудных и иных месторождений, обучению специалистов, разви-
тию торговли. При Петре было основано более 200 фабрик и заложе-
ны целые отрасли промышленности.

7. Поощрение наук и образования. 1725 г. – открыта Петербургс-
кая Академия наук. 1712 г. - столица переведена из Москвы в Петер-
бург. Значительно возросло книгопечатание, за которым лично сле-
дил Петр. В 1703 г. начинает регулярно выходить первая русская га-
зета - «Ведомости». Устроение музеев и библиотек. 1714 г. - откры-
тие Кунсткамеры. Исследования Сибири.

8. 1721 г. – «Устав о наследии престола» - определение наследия
отдавалось на волю государя.

9. 1722 г. – учреждение полиции в Москве.
10. Более 20 лет (1700–1721 гг.) церковь управлялась без патриар-

ха. 14 февраля 1721 г. - учреждение Синода. Эта духовная коллегия
заменила патриаршую власть и состояла из 11 человек. С учрежде-
нием Синода церковь становилась в зависимость не от государя, как
прежде, а от государства. Управление церковью было введено в об-

щий административный порядок. Реформа сохранила в русской цер-
кви авторитетную власть, но лишила ее того политического влияния,
которое имели патриархи. Церковная юрисдикция также ограничена.
Масса дел от церковных судов перешла в суды светские. Часть не-
движимого церковного имущества была изъята из хозяйственного
ведения духовенства. Управление им было передано Монастырско-
му приказу. В эпоху Петра наблюдается большая веротерпимость. В
1721 г. разрешены браки с католиками и протестантами. В отноше-
нии русского раскола Петр сперва был веротерпим, но когда увидел,
что религиозный консерватизм ведет к гражданскому консерватиз-
му (противление его реформам), последовало ограничение прав рас-
кольников и их репрессии.
11. Основные реформы Екатерины II.

Екатерина II (1729–1796 гг.) – русская императрица, одна из обра-
зованнейших женщин своего времени. Настроенная либерально, в
практической деятельности руководствовалась русскими нацио-
нальными традициями. В первый год правления восстановила Сенат
(1762 г.), который разделила на 6 департаментов. Он был централь-
ным административно-судебным учреждением, но без законодатель-
ных функций. Разработку нового законодательства взяла на себя, два
года работая над принципами будущего кодекса. К 1767 г. появился
написанный ею Наказ. При обсуждении с окружавшими ее государ-
ственными деятелями она неоднократно правила его и в окончатель-
ном варианте он мало напоминал начальный труд. Наказ стал изло-
жением принципов, какими должен руководствоваться государствен-
ный человек. Для составления кодекса манифестом 14 декабря 1766
г. были созваны в Москву представители сословий и присутственных
мест. Их собрание из 567 человек получило название «Комиссии для
сочинения проекта нового уложения». С собой они привезли более 10
тыс. депутатских наказов. Несмотря на полную неудачу работы Ко-
миссии (1767–1768 гг.) и отказ Екатерины от общей реформы законо-
дательства, значение Комиссии состоит в том, что она дала богатый
материал с мест и повлияла на всю деятельность Екатерины (от-
дельные части Комиссии работали до 1784 г.). Екатерина принялась
по частям выполнять свой план реформ.

1. 1775 г. – «Учреждения для управлений губерний». Страна дели-
лась на 51 губернию с примерно равной численностью жителей 300-
400 тыс. человек. Губернии делились на уезды по 20-30 тыс. жите-
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лей. Екатерина стремилась увеличить силы администрации, разгра-
ничить ведомства и привлечь к участию в управлении земские эле-
менты. В каждом губернском городе были установлены: 1) Губерна-
торское правление во главе с губернатором; оно имело администра-
тивный характер и представляло правительственную власть в губер-
нии; 2) палаты уголовная и гражданская - высшие органы суда в гу-
бернии; 3) Палата Казенная - орган финансового управления; 4) Вер-
хний земский суд - судебное место для дворянских тяжб; 5) Губерн-
ский магистрат - судебное место для лиц городского сословия; 6)
Верхняя расправа - судебное место для однодворцев и государствен-
ных крестьян; 7) Совестный суд; 8) Приказ общественного призре-
ния - для устройства школ, богаделен, приютов. Аналогичная струк-
тура была и в уездах. Выдержан принцип разделения ведомств и
властей: административные-судебные-финансовые учреждения.
Местные общества получили на сословном принципе широкое учас-
тие в делах местного управления: и дворянство, и горожане, и даже
люди из низших слоев наполняли своими представителями новые
учреждения. Центр тяжести всего управления был перенесен в об-
ласти, в центре осталось лишь общее руководство и наблюдение.
Управление центральное при расцвете местного управления оконча-
тельно расстроилось и уже при Александре I были образованы ми-
нистерства. Учреждение 1775 г. давало дворянству самоуправление
и внутреннюю организацию. Дворянство каждого уезда становилось
целым сплоченным обществом и через своих представителей уп-
равляло всеми делами уезда. Таким образом, вся Россия от высших
до низших ступеней стала управляться дворянством.

2. Позднее Екатерина те же факты, ею установленные, а равно
прежние права и преимущества дворян изложила в особой Жалован-
ной грамоте дворянству 1785 г. Это не новый закон о дворянстве, а
систематическое изложение прав и преимуществ дворян. Грамота
установила, что дворянин не может иначе, чем по суду, лишиться
своего звания, передает его жене и детям; судится только равными
себе; свободен от податей и телесных наказаний; свободен от госу-
дарственной службы, но для выборов на дворянские должности дол-
жен иметь «офицерский чин»; владеет как неотъемлемой собствен-
ностью всем, что находится у него в имении. Таким образом, дво-
рянство к концу XVIII в. получило исключительные личные права,
широкие права сословного самоуправления и сильное влияние на ме-
стное управление.

3. Крестьянин в правление Екатерины фактически приравнен к
холопу. Однако, в глазах закона он был и рабом и гражданином: кре-
стьяне продолжали считаться податным сословием, имели право
искать в судах и быть свидетелями в суде, могли вступать в граж-
данские обязательства и даже записываться в купцы с согласия по-
мещика, казна допускала их к откупам за поручительством помещи-
ка. Однако, фактически век Екатерины был временем наибольшего
развития крепостной зависимости.

4. Многочисленные мероприятия по устройству образования, ис-
кусства, медицины, торговли и промышленности: 1) Устройство Вос-
питательных домов в Москве (1763 г.) и Петербурге (1767 г.), закры-
тых институтов для девиц-дворянок и девиц горожанок (с 1764 г.),
кадетского корпуса. 2) В каждом уездном городе открылись Малые
народные училища, в каждом губернском - Главные народные учи-
лища, предполагалось открыть несколько новых университетов. 3) В
1763 г. учреждена Медицинская комиссия. Каждый город и уезд дол-
жны были устраивать госпитали и больницы, приюты (богоугодные
заведения), заботиться об образовании лекарей и хирургов, основы-
вать аптеки и фабрики хирургических инструментов. 4) 1785 г. - Жа-
лованная грамота городам - подтверждало право городского само-
управления. 5) Учрежден Государственный заемный банк с боль-
шим капиталом и низким (6%) процентом. 6) Екатерина уничтожила
органы государственного контроля над промышленностью и торгов-
лей и позволила им развиваться свободно. Построены фабрики сталь-
ных изделий, кожевенные заводы, мануфактуры. Разведение шелко-
вичных червей. 7) Снаряжение морских экспедиций в Тихий и Ледо-
витый океаны, к берегам Азии и Америки. Внешняя политика. Петр
решил только шведский вопрос. Перед Екатериной стояли польский
и турецкий вопросы. В результате двух русско-турецких войн (1768-
1774, 1787-1791 гг.) Россия получила берега Черного моря и Азовс-
кого, присоединила Крым, получила Очаков. В результате активной
политики на Западе и трех разделов Речи Посполитной Россия полу-
чила Белоруссию по первому разделу, еще 4500 квадратных миль по
второму разделу, Литву и Курляндию по третьему. Русские земли, в
течении многих веков бывшие под властью Литвы и Польши, воз-
вратились к России. Не была возвращена только Галиция. При Ека-
терине II выдвинулись видные военачальники: А.В. Суворов (1729–
1800 гг.), Ф.Ф. Ушаков (1744-1817 гг.), П.А. Румянцев (1725–1796 гг.),
Г.А. Потемкин (1739–1791 гг.).
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12. Податные сословия – в России XVIII-XIX вв. группа населе-
ния (крестьяне и мещане), платившие подушную подать, подвер-
гавшиеся телесным наказаниям, выполнявшие рекрутскую и др.
натуральные повинности.

13. Просвещенный абсолютизм – политика абсолютизма в ряде
европейских стран во второй пол. XVIII в., выражалась в уничто-
жении «сверху» и в преобразовании наиболее устаревших форм
феодальных институтов (упразднение некоторых сословных при-
вилегий, подчинение церкви государству, реформы - крестьянс-
кие, судебные, управления, школьного обучения, смягчения цен-
зуры и др.). Представители - Иосиф II в Австрии, Фридрих II в
Пруссии, Екатерина II в России. Используя популярность идей
французского Просвещения, они изображали свою деятельность
как «союз философов и государей». Просвещенный абсолютизм
был направлен на укрепление господства дворянства, хотя неко-
торые реформы способствовали развитию капиталистического
уклада.

14. Сенат – в России в 1711–1917 гг. - Правительствующий Сенат,
высший государственный орган, подчиненный императору, учреж-
ден Петром I как высший орган по делам законодательства и
государственного управления. Состав его определялся лично им-
ператором из гражданских и военных чинов первых трех классов
по Табели о рангах и возглавлялся генерал-прокурором. В Сенат
по должности входили министры, их товарищи (заместители ми-
нистров), обер-прокурор Синода. Состоял из 6 департаментов.

15. Синод – один из высших государственных органов в России 1721–
1917 гг. Введенный Петром I вместо упраздненной должности
патриарха, ведал делами православной церкви. Возглавлялся обер-
прокурором, назначаемым царем. После 1917 г. – совещатель-
ный орган при патриархе Московском и всея Руси.

16. «Табель о рангах» – принят в 1722 г. документ, разделивший
военную службу от гражданской. Та и другая категория получи-
ла 14 рангов по распределению чинов. С 8 ранга человек стано-
вился потомственным дворянином.

17. Тягло – денежная и государственная повинность крестьян и по-
садских людей в XV - нач. XVIII в.; в XVIII-XIX вв. - повинность
крестьян в пользу помещиков.

18. Тяглые крестьяне – в Русском государстве XV - нач. XVIII вв.
частновладельческие крестьяне, платившие государственные
налоги и несшие государственные повинности. С 1722 г. - подат-
ное население.

19. Унификация – приведение чего-либо к единой норме, единой
форме, к единообразию.

20. «Юности честное зерцало» – правила поведения молодого че-
ловека в обществе, состояло из 62 пунктов, впервые издано в 1717 г.,
для дворян. Учило высокой нравственности, морали и культуре.

Тема 6. Россия и мир в XIX веке

1. Анархизм – общественно-политическое движение, которое выс-
тупает за немедленное уничтожение всякой государственной вла-
сти в результате «самопроизвольного», стихийного бунта масс и
создание федерации мелких автономных ассоциаций производи-
телей. Отвергает политическую борьбу рабочего класса, дикта-
туру пролетариата, политические партии. Главными идеологами
были М. Штирнер, М. Прудон, М. Бакунин, П. Кропоткин. Нахо-
дились в постоянной оппозиции к марксизму.

2. Аракчеевщина – политика реакции и деспотизма, проводившаяся
Аракчеевым Александром Андреевичем (1769–1834 гг.). С 1810 г.
- председатель военного департамента Государственного совета,
в 1815–1825 гг. - фактический руководитель государства, органи-
затор и главный начальник военных поселений. Характерные чер-
ты аракчеевщины: планомерное и беспощадное проведение кре-
постнической реакции, насаждение шпионства, преследование
вольномыслия, цензурные притеснения печати, мелочная форма-
листика, расправа с протестующими. Многократно подавлялись
крестьянские выступления. Яркое проявление аракчеевщины -
устройство военных поселений. Это особая форма комплектова-
ния и содержания армии, при которой солдаты соединяли военную
службу и крестьянскую работу на земле. Треть русской армии была
переведена на военные поселения. Жители местности, куда на-
значались военные поселения, тоже записывались в «военные по-
селяне» и служили для пополнения войск. Жизнь в них строго рег-
ламентировалась. Всё это ломало сложившийся быт населения и
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армии и возбуждало недовольство. Поэтому начинаются откры-
тые солдатские выступления (самое крупное в Чугуеве в 1819 г.).
Столь же сильное сопротивление вызвали попытки Аракчеева и
Александра I «сделать мирское просвещение христианским». В
основу преподавания наук пытались положить Священное писание
(особое сопротивление это вызвало в преподавании естественных
и точных наук). Рассадники передовых идей - Московский уни-
верситет, Царскосельский лицей, новые университеты подверга-
лись гонениям. В 1816г. во главе Министерства народного про-
свещения стал, по выражению Пушкина, «холопская душа» и
«просвещения губитель» князь А.Н. Голицин. Передовые учё-
ные отстранялись от преподавания, их лекции подвергались при-
дирчивому контролю. Усиление цензурного гнёта нанесло нема-
лый ущерб национальной культуре. В 1822 г. особым указом были
запрещены в России все тайные общества. Действовала полиция
Аракчеева и Министерства внутренних дел. В то время, когда
правительство Александра I стало на путь реакции, в русском об-
ществе получили ход и преобладание иные вкусы. В русской обще-
ственной мысли формируется «западничество», «славянофильство»,
декабризм.

3. Буржуазия – господствующий класс капиталистического обще-
ства, собственник средств производства, эксплуатирующий наем-
ный труд. В России о буржуазии можно говорить применительно к
XIX в.

4. Бюрократия (букв. – господство канцелярии) – специфическая
форма организации в обществе. Её главные признаки: зависимость
чиновников от правителей, существование строгой иерархии, уч-
реждений и должностных лиц, которые руководствуются в своей
деятельности уставами и регламентами, унификация структуры
штатов учреждений и обязанностей должностных лиц, углубление
разделения труда в управленческом аппарате.

5. Великороссия – официальное название в XIX - нач. XX вв. терри-
тории европейской части Российской империи, входившей в состав
Русского государства до сер. XVII в. с преобладающим русским
населением (ранее - Великая Россия). 30 губерний.

6. «Вестник Европы» – журнал либерального направления, изда-
вавшийся в 1866-1918 гг. У истоков его стояла группа петербургс-
ких профессоров - К.Д. Кавелин, М.М. Стасюлевич, В.Д. Спасо-

вич, А.Н. Пыпин, Е.И. Утин. В 1866–1909 гг. - т.е. 42 года - его
редактором был М.М. Стасюлевич, с 1909 г. - К. Арсеньев.

7. Военные поселения – особая организация вооруженных сил, при
которой строевая служба совмещалась с ведением хозяйства.
Существовали в России с 1810 по 1857 гг. были созданы с целью
сокращения военных расходов. Формировались из семейных сол-
дат, прослуживших не менее 6 лет, и местных жителей от 18 до
45 лет. Уходя в отставку в 45 лет, поселенцы оставались на хозяй-
ственной работе, снабжая продовольствием себя и действующую
армию (наделы от 6,5 до 52 дес. земли). В 1825 г. военные поселе-
ния составляли около 1/4 армии. Система ограничивала возмож-
ность свободного ведения хозяйства, была тяжелым грузом для
поселенцев. С 1857 г. началась ликвидация военных поселений.

8. «Вольная русская типография» – организована А.И. Герценом
и действовала в 1853–1865 гг. в Лондоне (совместно с Н.П. Ога-
ревым) и в Женеве (1865–1868 гг.) Это – начало систематическо-
го издания русской бесцензурной литературы: «Колокол», «Поляр-
ная звезда» и др. С аналогичным названием в 1860–1861 гг. дей-
ствовала первая нелегальная типография Я.И. Сулина в Москве,
печатавшая сочинения Герцена и Огарева.

9. Вольные хлебопашцы – крестьяне, освобожденные от крепос-
тной зависимости с землёй по взаимной договорённости с поме-
щиком по указу 1803 г.

10. Восточный вопрос – обозначение международных противоре-
чий в XVI - нач. XX вв., связанных с распадом Османской импе-
рии, ширившимся национально-освободительным движением и
борьбой европейских великих держав за раздел ее владений. Для
России Восточный вопрос состоял из трех частей: 1) Отношения
ее с Турцией и европейскими державами по поводу турецкого гос-
подства на Балканах. 2) Сохранение интересов России в районах
соприкосновения с Турцией. 3) Поддержка национальных и рели-
гиозных движений нетурецких народов Османской империи. Раз-
решен в ходе Октябрьской революции 1917 г. в России, окончания
1-й Мировой войны и буржуазной революции в Турции. Лозаннс-
кий мирный договор 1923 г. между Турцией и странами Антанты
юридически ликвидировал Восточный вопрос.

11. Временнообязанные крестьяне – категория бывших поме-
щичьих крестьян, освобождённых от крепостной зависимости
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положениями 19 февр. 1861 г., но не переведённых на выкуп.
За пользование землёй несли барщину или оброк (повинности).
С 1 янв. 1883 г. все наделы подлежали обязательному выкупу.

12. Всероссийский рынок – устойчивые торгово-экономические
связи между отдельными областями государства. Зарождение
относится к XVII в. В России при простом товарном производ-
стве через рынок происходит стихийное приспособление струк-
туры производства товаров к обмену и структуре общественных
потребностей. Окончательно сложился во 2-й пол. XIX в.

13. Государственная Дума – представительное законодательное
учреждение в России, формируемое путём выборов. Идея её со-
здания принадлежала М. Сперанскому и рассматривалась как
нижняя палата российского парламента. Однако, лишь в услови-
ях первой русской революции самодержавие пошло на создание
этого учреждения. Первая Гос. Дума (27 апр. - 8 июля 1906 г.),
председатель - кадет С.А. Муромцев. Вторая Гос. Дума (20 февр.
- 2 июня 1907 г.), председатель - кадет Ф.А.Головин. Третья Гос.
Дума (1 ноября 1907 г. - 9 июля 1912 г.), председатели: 1907 г. -
март 1910 г. - октябрист И.А. Хомяков, 1910-1911 гг. - октябрист
А.И. Гучков, 1911-1912 гг. - октябрист М.В. Родзянко. Четвёртая
Гос. Дума (15 ноября 1912 г. - 6 окт. 1917 г.), председатель - ок-
тябрист М.В.Родзянко.

14. Декабризм – общественно-политическое движение кругов «дво-
рянской образованной молодёжи» (В. Ключевский) первой трети
XIX в. Из 121 человека, судимого по делу 14 декабря 1825 г.,
большинство было в возрасте до 30 лет, и лишь 12 - до 34. Боль-
шинство декабристов училось в кадетских корпусах, которые
были «рассадниками общего либерального образования». Отли-
чительную особенность декабристов от поколения их отцов В.
Ключевский охарактеризовал так: «Отцы не знали этой действи-
тельности и игнорировали её, дети продолжали не знать её, но
перестали игнорировать. Весёлая космополитическая сентимен-
тальность отцов превратилась теперь в детях в патриотическую
скорбь. Отцы были русскими, которым страстно хотелось стать
французами; сыновья были по воспитанию французы, которым
страстно хотелось стать русскими». Причины такого изменения
В. Ключевский подробно рассматривает в лекции 84-й. Движе-
ние декабристов заняло особое место в развитии освободитель-

ного процесса в России. Характерные черты декабристского об-
раза мыслей: просвещенческая ценностная ориентация, свободо-
мыслие, народный суверенитет, освобождение личности, граж-
данские свободы. Организационные формы декабризма: в 1816–
1821 гг. - «Союз спасения», «Союз благоденствия», с 1821 г. -
«Южное общество», «Северное общество». Альтернативы рус-
ской истории первой четверти XIX в. - правительственная и об-
щественная - отражены и в многоплановости движения декабри-
стов. Перспективы развития страны были изложены в «Консти-
туции» Никиты Муравьёва и «Русской правде» Павла Пестеля.
Основные положения «Конституции»: после восстания устанав-
ливается ограниченная законом «умеренная» монархия; крестья-
не освобождаются с минимальным наделом; права подданных
гарантируются государством, обретающим федеративное устрой-
ство. У Муравьёва смысл политического построения состоит в
правовом, гражданском обеспечении личности. П.Пестель в «Рус-
ской правде» излагает такой план: после свержения самодержца
учреждается Временное революционное правительство (сроком
на 10 лет); центр имеет сильную власть, опирающуюся на «чино-
начальство»; представляются формально-юридические буржуаз-
ные права, ограниченные интересами «общего блага». Предус-
мотрены два варианта верховного правления: республика или
монархия. Но это не имеет принципиального значения, т.к. меха-
низм функционирования государства носит авторитарный и жёс-
тко централизованный характер. Политические и гражданские
права подчинены идее хозяйственного процветания. Власть дол-
жна гармонизировать материальные устремления. Государство -
организатор становится самостоятельной ценностью в будущем
общественном устройстве. Позиции Пестеля и Муравьёва пред-
ставляются в равной степени реалистичными, хотя и обладают
чертами утопии. Эти позиции были осмыслением альтернатив
русской истории нач. XIX в. Обе альтернативы: правительствен-
ная (М. Сперанский) и общественная (декабристы) - переплета-
лись в политической истории нач. XIX в., имея общий знамена-
тель - просветительство. Поражение восстания декабристов вык-
лючило из общественной жизни пласт образованных людей. Были
упущены темп эволюции государства по общеевропейскому пути
конституционного правового развития. По форме и содержанию,
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по составу носителей обе альтернативы - правительственная и
общественная - всё более стали удаляться друг от друга. Углуб-
ляется раскол между правительством и обществом. Выработка
стратегии идёт на новых идейных основах. Когда пути правитель-
ства и мыслящий части общества стали расходиться, ментали-
тет интеллигенции стал развиваться в противоборстве с государ-
ственной идеологией, а идеи и действия стали выступать антите-
зой власти. Историография декабризма очень обширна. В Ир-
кутске наиболее известны его исследователи С.Ф. Коваль и М.
Сергеев.

15. Заграничные походы русской армии (1813–1814 гг.) – изгнав
Наполеона из России, русская армия продолжила наступление в
Европе. В 1813 г. Россия заключает союз с Пруссией, Австрией,
Швецией, Англией против Наполеона. После упорных битв в Гер-
мании (при Люцене, Бауцене, Дрездене и др.) произошло гене-
ральное сражение при Лейпциге 16-19 окт. 1814 г. В нём дей-
ствовало до полумиллиона человек, было убито и ранено около
100 тыс. В бою лично принимали участие Наполеон, Александр
I, присутствовали Австрийский император Франц и короли Прус-
ский и Саксонский. Наполеон был разбит и отступил за Рейн. Гер-
мания была освобождена от французского господства. 19 (31) марта
1814 г. Александр с прусским королём торжественно въехали в
Париж. В Фонтенбло Наполеон подписал отречение от престола
и был отправлен на о. Эльбу. Во Франции была восстановлена
династия Бурбонов - 6 апреля 1814 г. - в лице Людовика XVIII.
Решено создать в Вене конгресс государей и дипломатов. В ре-
зультате заграничных походов многие русские познакомились с
зарубежной жизнью, общественными институтами и положени-
ем различных слоёв общества, взаимоотношением государства
и его граждан, достижениями науки, культуры, духовности. Успе-
хи французской гражданственности под влиянием идей XVIII в.,
могучее движение немецкого национализма и немецкой филосо-
фии не могли пройти бесследно для русских умов. Под влиянием
знакомства с Западом, активизируется русская общественность.
Внешние дела 1812–1815 гг. оказали могущественное влияние на
дела внутренние.

16. Западничество – направление русской общественной мысли сер.
XIX в. Западное влияние на Россию начинается в сер. XVII в. Во

времена Петра I уже можно говорить о прозападнически настро-
енных людях. Как течение русской мысли оформляется в сер.
XIX в. Основные черты: 1. Выступают за развитие России по
западноевропейскому пути. 2. В самодержавии видят и притес-
нительную силу, и «петровский» элемент как фактор дальнейше-
го сближения с Европой на основе безусловного признания обще-
человеческих начал права, науки и личности. 3. Поклонение Пет-
ру оборачивалось признанием благотворности насилия. 4. Крити-
ка крепостничества и теории «официальной народности». Запад-
ничество представляли П.В. Анненков, В.П. Боткин, Т.Н. Гра-
новский, К.Д. Кавелин, М.Н. Катков, И.С. Тургенев, П.Я. Чаада-
ев, Б.Н. Чичерин, А.И. Герцен. Органы: «Отечественные запис-
ки», «Современник», «Русский вестник». С конца 40-х гг. XIX в.
разошлись с революционными демократами - Герценом, Огарё-
вым, Белинским. После 1861 г. вместе со славянофилами были в
лагере либерализма.

17. Земство (земские учреждения) – выборные органы местного
самоуправления (земские собрания, земские управы). В России
введены Земской реформой 1964 г. Ведали просвещением, здра-
воохранением, местным самоуправлением.

18. Консерватизм – направление общественной мысли, оформив-
шееся к сер. XIX в., ориентированное на защиту традиционных
устоев общественной жизни, незыблемых ценностей, отрицания
изменений, реформ. Почти всегда сопровождался углублённой
религиозностью. В правление Николая I получил оформление в
теории «официальной народности» - «самодержавие, правосла-
вие, народность». В период подготовки «великих реформ» Алек-
сандра II был представлен рядом чиновников и общественных
деятелей - проекты по крестьянской реформе М.П. Погодина,
П.А. Валуева, М.П. Позена. К нач. XX в. консерватизм нашёл
отражение в ряде монархических партий.

19. Конституция Царства Польского (1815 г.). По решению Вен-
ского конгресса часть герцогства Варшавского отошла к России
и получила название Царства Польского. По настоянию Алек-
сандра I Венский конгресс принял постановление, по которому
государства, получившие часть Польши, обязаны были дать им
конституционное устройство. В силу этого была выработана Кон-
ституция, которую в 1815 г. Александр I утвердил. В 1818 г. по
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конституции был открыт первый сейм, которому принадлежала
законодательная власть. Наместником был брат царя, Констан-
тин. Таким образом, завоёванная страна получила учреждения
более свободные, чем страна-завоевательница.

20. Крестьянская реформа 1861 г. – была вызвана объективной
социально-экономической потребностью (снижение с.-х. произ-
водства, ухудшение состояния помещичьего и крестьянского хо-
зяйства и положения крестьян). В 50-е годы на долю крестьян
приходилось 78,1% посевов, а доля товарного зерна, производи-
мого ими - 50%. Развитие деревни тормозила община. 3 января
1857 г. был создан Секретный комитет во главе с императором.
Большую личную роль в подготовке реформы сыграли как сам
Александр II, так и его брат - великий князь Константин Никола-
евич, тётка великого князя - Елена Павловна, министр внутрен-
них дел С.С. Ланской. Для составления общего проекта были
организованы Редакционные комиссии во главе с Я. Ростовце-
вым. Комитеты по подготовке реформы были учреждены в каж-
дой губернии. Общество по отношению к подготовке (а затем
проведению) распалось на три лагеря:
1. Консервативный – основная масса за сохранение всего в ста-
ром виде; признавали неизбежность реформы, максимум - лич-
ная свобода и усадьба за выкуп - М.П. Погодин, министр внут-
ренних дел П.А. Валуев, полтавский помещик М.П. Позен.
2. Либеральный – в 1855 г. появилась «Записка об освобождении
крестьян в России» К.Д. Кавелина. Видную роль сыграли также
известные помещики-славянофилы А.И. Кошелев, Ю.Ф. Сама-
рин. Предлагалось: предоставить личную свободу и освобожде-
ние крестьян с землёй; отделение крестьянского хозяйства от по-
мещичьего и превращение крестьян в свободных мелких произ-
водителей; помещики перестраивают своё хозяйства на наёмном
труде.
3. Революционно-демократический (А.И. Герцен и Н.Г. Черны-
шевский). Цель - добиваться наиболее благоприятных для крес-
тьян условий ликвидации крепостничества, имея ввиду, что осво-
бождение крестьян с землёй - минимум. В основе своей рефор-
ма была проведена по либеральной программе. Крестьяне полу-
чили личную свободу с землёй с правом её выкупа в собствен-
ность при финансовой поддержке правительства 22,5 млн. кресть-
ян стали свободными.

21. Лавра – название крупных мужских православных монастырей,
подчинённых непосредственно патриарху. К 1917 г. имелись: Ки-
ево-Печерская лавра (с 1598 г.), Троице-Сергиева (с 1744 г.), Алек-
сандро-Невская (с 1797 г.), Почаево-Успенская (с 1833 г.) лавры.

22. Либерализм – как течение общественной мысли и обществен-
ное движение появляется на Западе в начальный период разви-
тия капитализма. Носителем либеральных идей на Западе ста-
новится буржуазия. Таким образом, либерализм - это буржуаз-
ное идеологическое и общественно-политическое течение, объе-
диняющее сторонников парламентского строя, буржуазных сво-
бод и свободы капиталистического предпринимательства. Либе-
рализм - это идеология, отстаивающая индивидуальную свободу
человека и исходящая из того, что государство должно как мож-
но меньше вмешиваться в личную жизнь гражданина. В России
либерализм, как идеология, возник в период кризиса феодально-
крепостнического строя в нач. XIX в., как общественно-полити-
ческое течение оформился в сер. XIX в., организационно в виде
политических партий (конституционные демократы) - в годы пер-
вой русской революции. В силу своеобразия российских условий
либерализм в России приобрёл особенности:

23. «Народная воля» – наиболее крупная и значительная народни-
ческая организация (1879 г., Петербург). Программа: уничтоже-
ние самодержавия, созыв Учредительного собрания, демократи-
ческие свободы, передача земли крестьянам. Во главе стоял Ис-
полнительный комитет (А.И. Желябов, А.Д. Михайлов, С.Л. Пе-
ровская и др.). В 1879-1883 гг. - отделения в 50 городах, насчиты-
вала около 500 человек, несколько тысяч участников движения.
Основная деятельность - пропаганда, террор (8 покушений на
Александра II). С 1881 г. - кризис, попытки возродить в 80-е гг.
неудачны.

24. Народничество – идеология и движение русской интеллигенции
во 2-й пол. XIX в., которое выражало интересы крестьян. Докт-
рины народничества при всех различиях сходны в главном - они
являются отражением докапиталистических и догосударствен-
ных ценностей крестьянства: идеализация общины, неприятие
капитализма, критика крепостничества, аполитизм, абсолютиза-
ция сильной личности. Самодержавие должно быть свергнуто
путём народной революции. Вера в раскрывающиеся возможно-
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сти народа, как только он станет свободным. Народничество -
это разновидность крестьянской общинной социалистической уто-
пии. Родоначальники - А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский; идеоло-
ги - М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв. Основные народ-
нические организации 60-80-х годов: «ишутинцы», «чайковцы»,
«Земля и воля», «Народная воля», «Чёрный передел». Со второй
пол. 80-х гг. растёт влияние либерального народничества - Н.К.
Михайловский.

25. Негласный комитет (Интимный комитет) – неофициальный
орган при императоре Александре I из его молодых друзей в со-
ставе: граф В.П. Кочубей, племянник екатерининского дельца Без-
бородко Н.Н. Новосильцев, граф П.А. Строганов, князь Адам
Чарторыйский. Негласный комитет регулярно собирался и давал
советы Александру I по всем важным вопросам. Свою задачу он
понимал очень широко: начать с частичных реформ управления и
закончить установлением общих основ правопорядка. В первые
4 года царствования Александра I (1801–1805 гг.) всё движение
законодательства и все перемены вышли прямо или косвенно из
Интимного комитета. Восстановлена Жалованная грамота дво-
рянству, в 1801 г. запрещена раздача населённых имений. Ставит-
ся задача подготовить умы к упразднению крепостного права.
12 декабря 1801 г. издан указ - людям всех свободных сословий
(купцы, мещане, государственные и удельные крестьяне) можно
приобретать землю без крестьян. 20 февраля 1803 г. вышел указ
о свободных хлебопашцах, который предусматривал освобожде-
ние крепостных крестьян на волю за выкуп с землёй по обоюдно-
му согласию помещиков и крестьян. Этими мероприятиями при-
ближалось осуществление идеи уравнения всех общественных
состояний перед законом. В 1803 г. вводилось бесплатное обуче-
ние в приходских училищах. Были созданы пять университетов -
Дерптский (1802 г.), Виленский (1803 г.), Харьковский, Казанский
(1804 г.), в 1819 г. педагогический институт преобразован в Пе-
тербургский университет.

26. Непременный совет – совещательный орган из представителей
титулованной знати при императоре Александре I (1801–1810 гг.).

27. Нигилизм – отрицание общепринятых ценностей: идеалов, мо-
ральных норм, культуры, форм общественной жизни. Распрост-
раняется в кризисные эпохи. В России термин связывается с рас-

пространением романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» (1862 г.) и
публицистическими выступлениями Д.И.Писарева (1840–1868 гг.):
«Вот ультиматум нашего лагеря: что можно разбить, то и нужно
разбивать; что выдержит удар, то и годится; что разрушится
вдребезги - то хлам: во всяком случае, бей направо и налево, от
этого вреда не будет и не может быть».

28. Передвижники. Во 2-й четверти XIX в. начинается постепен-
ное утверждение реализма во всех видах русского искусства. В
живописи появляются картины на бытовые темы, которые не ук-
ладываются в строгие рамки, приписываемые Императорской
Академией Художеств. В 1870 г. по инициативе И.Н. Крамского,
Г.Г. Мясоедова, В.Г. Перова образовалось товарищество пере-
движных художественных выставок (ТПХВ), с 1871 г. они устро-
или 48 передвижных выставок по всей стране. Они ознакомили
общество с русским искусством, сделали его доступным рус-
ской провинции. Сюжеты картин - современная русская жизнь,
родная природа, история русского народа. ТПХВ стало симво-
лом искусства демократического, восприимчивого к новому. В
его состав в разное время входили И. Репин, В. Суриков, В. Ма-
ковский, А. Саврасов, И. Шишкин, А. и В. Васнецовы, А. Куинд-
жи, В. Поленов, Н. Ярошенко, И. Левитан, В. Серов. Важную роль
в развитии художественной деятельности передвижников сыграл
П.М.Третьяков, приобретая в свою галерею их полотна. ТПХВ
распалась в 1923 г.

29. Русский терроризм – его возникновение связано в России с
социальными сдвигами, произошедшими в результате великих ре-
форм 1860-х гг. Его стратегия сопряжена с тактическим много-
образием форм и методов. Популярны идеи цареубийства, ис-
требления «императорской» партии. Сочетался с макиавеллиз-
мом и мистификацией. Политико-идеологическое обоснование
относится к 1860-м гг.; как общественное явление сложился в
1870-е гг., когда теория и практика терроризма стали политикой.
Одной из особенностей русского терроризма было «женское лицо»
– треть первого состава исполкома «Народной воли», известные
террористки В. Засулич, С. Перовская, Д. Бриллиант и др. 1878–
1882 гг. можно назвать «террористическим пятилетием». Наиболее
известные террористические акты – покушение на Лорис-Мели-
кова М.Т. в 1880 г., убийство Александра II в 1881 г., убийство
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Столыпина П. А. в 1911 г. В дальнейшем активно применялся
партией эсеров.

30. «Священный Союз» – реакционный союз Австрии, Пруссии и
России, заключенный в Париже 26 сентября 1815 г., после паде-
ния Наполеона I. В 1815 г. к нему присоединилась Франция и ряд
европейских государств. Почин в заключении союза принадле-
жит Александру. Монархи обязались пребывать в вечном мире;
«подавать друг другу пособие, подкрепление и помощь»; управ-
лять подданными, «как отцы семейств»; в политических отноше-
ниях руководствоваться заповедями любви, правды и мира. Од-
нако, очень скоро союзники Александра воспользовались этим
союзом в практических целях. Обязанность государей помогать
друг другу была истолкована так, что государи должны вмеши-
ваться во внутренние дела других государств и поддерживать в
них законный порядок (особенно эту линию проводила австрийс-
кая дипломатия во главе с Меттернихом). Фактически это выли-
лось в подавление революционных и национально-освободитель-
ных движений. Священный Союз санкционировал вооруженную
интервенцию и подавление австрийскими войсками революций в
Неаполе (1820–1821 гг.), Пьемонте (1821 г.) и французскими вой-
сками в Испании (1820–1823 гг.). Противоречия между Европей-
скими державами и развитие революционных движений расша-
тали Священный Союз, и в начале 30-х годов он фактически рас-
пался.

31. Славянофильство – направление русской общественной мысли
сер. XIX в. Основные черты:
1. Выступали за отличный от европейского путь развития России
на основе ее самобытности.
2. Очищенное от крепостнического и чиновничьего «средосте-
ния» самодержавие наряду с православием и общинностью слу-
жило залогом русской самобытности.
3. Славянофилы были решительными противниками насилия не
только по отношению к обществу, но и к монархической власти,
ставя на одну доску и деспотизм Петра и западный конституцио-
нализм. Основные представители: И.С. и К.С. Аксаковы, А.И.
Кошелев, И.В. и П.В. Киреевские, Ю.Ф. Самарин, А.С. Хомяков,
В.А. Черкасский. Издания: «Русская беседа», «Сельское благо-
устройство». Однако, между славянофилами и западниками было

много общего. Они были едины в критике николаевской систе-
мы, сочувствии к порабощенному классу, в отстаивании полити-
ческих свобод. Общие черты в движении западников и славяно-
филов:
1. Находились в оппозиции к царской бюрократии.
2. Выражали общее стремление к ликвидации крепостного права,
свободе совести, слова, гласности.
3. Основывали свои ожидания на прецеденте русской истории
(Московская Русь, Петровская Русь).
4. Видели в правительстве потенциального союзника, способного
стать во главе преобразований.
5. Соприкасались с официальной идеологией.

32. Сословная структура русского общества – до реформ 1860-х
годов население России делилось на сословия и носило ярко вы-
раженный корпоративный характер. Сословия представляли со-
бой замкнутые группы, которые обладали разными правами и обя-
занностями, имели разное юридическое положение. Сословная при-
надлежность передавалась по наследству, и переход из одного
сословия в другое сословие был усложнен. В России существо-
вали следующие сословия: дворянство, духовенство, купечество,
мещанство, крестьянство, казачество. К привилегированным со-
словиям относились: дворянство (главная привилегия - владение
крепостными; не применялись телесные наказания; существовал
особый суд и порядок производства; преимущественное право
занятия государственных должностей и получения образования)
и духовенство. Значительные привилегии имело купечество (ос-
вобождение от рекрутской повинности и ряда податей), которое
делилось на 3 гильдии: купцы 1-й гильдии имели право вести
внешнюю и внутреннюю торговлю; 2-й гильдии - крупную внут-
реннюю торговлю; 3-й гильдии - уездную и городскую торговлю.
В податное сословие мещан входили жители городов - мелкие
торговцы, ремесленники, наемные работники. Они имели свое са-
моуправление и «чин» - распорядок жизни, облагались податью,
несли рекрутскую повинность и могли подвергаться телесным
наказаниям. Еще одно податное сословие - крестьянство. Осо-
бым сословием следует считать казачество, которое к сер. XIX в.
имело 9 войск. У казачества существовало самоуправление, осу-
ществляемое через станичный сбор (сход), на котором также
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избирался станичный атаман. Во главе войска был атаман на-
казной, т.е. назначенный из столицы, т.к. верховным атаманом
был наследник престола. Отсюда и особое отношение власти к
казачеству. Экономической основой казачьего хозяйства был труд
на земле, казаки имели достаточно земли и были свободны в
хозяйственной деятельности. К концу XIX в. в новых экономи-
ческих условиях происходит размывание сословий и формирова-
ние новых социальных групп.

Тема 7. Россия и мир в начале ХХ в.

1. Авангардизм – художественное направление XX в., выступаю-
щее за разрыв с принципами прошлого и поиск новых средств изоб-
ражения окружающего мира, что проявилось в таких течениях,
как кубизм, экспрессионизм, сюрреализм и др.

2. Аннексия (от лат. «присоединение») – насильственный захват
победителем части территории побежденного государства.

3. Антанта (от фр. «сердечное согласие») – блок, военный союз
государств, сложившийся в XX в. (1904) первоначально из двух
держав: Англии и Франции. В 1907 г. к нему присоединилась Рос-
сия, и объединение получило название «Тройственное согласие».
В 1917 г. к Антанте примкнули США и Япония.

4. Белое движение – собирательное название политических дви-
жении, организаций и воинских формирований, противостоявших
советской власти в годы Гражданской войны. Происхождение тер-
мина связано с традиционной символикой белого цвета как цвета
сторонников законного правопорядка. Основа белого движения –
офицерство бывшей российской армии; руководство – военные
верхи (М. В. Алексеев, П. Н. Врангель, А. И. Деникин, А. В. Кол-
чак, Л. Г. Корнилов, Е. К. Миллер, Н. Н. Юденич).

5. Белые – название противников советской власти, распространив-
шееся в годы Гражданской войны.

6. Большивизм – течение политической мысли и политическая
партия, оформившаяся в 1903 г. в результате борьбы марксистов
– сторонников В. И. Ленина с меньшевиками. Водораздел произо-
шел на II съезде РСДРП по I пункту Устава партии и членству в
ней. Большинством голосов прошла формулировка Ленина. С тех

пор его сторонников стали называть большевиками. В 1917–1952 гг.
в официальное название партии входило слово «большевиков» –
РСДРП(б), ВКП(б). XIX съезд партии в 1952 г. постановил имено-
вать ее КПСС. Просуществовала до августа 1991 г. Сегодня ряд
коммунистических движений в России снова называет себя «боль-
шевиками», в том числе сторонники Н. Андреевой, присвоившие
аббревиатуру ВКП(б).

7. Военно-промышленные комитеты – организации российских
предпринимателей, созданные с целью мобилизации промышлен-
ности для военных нужд, работавшие во время первой мировой
войны.

8. Военно-революционный комитет – орган Петроградского со-
вета по подготовке и руководству вооруженным восстанием. По-
ложение о ПВРК утверждено Исполкомом Петросовета 12.10.1917.
Большинство членов – большевики, входили также левые эсеры и
анархисты. В ноябре-декабре – высший чрезвычайный орган го-
сударственной власти. Распущен в декабре 1917.

9. Временное правительство – центральный орган государствен-
ной власти, образовавшийся после Февральской буржуазно-демок-
ратической революции. Просуществовал со 2 (15) марта 1917 г. по
25 (7 ноября) октября 1917 г. Создан по соглашению между Вре-
менным комитетом Государственной думы 1917 г. и эсеро-мень-
шевистским руководством Петросовета. Являлся высшим испол-
нительно-распорядительным органом, выполнял и законодатель-
ные функции. Местными органами власти временного правитель-
ства были губернские и уездные комиссары.

10. Вторая коалиция. Временное правительство А.Ф. Керенского
(8 мест у капиталистов и 7 у социалистов) 24 июля (6 августа) –
26 августа (8 сентября) 1917 г.

11. ВЦИК – Всероссийский Центральный исполнительный комитет
советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (после
января 1918 г. – рабочих, крестьянских и казачьих депутатов) –
орган, осуществлявший общее руководство советами в переры-
ве между съездами Советов. ВЦИК первого созыва был избран
на I съезде Советов (проходил с 3 по 24 июня 1917 г.). Аппарат
ВЦИК оформился на первом его пленуме 21 июня (пленумы со-
зывались еженедельно). В аппарат ВЦИК входили Президиум,
Бюро и около 20 отделов. После Октябрьской революции был
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избран новый ВЦИК на II съезде Советов. В него вошли 62 боль-
шевика, 40 представителей других партий (из них 29 левых эсе-
ров). На III Всероссийском съезде Советов (1918) было избрано
162 большевика, 143 представителя других партий (122 левых
эсеров). С V Всероссийского съезда Советов (июль 1918 г.)
представители других партий во ВЦИК не избирались. С января 1918 г.
ВЦИК образовал СНК, наркоматы для руководства отдельными
отраслями управления. Председателями ВЦИК были: с 27 ок-
тября 1917 г. – Л.Б. Каменев, с 8 ноября 1917 г. – Я.М. Свердлов,
с 30 марта 1919 г. – М.И. Калинин. После принятия новой Кон-
ституции в 1937 г. ВЦИК прекратил свое существование.

12. ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с кон-
трреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности; до
августа 1918 г. – по борьбе с контрреволюцией и саботажем) –
образована при СНК (постановление от 7 декабря 1917 г.). В де-
кабре 1921 г. «в связи с переходом к мирному строительству»
В.И. Ленин предложил реорганизовать ВЧК, ограничив ее компе-
тенцию политическими задачами. Декретом от 6 февраля 1922 г.
ВЦИК преобразовал ВЧК в Государственное политическое уп-
равление (ГПУ) при НКВД РСФСР.

13. Государственная Дума – законосовещательное представитель-
ное учреждение (1906–1917). Учреждена Манифестом 17 октяб-
ря 1905. Рассматривала законопроекты, которые затем обсужда-
лись в Государственном совете и утверждались императором.
Выборы многоступенчатые по 4 неравноправным куриям (зем-
левладельческой, городской, крестьянской, рабочей). Женщины,
студенты, военнослужащие лишены избирательных прав. Имела
4 созыва: 1-й (27.4 – 8.7.1906; председатель С.А. Муромцев); 2-й
(20.2 – 2.6.1907; председатель Ф.А. Головин); 3-й (1.11.1907 –
9.6.1912; председатель Н.А. Хомяков, с 1910 – А.И. Гучков, с
1911 – М.В. Родзянко); 4-й (с 15.11.1912; председатель Родзян-
ко). 27.2.1917 сформировала Временный комитет членов Госу-
дарственной думы. Формально продолжала существовать до
6.10.1917, когда была распущена Временным правительством.
Согласно Конституции Российской Федерации 1993, одна из двух
палат Федерального Собрания. Половина депутатов избирается
по спискам политических партий и общественных движений, дру-
гая половина – по одномандатным округам по мажоритарной си-
стеме сроком на 4 года.

14. Гражданская война – наиболее острая форма социальной борь-
бы населения внутри государства. В ходе войны решается про-
блема власти, которая, в свою очередь должна обеспечить ре-
шение основных жизненных вопросов, стоящих перед противо-
борствующими сторонами.

15. Двоевластие – одновременное существование двух властей в
России с 1-2 марта по 5 июля 1917 г. После Февральской револю-
ции в России сложилась своеобразная ситуация: одновременно
были созданы два органа власти – власть буржуазии в лице Вре-
менного правительства и революционно-демократическая дик-
татура пролетариата и крестьянства – Советы. Официально
власть принадлежала Временному правительству, но фактически
Советам, так как их поддерживала армия и народ. Мелкобуржу-
азные партии, имевшие большинство в Советах, поддерживали
Временное правительство и полностью уступили ему власть в
июле 1917 г., что означало конец двоевластия. Период борьбы
двух диктатур за единовластие.

16. Декадентство (фр. decadence, лат. decadentia – «упадок») –
общее наименование кризисных, упадочных явлений в искусстве
к. XIX – нач. XX вв., отмеченных индивидуалистическим песси-
мизмом, неприятием жизни, эстетизацией небытия.

17. Декрет (от лат. «постановление») – нормативный правовой
акт, издаваемый правительством. После Октябрьской рево-
люции в форме декретов издавались законодательные акты, при-
нимавшиеся съездами Советов, ВЦИК, СНК. По выражению
В.И. Ленина, «Декреты – это инструкции, зовущие к массовому
практическому делу».

18. Диктатура пролетариата – в марксистской литературе это по-
нятие определяется как государственная власть пролетариата,
устанавливаемая в результате ликвидации капиталистического
строя и разрушения буржуазной государственной машины. Уста-
новление диктатуры пролетариата является основным содержа-
нием социалистической революции, необходимым условием и глав-
ным результатом ее победы. Пролетариат использует свою власть
для подавления сопротивления эксплуататоров и их полного унич-
тожения; затем власть используется для революционных преоб-
разований во всех сферах социальной жизни: экономике, культу-
ре, быту, для коммунистического воспитания трудящихся и по-
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строения нового, бесклассового общества – коммунизма. Осно-
ву диктатуры пролетариата составляет союз рабочего класса и
крестьянства при руководящей роли рабочего класса. В 1917 г. в
России после осуществления Октябрьской социалистической ре-
волюции была установлена диктатура пролетариата в форме Со-
ветов.

19. «Зелёные» – название в России в годы Гражданской войны пря-
тавшихся в лесах лиц, которые уклонялись от воинской службы.
Ликвидированы Красной Армией после окончания Гражданской
войны.

20. Зубатовщина – политика «полицейского социализма», внедряв-
шаяся начальником Московского охранного отделения С.В. Зу-
батовым (с 1896 г.) и Особого отдела департамента полиции
(1902–1903 гг.). Зубатов создал систему политического сыска,
легальных рабочих организаций под контролем полиции. После
Февральской революции 1917 г. покончил жизнь самоубийством.

21. Империализм – фаза экономического и общественного разви-
тия с начала 20 в. до 1917. В России, как и везде, была высокая
степень концентрации производства, шло формирование финан-
сового капитала. Важнейшая особенность империализма в Рос-
сии – взаимопроникновение высших форм капитализма и докапи-
талистических укладов.

22. Интервенция (от лат. «вторжение») – вмешательство одно-
го государства во внутренние дела другого. Современное меж-
дународное право рассматривает интервенцию в качестве пра-
вонарушения. Интервенция может быть как военной, так и эконо-
мической, идеологической, осуществляться в других формах.

23. Кадеты (партия народной свободы, кадеты) – политическая
партия в России, создана в 1905. г. Программа: конституционная
и парламентарная монархия, демократические свободы, культур-
ное самоопределение народностей, входивших в состав Российс-
кой империи, частичная национализация земли, законодательное
решение рабочего вопроса. Лидер – П.Н. Милюков. Печатные
органы: газета «Речь», журнал «Вестник партии народной свобо-
ды». В 1-й и 2-й Государственных думах кадеты занимали гла-
венствующее положение. Преобладали в первом составе Вре-
менного правительства. После Октябрьской революции кадеты
объявлены «партией врагов народа», их деятельность запрещена

советским правительством. В начале 1990-х гг. возник ряд поли-
тических организаций, принявших название партии кадетов

24. Картель – форма монополии, при которой участники сохраняют
производственную самостоятельность, но при этом совместно
решают вопросы объема производства, сбыта продукции и т.д.
Прибыль в картелях распределяется согласно доли участия. В
России картели появились в конце XIX в.

25. Контрибуция (от лат. «собирать») – взимаемые после войны
с побежденного государства государством-победителем деньги
или другие материальные ценности, а также принудительные де-
нежные поборы, взимаемые властями с населения на оккупиро-
ванной территории.

26. Конфискация (от лат. «отобрать в казну») – изъятие прину-
дительным способом, без компенсации государством имущества
частного лица. В России в результате Октябрьской революции
1917 г. были конфискованы земли помещиков, частные предприя-
тия, другая собственность.

27. Концерн – одна из форм монополий, в виде многоотраслевого
объединения (финансы, промышленность, транспорт, торговля и
пр.) с сохранением самостоятельности в управлении, но с полной
финансовой зависимостью входящих в концерн предприятий от
господствующей группы монополистов.

28. Корниловский мятеж – неудачная попытка установления воен-
ной диктатуры 27-31 августа (9-13 сентября) 1917 года, предпри-
нятая Верховным главнокомандующим Русской Армией Генераль-
ного штаба генералом от инфантерии Л.Г. Корниловым. Подав-
лен силами большевиков и Временного правительства.

29. Красногвардейская атака на капитал – термин, характеризу-
ющий методы осуществления социально-экономические мероп-
риятий Советского государства в первые 4 месяца его существо-
вания (нояб. 1917 – февр. 1918), когда на первом плане стояла
задача непосредственной экспроприации экспроприаторов. В этот
период Советская власть узаконила и распространила рабочий
контроль над производством и распределением, осуществила на-
ционализацию банков, транспорта, торгового флота, внешней тор-
говли, значительной части крупной промышленности и ряд дру-
гих мероприятий.
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30. Красные – обобщенное название сторонников большевиков, за-
щитников Советской власти в годы Гражданской войны и воен-
ной интервенции. В широком смысле применяется по отношению
к членам коммунистических партий и приверженцев коммунис-
тической идеологии.

31. Ликбез – ликвидация безграмотности, то же, что ликвидация
неграмотности. Массовая кампания по обучению основам гра-
мотности взрослого населения в 1920–1930-е гг. В результате
кампании к концу 30-х гг. уровень грамотности в СССР достиг
90%.

32. Меньшевизм – возник на II съезде РСДРП (1903), после того
как противники ленинских принципов построения партии оказа-
лись в меньшинстве при выборах центральных органов партии.
Главные идеологи: Ю.О. Мартов, А.С. Мартынов, И.О. Аксель-
род, Г.В. Плеханов, А.Н. Потресов, Ф.И. Дан. До 1912 г. фор-
мально были вместе с большевиками в единой РСДРП. В 1912 г.
на 6-й Парижской конференции меньшевики были исключены из
рядов РСДРП. В Первую мировую войну основная часть мень-
шевиков стояла на позициях социал-шовинизма. После Октябрь-
ской революции меньшевики стали участниками борьбы против
Советской власти.

33. Меценат – приближенный императора Августа в Древнем Риме,
известный своим покровительством поэтам и художникам. Имя
приобрело нарицательный смысл, т.е. покровитель развития на-
уки и искусства. В России меценатство было широко распрост-
ранено в XIX – начале XX вв. Русские предприниматели сумели
развить широкую деятельность и поддержать русскую культуру.
Многие сделали свои коллекции произведений искусства основой
доступных народу музейных собраний: Третьяковская галерея,
Щукинский и Морозовский музеи современной французской жи-
вописи, Бахрушинский театральный музей, собрание русского
фарфора А.В. Морозова, собрание икон С.П. Рябушинского и т.д.
Меценаты из числа предпринимателей субсидировали частную
оперу С.М. Мамонтова, оперу С.И. Зимина, художественный те-
атр К.С. Алексеева-Станиславского и С.Т. Морозова, издатель-
ство Солдатенкова, Александровское коммерческое училище и др.

34. «Мир искусства» – русское художественное объединение. Офор-
милось в конце 1890-х гг. (официально – в 1900) в Петербурге на

основе кружка молодых художников и любителей искусства во
главе с А.Н. Бенуа и С.П. Дягилевым. Как выставочный союз
под эгидой журнала «Мир искусства» в первоначальном виде су-
ществовало до 1904; в расширенном составе, утратив идейно-
творческое единство,– в 1910–1924 гг. В 1904–1910 гг. большин-
ство мастеров «М. и.» входило в состав Союза русских художни-
ков. Помимо основного ядра (Л.С. Бакст, М.В. Добужинский, Е.Е.
Лансерс, А.П. Остроумова-Лебедева, К.А. Сомов), «М. и.» вклю-
чал многих петербургских и московских живописцев и графиков
(И.Я. Билибин, А.Я. Головин, И.Э. Грабарь, К.А. Коровин, Б.М.
Кустодиев, Н.К. Рерих, В.А. Серов и др.). В выставках «Мира
искусства» участвовали М.А. Врубель, И.И. Левитан, М. В. Не-
стеров, а также некоторые иностранные художники.

35. Модернизм (от фр. «новейший, современный») – общее
наименование направлений в литературе и искусстве конца XIX–
XX вв. (кубизм, авангардизм, сюрреализм, дадаизм, футуризм,
экспрессионизм), характеризующихся разрывом с традициями
реализма, выступающих за новый подход в отражении бытия.

36. Монополия – крупное хозяйственное объединение (картель, син-
дикат, трест, концерн и т. д.), находящееся в частной собственно-
сти (индивидуальной, групповой или акционерной) и осуществля-
ющее контроль над отраслями, рынками и экономикой на основе
высокой степени концентрации производства и капитала с целью
установления монопольных цен и извлечения монопольных при-
былей. В России начала XX века крупнейшими монополиями были:
синдикат «Продамет» (1902 г.) в чёрной металлургии, картель
«Продпаровоз» (1901 г.) и синдикат «Продвагон» (1904 г.) в ма-
шиностроении, объединение «Продуголь» (1906 г.) в угледобыва-
ющей промышленности. Всего в этот период в России существо-
вало около 200 монополий.

37. Национализация – переход частных предприятий и отраслей
экономики в собственность государства.

38. Община – традиционная основная форма организации труда в
русской деревне. В организационном плане - это один из трех глав-
ных институтов русской сельской жизни; легальное учреждение,
связанное коллективным соглашением о распределении среди ее
членов земли и налогов. В начале XX в. 77,2% сельских дворов в
50 европейских губерниях России было охвачено общиной. Идея
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общины как чего-то общего, коллективного, идет из глубины ве-
ков (этому в значительной мере способствовали природно-кли-
матические условия Руси и России) и не изжила себя до настоя-
щего времени. Она имела и противников (П. Столыпин считал
общину главной причиной неудовлетворительного состояния сель-
ского хозяйства в России), и сторонников (А. Герцен и Н. Черны-
шевский считали крестьянскую общину основой развития социа-
листических отношений в России). В советское время идея об-
щинности нашла воплощение в колхозах (поменялась лишь идео-
логическая подкладка), в постсоветское время также популярна
среди населения.

39. Обыватели – в России до 1917 г. официальное название сосло-
вия граждан. К обывателям относились почётные граждане, ку-
печество, мещане, ремесленники.

40. Однородное буржуазное Временное правительство кн. Г.Е.
Львова 2 (15) марта – 2 (15) мая 1917 г.

41. Октябристы – члены праволиберальной партии «Союз 17 ок-
тября». Сформировалась к 1906. Название – от Манифеста 17
октября 1905. Выступала с требованием народного представи-
тельства, демократических свобод, гражданского равенства и др.
Численность вместе с примкнувшими группировками около 80
тыс. членов. Лидеры: А.И. Гучков, П.Л. Корф, М.В. Родзянко,
Н.А. Хомяков, Д.Н. Шипов и др. Печатные органы: газета «Сло-
во», «Голос Москвы» и др., всего свыше 50. Самая многочислен-
ная фракция в 3-й Государственной думе, попеременно блокиро-
валась с умеренно-правыми и кадетами. К 1915 прекратила су-
ществование.

42. Отруб – по Столыпинской аграрной реформе – крестьянское хо-
зяйство, отделившееся от общины землей. При этом дом оста-
вался на территории общины.

43. Первое коалиционное Временное правительство кн. Г.Е.
Львова (10 мест у капиталистов и 6 у социалистов) 5 (18) мая –
2 (15) июля 1917 г.

44. Подпольное Временное правительство. После вооруженно-
го восстания в Петрограде оставшиеся на свободе заместители
министров-капиталистов вместе с группой министров-социалис-
тов (Гвоздев, Никитин, Прокопович) решили продолжить деятель-
ность Временного правительства. На основании подложного про-

токола от 17 (30) августа самозванное Временное правительство
издавало распоряжения против Советской власти, получило из
Госбанка до 40 млн. руб., из которых выплачивало жалование
чиновникам-саботажникам. Подпольное Временное правитель-
ство «действовало» до 16 (29) ноября 1917 г.

45. Прогрессивный блок – был создан в августе 1915 г. из членов
IV Государственной думы (в него вошли 236 из 422 депутатов от
кадетов, октябристов, прогрессистов) с целью оказания давле-
ния на правительство. Возглавил объединение левый октябрист
С.И. Шидловский, но фактическим руководителем был лидер
кадетов П.Н. Милюков. 26 августа 1915 г. была опубликована
декларация Прогрессивного блока с требованиями обновления
состава местных органов власти, прекращения преследований за
веру, освобождения некоторых категорий политических заклю-
ченных, восстановления профессиональных союзов и др. Глав-
ная цель блока заключалась в создании правительства «обще-
ственного доверия» из числа представителей администрации и
думских деятелей, с тем чтобы вывести страну из сложного по-
литического и экономического положения, в котором она оказа-
лась в условиях Первой мировой войны, предотвратить возмож-
ный революционный взрыв.

46. Продотряд – продовольственные отряды, вооруженные отряды
рабочих и крестьян-бедняков в 1918–1921 гг. Создавались орга-
нами Наркомата продовольствия (входили в Продармию), проф-
союзами, фабзавкомами, местными Советами (заготовительные,
уборочно-заготовительные, уборочно-реквизиционные отряды; ру-
ководящий орган – Военпродбюро ВЦСПС). Проводили продраз-
верстку на селе; действовали совместно с комбедами, продко-
мами и местными Советами. Половину изъятого хлеба получала
пославшая отряд организация.

47. Продразвёрстка – система заготовок сельхозпродуктов в пери-
од «военного коммунизма», установлена после введения продо-
вольственной диктатуры. Обязательная сдача крестьянами го-
сударству по твердым ценам всех излишков хлеба и других про-
дуктов. Вызвала недовольство крестьян, вела к сокращению
сельскохозяйственного производства, была заменена в 1921 г.
продналогом.
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48. Рабфак – рабочий факультет. В 1919–1940 гг. общеобразователь-
ное учебное заведение в СССР для подготовки в вузы молодежи,
не имевшей среднего образования; создавались при вузах (обу-
чение 3 года на дневных, 4 года на вечерних).

49. Революционная ситуация – обстановка, служащая показате-
лем зрелости социально-политических условий для революции.
Для революционной ситуации характерны: «кризис верхов», т. е.
невозможность представителей власти сохранять свое господ-
ство в неизменном виде, при этом нужно, чтобы «верхи» сами не
могли жить по-старому; обострение, выше обычного, нужды и
бедствий угнетенных классов и слоев; значительное повышение
политической активности широких масс. В России первая рево-
люционная ситуация конца 50-начала 60-х гг. XIX в. явилась вы-
ражением кризиса феодально-крепостнической системы после
поражения России в Крымской войне 1853–1856 гг. Рост кресть-
янского движения и общий демократический подъем толкнули
самодержавие к подготовке реформ. Разрешила революционную
ситуацию Крестьянская реформа 1861 г. Вторая революционная
ситуация возникла в результате обострения социально-политичес-
ких противоречий после русско-турецкой войны 1877–1878 гг.
Достигла кульминации в 1880–1881 гг. В условиях наступившей
реакции после убийства народовольцами Александра II прави-
тельство провело контрреформы. Революционная ситуация нача-
ла XX в. завершилась революцией 1905–1907 гг. Революционная
ситуация 1913–1914 гг. не переросла в революцию из-за начав-
шейся I мировой войны. Революционная ситуация в 1916–1917 гг.
вылилась в Февральскую революцию 1917 г. и завершилась Ве-
ликой Октябрьской социалистической революцией 1917 г.

50. Репарации – возмещение побежденным государством ущерба
государству-победителю.

51. Русские сезоны за границей – выступления русских оперных
и балетных трупп, организованные С. П. Дягилевым в 1907–1914 гг.
в Париже и Лондоне. Способствовали популярности русского ис-
кусства за рубежом. Термин прижился, стал нарицательным для
обозначения успеха российских деятелей культуры и искусства
за рубежом.

52. Саботаж – сознательное неисполнение обязанностей или небреж-
ное их исполнение.

53. Символизм – направление в европейском и русском искусстве
1870–1910 гг. Сосредоточено преимущественно на художествен-
ном выражении посредством символа. Стремясь прорваться
сквозь видимую реальность к «скрытым реальностям», сверх-
временной идеальной сущности мира, его нетленной красоте, сим-
волисты выразили неприятие буржуазности и позитивизма, тоску
по духовной свободе, трагическое предчувствие мировых соци-
альных сдвигов, доверие к вековым культурным ценностям как
единящему началу. Главные представители. П. Верлен, П. Вале-
ри, А. Рембо, М. Меттерлиик, А. Блок, А. Белый, Вяч. Иванов,
Ф. Сологуб, П. Гоген, М. К. Чюрленис, М. Врубель и др.

54. Синдикат – одна из форм монополистических объединений, ха-
рактеризующаяся тем, что распределение заказов, закупки сы-
рья и реализации произведенной продукции осуществляется че-
рез единую сбытовую контору. Участники синдиката сохраняют
производственную, но утрачивают коммерческую самостоятель-
ность.

55. Советы – возникли в ходе революции 1905–1907 гг. (первый Со-
вет – в Иваново-Вознесенске 15 (28) мая 1905 г.) как самостоя-
тельные органы руководства и координирования борьбы рабочих
за свои права на местах. В несравненно более широких масшта-
бах Советы возродились во время Февральской (1917 г.) револю-
ции и вплоть до июня 1917 г. выступали в качестве «второй» вла-
сти, противостоящей буржуазному Временному правительству
(позднее стали его поддерживать). В этот период действовали
Советы рабочих и солдатских депутатов и Советы крестьянских
депутатов. После Октябрьской революции 1917 г. Советы явля-
лись представительными органами государственной власти в
центре и на местах в РСФСР, СССР, и до конца 1993 г. – в Рос-
сийской Федерации (с 1936 по 1977 г. – Советы депутатов трудя-
щихся, с 1977 г. – Советы народных депутатов). С 1988 г. выс-
шим органом государственной власти стал Съезд народных де-
путатов (до 1991 г.). Отличительной чертой Советов являлась
неразделимость законодательной и исполнительной власти.

56. Совнарком – Совет народных комиссаров (СНК) высший ис-
полнительный и распорядительный орган государственной влас-
ти, правительство советского государства. Впервые был избран
в ходе Октябрьской революции на II Всероссийском съезде Со-
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ветов 26 октября (8 ноября) 1917 г. Вплоть до смерти его воз-
главлял В.И. Ленин, с 1924 по 1930 г. А.И. Рыков, с 1930 по 1941 г.
В.М. Молотов, а затем И.В. Сталин (в 1946 г. преобразован в
Совет министров).

57. Столыпинская реформа – экономическая реформа, направлен-
ная на ускорение развития капитализма в России, реформа крес-
тьянского землевладения, ознаменовавшая поворот аграрно-по-
литического курса самодержавия, названа по имени министра
внутренних дел и председателя Совета министров с 1906 г. П. А.
Столыпина (1862–1911 гг.). Разрешение выходить из крестьянс-
кой общины на хутора и отруба (закон от 9.11.1906), укрепление
Крестьянского банка, принудительное землеустройство (законы
от 14.6.1910 и 29.5.1911) и переселенческая политика имели це-
лью ликвидацию малоземелья при сохранении помещичьего зем-
левладения, ускорение расслоения деревни, создание среди за-
житочного слоя крестьян дополнительной опоры власти. Рефор-
ма была сорвана после убийства П.А. Столыпина эсером Д. Бог-
ровым.

58. Субботник коммунистический – добровольная бесплатная
работа трудящихся на общество. Первый субботник состоялся в
субботу 12.4.1919 г. в депо Москва-Сортировочная. Первый мас-
совый субботник 10.5.1919 г. на Московско-Казанской железной
дороге. Распространились в годы Гражданской войны. С 1970 г.
проводились Всесоюзные ленинские коммунистические суббот-
ники.

59. Террор (от лат. «страх, ужас») – политика устрашения, подав-
ления политических противников насильственными мерами, вплоть
до физического уничтожения.

60. Трест – форма монополии, в которой участники объединения те-
ряют производственную и коммерческую самостоятельность, под-
чиняются единому управлению.

61. Третьиюньский переворот – роспуск 3 июня 1907 года Госу-
дарственной думы и изменение избирательного закона. Считает-
ся концом Первой русской революции.

62. Третья коалиция. Временное правительство А.Ф. Керенского
(10 мест у социалистов и 6 мест у капиталистов) 25 сентября
(8 октября) – 25 октября (7 ноября).

63. Тройственный союз – военно-политический блок государств в
годы Первой мировой войны, включавший в себя: Германию, Ав-
стро-Венгрию, Италию. В 1915 г. присоединились Италия, Турция.

64. Трудовики – фракция депутатов-крестьян и народнической ин-
теллигенции в 1-4-й Государственных думах (1906-1917 гг.). Про-
грамма близка программе партии народных социалистов, вклю-
чала требования введения демократических свобод, национали-
зации помещичьих земель. Печатный орган – газета «Трудовой
народ». В июне 1917 слились с народными социалистами

65. Учредительное собрание – представительное учреждение в
России, созданное на основе всеобщего избирательного права,
предназначенное для установления формы правления и выработ-
ки конституции. Было избрано в ноябре–декабре 1917 г. собра-
лось 5 января 1918 г. в Петрограде и через 13 часов его работы
было закрыто по требованию караула.

66. Хутор – по Столыпинской аграрной реформе – хозяйство, отде-
лившееся от общины вместе с землёй и домом. Являлся частной
собственностью.

67. Черносотенцы (от древнерусского «черная сотня» – тяглое по-
садское население) – члены крайне правых организаций в России
в 1905-1917 гг., выступавших под лозунгами монархизма, велико-
державного шовинизма и антисемитизма («Союз русского наро-
да», «Союз Михаила Архангела», «Союзы русских людей» и др.).
Лидеры и идеологи: А.И. Дубровин, В.М. Пуришкевич, Н.Е. Мар-
ков. В годы революции 1905-1907 гг. поддерживали репрессивную
политику правительства, устраивали погромы, организовали убий-
ства ряда политических деятелей. После Февральской революции
1917 деятельность черносотенных организаций была запрещена.

68. Эмиграция (от лат. «переселяться, выселяться») – выезд
за пределы страны, связанный с утратой статуса гражданина
данного государства и вызванный экономическими, политичес-
кими или личными причинами, с целью временного или постоянно-
го поселения на территории иностранного государства. Государ-
ства могут разрешать восстановление гражданства эмигрантам.

69. Эсеры (социал-революционеры) – революционная партия,
образованная в России в 1901–1902 гг. Лидер – В.М.Чернов. Так-
тика – политический террор. Левые эсеры – политическая партия
в России в 1917–1923 гг. (до декабря 1917 левое крыло эсеров).
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Лидеры: М.А. Спиридонова, Б.Д. Камков, М.А. Натансон. Газе-
ты «Земля и воля» и «Знамя труда». Участвовали в Октябрьской
революции, входили в Военно-Революционный Комитет, Всерос-
сийский Центральный Исполнительный Комитет, Совет Народ-
ных Комиссаров РСФСР (декабрь 1917-март 1918). С начала 1918 г.
противники Брестского мира, аграрной политики большевиков. В
июле 1918 организовали вооруженное выступление, которое было
подавлено. Отдельные группы левых эсеров действовали на Ук-
раине, Дальнем Востоке, в Туркестане. В 1923 прекратили дея-
тельность.

1920–1930 гг.
70. Автономизация – идея, выдвинутая Сталиным И.В. в 1922, со-

гласно которой все советские республики должны войти в состав
РСФСР на правах автономий, что нарушило бы их самостоятель-
ность и равноправие.

71. Авторитаризм – политический режим, при котором политичес-
кая власть находится в руках одного человека или группы лиц.
Для авторитаризма характерно полное или частичное отсутствие
политических свобод граждан, ограничение деятельности партий
и организаций.

72. Антоновщина – крестьянское движение 1920–1921 гг. в Там-
бовской губернии, направленное против советской власти и полу-
чившее название по имени руководителя и организатора (А.С.
Антонова). Восстание было ликвидировано силами Красной ар-
мии, иногда даже с применением газовых атак. В июне 1922 г.
Антонов был убит. Отмена продовольственной разверстки в 1921
г. значительно снизила число недовольных крестьян.

73. «Великий перелом» – выражение Сталина, которым он оха-
рактеризовал начатую в конце 1920-х в СССР политику форси-
рованной индустриализации и коллективизации сельского хозяй-
ства.

74. ГОЭЛРО (сокр. от Государственная комиссия по электрифика-
ции России) – первый единый государственный перспективный
план восстановления и развития народного хозяйства РСФСР.
Разработан в 1920 г. под руководством В. И. Ленина Государ-
ственной комиссией по электрификации России. Был рассчитан
на 10-15 лет, предусматривал коренную реконструкцию хозяйства

на базе электрификации. В основном выполнен к 1931 г. Перве-
нец ГОЭЛРО – Волховская ГЭС в Ленинградской области.

75. ГУЛАГ – Главное управление исправительно-трудовых лагерей,
трудовых поселений и мест заключений, в 1934-1956 подразделе-
ние НКВД (МВД), осуществлявшее руководство системой ис-
правительно-трудовых лагерей (ИТЛ). Специальные управления
ГУЛАГ объединяли многие ИТЛ в разных районах страны: Кара-
гандинский ИТЛ (Карлаг), Дальстрой НКВД/МВД СССР, Соло-
вецкий ИТЛ (УСЛОН), Беломорско-Балтийский ИТЛ и комбинат
НКВД, Воркутинский ИТЛ, Норильский ИТЛ и др. В лагерях были
установлены тяжелейшие условия, применялись суровые наказа-
ния за малейшие нарушения режима, чрезвычайно высока смер-
тность от голода, болезней и непосильного труда. Заключенные
бесплатно работали на строительстве каналов, дорог, промыш-
ленных и других объектов на Крайнем Севере, Дальнем Востоке
и в других регионах.

76. Двадцатипятитысячники – рабочие промышленных центров
СССР, поехавшие по призыву партии большевиков на хозяйствен-
но-организационную работу в деревню в начале 1930 г. в период
массовой коллективизации сельского хозяйства. Постановлени-
ем ноябрьского (1929 г.) пленума ЦК ВКП(б) предусматрива-
лось направить 25 тыс. человек, фактически поехало 27,6 тыс.

77. Индустриализация – процесс создания крупного машинного
производства и на этой основе переход от аграрного к индустри-
альному обществу. В России индустриализация успешно разви-
валась с конца XIX – начала XX веков. После Октябрьской рево-
люции (с конца 20-х гг.) индустриализация форсированно осуще-
ствлялась тоталитарным режимом насильственными методами
за счет резкого ограничения уровня жизни большинства населе-
ния, эксплуатации крестьянства.

78. Коллективизация – преобразование мелких, единоличных кре-
стьянских хозяйств в крупные общественные хозяйства – колхо-
зы – путем кооперирования. В годы СССР рассматривалась как
программная установка аграрной политики КПСС (ВКП (б)) в
деревне. Материальная база была создана в годы индустриализа-
ции. Осуществлялась в годы 1-й пятилетки (1928/29 – 1932/33 гг.).
К концу 1932 г. была в основном завершена. К 1936 г. полностью
сложился колхозный строй.



6 8 6 9

79. Колхоз – кооперативное объединение крестьян в СССР, главным
образом созданное в период коллективизации конца 20-х – начала
30-х гг. XX в. Вели хозяйство на государственной земле, закреп-
ленной за К. в так называемое вечное пользование. Высший орган
управления – общее собрание колхозников, избирающее правле-
ние, во главе которого председатель, большей частью ставлен-
ник партийных органов на местах, райкомов и обкомов партии. В
1986 г. имелось 26,7 тыс. колхозов. Большинство К. к тому вре-
мени были преобразованы в государственные совхозы.

80. Коминтерн – международное объединение коммунистических
партий различных стран. Был образован по инициативе В.И. Ле-
нина, действовал с 1919 по 1943 г. с центром в Москве, по суще-
ству стал орудием осуществления идеи мировой революции. Выс-
шие органы: Конгресс (в 1935 г. прошел последний 7-й конгресс),
Исполком (постоянно действующий орган). Коминтерн был исто-
рическим преемником I Интернационала (1864–1876 гг.) и II Ин-
тернационала (1889–1914 гг.). С конца 20-х гг. большевики стали
отказываться от идеи осуществления мировой революции. 15 мая
1943 г. И.В. Сталин распустил эту организацию, которая, как он
объяснил, «выполнила свою миссию». В 1951 г. был образован
Социалистический Интернационал (Социнтерн), объединивший
76 партий и организаций социал-демократического направ-
ления.

81. Концессия (от лат. «разрешение, уступка») – договор о переда-
че в эксплуатацию на определенный срок природных ресурсов,
предприятий и других хозяйственных объектов, принадлежащих
государству; договор на сдачу иностранным фирмам предприя-
тий или участков земли с правом производственной деятельнос-
ти, само предприятие, организованное на основе такого договора.

82. Культ личности – политика, возвеличивающая одного челове-
ка, характерная, в основном, для тоталитарною режима и пропа-
гандирующая исключительность правителя, его всемогущество
и неограниченность власти, приписывающая ему при жизни опре-
деляющего влияния на ход исторического развития, ликвидирую-
щая демократию.

83. Культурная революция – коренной переворот в духовном раз-
витии общества, осуществленный в СССР в 20–30-е гг. XX в.,
составная часть социалистических преобразований. Культурная

революция предусматривала ликвидацию неграмотности, созда-
ние социалистической системы народного образования и просве-
щения, формирование новой, социалистической интеллигенции,
перестройку быта, развитие науки, литературы, искусства под
партийным контролем.

84. Лига наций – международная организация, создана в 1919 г.
Официальная цель – развитие международного сотрудничества,
гарантия мира и безопасности. СССР включен в её состав в 1934 г.
Исключен в 1939 г. за агрессию против Финляндии.

85. Мирное сосуществование – тип отношений между государ-
ствами с различным общественным строем, предполагающий
отказ от войны как средства решения спорных вопросов, урегу-
лирование их путем переговоров; равноправие, взаимопонимание
и доверие между государствами, учет интересов друг друга, не-
вмешательство во внутренние дела, признание за каждым наро-
дом права свободно избирать свой социально-экономический и
политический строй: строгое уважение суверенитета и террито-
риальной целостности всех стран: развитие экономического и куль-
турного сотрудничества на основе полного равенства и взаимной
выгоды.

86. НЭП (новая экономическая политика) – политика, направленная
на преодоление политического и экономического кризиса, сложив-
шегося к 1920 г. в советской республике. Высшей точкой недо-
вольства действовавшей политикой «военного коммунизма» стал
кронштадтский мятеж. На X съезде РКП(б) в марте 1921 г. по
предложению В.И. Ленина продовольственная разверстка была
заменена меньшим по размерам натуральным налогом. Основ-
ные элементы этой политики: подоходный прогрессивный налог с
крестьянства (1921–1922 гг. продналог), свобода торговли, кон-
цессии, разрешение аренды и открытия небольших частных пред-
приятий, наем рабочей силы, отмена карточной системы и нор-
мированного снабжения, платность всех услуг, перевод про-
мышленности на полный хозрасчет и самоокупаемость. В кон-
це 20-х гг. новая экономическая политика была свернута.

87. Оппозиция – организованная группа, противостоящая по оцен-
кам, программе, политике правящей элите. Основными видами
оппозиции являются парламентская и внутрипартийная.
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88. Продналог – введен декретами Совнаркома в марте 1921 вза-
мен продразверстки, явился первым актом новой экономической
политики. Взимался с крестьянских хозяйств. Размер устанавли-
вался до весеннего сева по каждому виду сельскохозяйственных
продуктов (значительно ниже продразверстки) с учетом мест-
ных условии и зажиточности крестьянских хозяйств. В 1923 г.
заменен единым сельскохозяйственным налогом.

89. Пятилетка – период, на который осуществлялось централизо-
ванное планирование экономики в Советском Союзе. Пятилетние
планы развития народного хозяйства СССР или пятилетки были
предназначены для быстрого экономического развития Советс-
кого Союза. Всего было 13 пятилетних планов. Первый был при-
нят в 1928, на пятилетний период с 1929 по 1933 год, и был выпол-
нен на год раньше. В 1959 году на XXI съезде КПСС был принят
семилетний план развития народного хозяйства на 1959-1965 гг.
В дальнейшем вновь принимались пятилетние планы. Последний,
тринадцатый Пятилетний план был рассчитан на период с 1991
по 1995 год и не был выполнен из-за распада Советского Союза в
1991 году и последовавшего за этим перехода к рыночной децен-
трализованной экономике.

90. Репрессии – принудительные меры государственного воздей-
ствия, включающие различные виды наказаний и правоограниче-
ний, применявшиеся в СССР к отдельным лицам и категориям
лиц. Политические репрессии в Советской России начались сра-
зу после Октябрьской революции 1917 года (красный террор, рас-
казачивание). С началом принудительной коллективизации сель-
ского хозяйства и ускоренной индустриализации в конце 1920-х –
начале 1930-х годов, а также укреплением личной власти Стали-
на репрессии приобрели массовый характер. Особенного разма-
ха они достигли в 1937–1938 годы, когда сотни тысяч советских
граждан были расстреляны и отправлены в лагеря ГУЛАГа по
обвинениям в совершении политических преступлений. С разной
степенью интенсивности политические репрессии продолжались
до самой смерти Сталина в марте 1953 г.

91. Социалистический реализм – творческий метод литературы
и искусства, официально одобренный советским руководством в
СССР и других странах социалистической ориентации, суть ко-
торого – выражение социалистически осознанной концепции мира
и человека, изображение жизни в свете социалистических (ком-

мунистических) идеалов. Сложился первоначально в начале XX в.
в творчестве М. Горького, сам термин появился в 1932 г. Идей-
ные принципы: народность, партийность и гуманизм. Символом
социалистического реализма стала скульптура «Рабочий и кол-
хозница» В. Мухиной.

92. Стахановское движение – движение работников в СССР за
повышение производительности труда и лучшее использование
техники. Возникло в 1935 в угольной промышленности Донбасса,
а затем распространилось в др. отраслях промышленности, на
транспорте, в сельском хозяйстве; названо по имени его зачина-
теля – А. Г. Стаханова.

93. Тоталитаризм (от лат. «весь, целый, полный») – модель социаль-
но-политического устройства общества, характеризующаяся пол-
ным подчинением человека политической власти, всеобъемлющим
контролем государства над всеми сферами жизни общества.

94. Троцкизм – одно из идейно-политических течений в рабочем
движении. Троцкисты, как и К. Маркс, связывали возможность
построения социализма в одной стране лишь с победой мировой
революции. В 1920–1921 гг. в ходе дискуссии о профсоюзах при-
зывали к расширению методов «военного коммунизма», огосу-
дарствлению, милитаризации профсоюзов. Многое из того, что
они пропагандировали, было вскоре применено в сталинском СССР.
В дискуссии 1923–1924 гг. троцкисты требовали изменения норм
внутрипартийных отношений, расширения партийной демократии,
свободы фракций и группировок и вместе с тем более централи-
зованной хозяйственной политики, провозглашали лозунги «дик-
татуры промышленности», «сверхиндустриализации». 13-я парт-
конференция в 1924 г. охарактеризовала троцкизм как мелкобур-
жуазный уклон в РКП(б). XV съезд партии в 1927 г. объявил при-
надлежность к троцкизму несовместимой с пребыванием в партии.
С 1929 г. троцкизм как политическое течение в РКП(б) перестал
существовать в связи с высылкой Л. Троцкого за границу, однако
и много позже обвинение в троцкизм считалось одним из самых
серьезных в годы сталинских репрессий.

95. Ударник – советское понятие, зародившееся в годы первых пя-
тилеток, обозначающее работника, демонстрирующего повышен-
ную производительность труда Движение ударничества было важ-
ным средством идеологического воздействия. Имена ударников,
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достигших наиболее впечатляющих результатов, широко исполь-
зовались советской пропагандой в качестве примера для подра-
жания (шахтер Алексей Стаханов, машинист паровоза Петр Кри-
вонос, трактористка Паша Ангелина, сталевар Макар Мазай и
многие другие), они получали высшие правительственные награ-
ды, их выдвигали в выборные органы власти и т. д. Отношение к
ударному труду и ударникам в среде советских трудящихся было
двояким. С одной стороны, искреннее стремление добиться вы-
соких результатов в профессиональной деятельности вызывало
уважение. С другой стороны, повышение производительности
труда одних работников вскоре отрицательно сказывалось на за-
работке других, так как установленные нормы выработки зако-
номерно повышались, а расценки оплаты труда снижались.

96. Федерация (от лат. «союз, объединение») – форма государствен-
ного устройства, при которой входящие в состав государства фе-
деральные единицы (земли, штаты, республики и т.д.) имеют соб-
ственные конституции, законодательные, исполнительные, судеб-
ные органы. Наряду с этим образуются единые федеральные
(союзные) органы государственной власти, устанавливается еди-
ное гражданство, денежная единица и т.п.

97. Хозрасчёт (хозяйственный расчет) – метод планового ведения
социалистического хозяйства, основанный на соизмерении зат-
рат предприятия на производство продукции с результатами про-
изводственно-хозяйственной деятельности, возмещения расходов
и доходами, обеспечении рентабельности производства, матери-
альной заинтересованности и ответственности предприятия, а
также цехов, участков, бригад, каждого работающего в выполне-
нии плановых показателей, экономном расходовании ресурсов.
Фактически означает допущение принципов рыночной экономики
в социалистическое планово регламентированное производство.

Тема 8. СССР в годы Второй мировой войны
и в 50–80-е гг.

1. Акционирование – способ приватизации государственных и му-
ниципальных предприятий путем преобразования их в открытые
акционерные общества. Широкое развитие в РФ получило с 1992 г.

2. Антигитлеровская коалиция – военный союз государств, сра-
жавшихся во Второй мировой войне против агрессивного блока в
составе Германии, Италии, Японии и поддерживавших их госу-
дарств. Начало создания коалиции относится к июню 1941 г., ког-
да правительства Англии и США выступили с заявлениями о го-
товности оказать поддержку Советскому Союзу, подвергшемуся
нападению со стороны фашистской Германии. К концу войны в
состав коалиции входило около 50 государств. Своими вооружен-
ными силами в общей борьбе против гитлеровской Германии и ее
союзников участвовали СССР, США, Англия, Франция, Китай,
Польша, Югославия, Чехословакия, Албания, Австралия, Бельгия,
Бразилия, Индия, Канада, Новая Зеландия и др. В 1944 г. на сторо-
ну коалиции перешли Румыния, Болгария и Венгрия. Антигитле-
ровская коалиция перестала существовать во второй половине 1947 г.

3. Арендный подряд – формы организации и оплаты труда работ-
ников арендных коллективов внутри предприятий. С администра-
цией предприятия заключается договор подряда, по которому арен-
дный коллектив обязуется произвести и передать предприятию по
внутрихозяйственным ценам и тарифам определенное количество
продукции. Продукцией, произведенной сверх этого объема, он
вправе распоряжаться самостоятельно. Форма арендного подря-
да. получила значительное распространение в начальный период
экономической реформы в РФ (1990–1992 гг.).

4. Биполярная система международных отношений – разделе-
ние мира на сферы влияния между двумя полюсами силы. При-
мером биполярного мирового устройства является «холодная
война» между Советским Союзом и Соединенными Штатами
(1946–1991 гг.). Вторая половина XX века была единственным
периодом в истории человечества, когда мир был разделен на два
лагеря. Исключения из сфер влияния составляли лишь отдельные,
чаще всего небольшие и малозначимые со стратегической точки
зрения государства, объявившие о своем нейтралитете.

5. Блицкриг – теория скоротечной войны с достижением победы в
кратчайший срок. Созданная в Германии в начале XX в., эта так-
тика немецкого военного командования потерпела крах в Первой
и Второй мировых войнах.

6. Блокада – окружение с помощью вооруженных сил неприятельс-
кой территории, города, крепости, порта, военной базы с суши, моря
или воздуха с целью изоляции противника от внешнего мира, а
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также система мер, направленных на изоляцию какого-либо госу-
дарства в политическом или экономическом отношении, чтобы
оказать на него давление.

7. Великая Отечественная война – война советского народа с
гитлеровской Германией и ее союзниками (22 июня 1941 – 9 мая
1945 гг.), составная часть II мировой войны. Название «Великая
Отечественная война» стало использоваться в русскоязычной тра-
диции после радиообращения И.Сталина 3 июля 1941 года. Нача-
тая Германией, Великая Отечественная война завершилась пол-
ным разгромом стран фашистского блока. Советский Союз поте-
рял в ходе сражений, а также жестокого фашистского террора на
оккупированной территории и в концлагерях 27 миллионов человек.

8. Военно-стратегический паритет – равенство стран или групп
стран в области вооружённых сил и вооружений.

9. Волюнтаризм – политика, не считающаяся с объективными за-
конами, реальными условиями и возможностями. Обвинения в
субъективизме и волюнтаризме были предъявлены Н.С. Хрущёву
в октябре 1964 г. на Пленуме ЦК КПСС, что привело к его от-
ставке.

10. ВПК – военно-промышленный комплекс, обозначение (принад-
лежит Д. Эйзенхауэру) сложившегося в ряде стран (США, СССР
и др.) в ходе 2-й мировой войны и укрепившегося в период «хо-
лодной войны» альянса военной промышленности, армии и свя-
занных с ними части государственного аппарата и науки.

11. Второй фронт – фронт, возникший против фашистской Германии
в Западной Европе во II мировой войне. Был открыт США и Ве-
ликобританией в июне 1944 года высадкой десанта в Нормандии
(Франция).

12. Геноцид – уничтожение отдельных групп населения по расовым,
национальным или религиозным мотивам.

13. Гласность – понятие, выработанное отечественной политичес-
кой мыслью, близкое понятию свободы слова, но не адекватное
ему. Доступность информации по всем важнейшим вопросам ра-
боты государственных органов.

14. Демилитаризация – разоружение, запрещение какому-либо го-
сударству возводить укрепления, иметь военную промышленность
и содержать вооруженные силы, вывод войск и боевой техники,
конверсия военных отраслей промышленности.

15. Денежная реформа – осуществляемые государством измене-
ния в области денежного обращения, как правило, направленные
на укрепление денежной системы. 1 января 1961 г. была проведе-
на денежная реформа в форме деноминации. По всем вкладам в
Сбербанке граждане получили на 10 старых рублей один новый
рубль. Наличные деньги обменивались без ограничений по тако-
му же коэффициенту. Денежная реформа 1991 года в СССР (так-
же известна как павловская реформа – по фамилии премьер-ми-
нистра СССР Валентина Павлова) – обмен крупных денежных
купюр в январе-апреле 1991 года.

16. Депортация (от лат. «изгнание») – в период массовых реп-
рессий изгнание ряда народов СССР. В 1941–1945 гг. выселению
подверглись балкарцы, ингуши, калмыки, карачаевцы, крымские
татары, советские немцы, турки-месхетинцы, чеченцы и др. В
1989 г. принята Декларация о признании незаконными и преступ-
ными репрессивных актов против народов, подвергшихся насиль-
ственному переселению.

17. Десталинизация – развенчание культа личности Сталина и от-
каза от репрессивных и мобилизационных методов управления
обществом. Началась на июльском (1953 г.) Пленуме ЦК КПСС
с выступления Г.М. Маленкова, осудившего культ личности И.В.
Сталина. После смещения Маленкова процесс десталинизации
продолжается Н.С. Хрущёвым, выступившим с докладом «О
преодолении культа личности и его последствий» на закрытом
заседании XX съезда КПСС (февраль 1956 г.) После съезда на-
чался процесс реабилитации жертв репрессий. В годы застоя
процесс реабилитации затухает. Новая волна десталинизации на-
чинается в период перестройки.

18. Диссиденты – «инакомыслящие». Название участников движе-
ния против тоталитарного режима в СССР с конца 1950-х гг. Дис-
сиденты в разных формах выступали за соблюдение прав и сво-
бод человека и гражданина (правозащитники), против преследо-
вания инакомыслия, протестовали против ввода советских войск
в Чехословакию (1968) и Афганистан (1979). Подвергались реп-
рессиям со стороны властей.

19. «Железный занавес» – после речи У. Черчилля в г. Фултоне
5 марта 1946 г. выражение «железный занавес» стало использо-
ваться для обозначения «стены», разделяющей капитализм и со-
циализм.
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20. Застой – используемое в публицистике обозначение периода в
истории СССР, охватывающего примерно два десятилетия (1964-
1982 гг.). В официальных советских источниках того времени дан-
ный период именовался развитым социализмом.

21. Карибский кризис – чрезвычайно напряжённое противостоя-
ние между Советским Союзом и Соединёнными Штатами. Воз-
никло после размещения на Кубе советских баллистических ра-
кет, рассматривавшегося советским руководством в качестве
ответной меры на размещение американских ракет в Турции и
Италии, а также на угрозы вторжения американских войск на Кубу.
Острейший кризис, поставивший мир на грань ядерной войны, был
ликвидирован вследствие трезвой позиции, занятой высшими ру-
ководителями СССР (во главе с Н. С. Хрущевым) и США (во
главе с президентом Дж. Кеннеди), осознавшими смертель-
ную опасность возможного применения ракетно-ядерного ору-
жия. 28 октября начались демонтаж и вывоз с Кубы советского
ракетно-ядерного боекомплекта. В свою очередь, правительство
США заявило об отмене карантина и отказе от вторжения на
Кубу; в конфиденциальном порядке было заявлено также о выво-
де американских ракет с территории Турции и Италии.

22. Карточная система – система снабжения населения товарами
народного потребления в условиях дефицита. В частности, суще-
ствовала в СССР. Для покупки товара следовало не только зап-
латить за него деньги, но и предъявить одноразовый талон, даю-
щий право на его приобретение. Карточки (талоны) устанавлива-
ли определённые нормы потребления товаров на человека в ме-
сяц, поэтому такая система называлась также нормированным
распределением. В Российской Империи карточки были впервые
введены в 1916 году. Начиная с 1917 г. они широко использова-
лись в Советской России. Отмена карточной системы произош-
ла в 1921 году в связи с переходом к политике НЭПа. Вновь кар-
точная система была введена в СССР в 1929 году. В 1935 году
она была отменена. В связи с событиями Великой Отечествен-
ной войны в СССР карточное распределение введено с июля 1941
года, окончательно отменено в декабре 1947. Новая, и последняя
волна нормированного распределения в СССР (талонная систе-
ма) начинается в 1983 году с введения талонов, в первую оче-
редь, на колбасу. Сошла на нет с начала 1992 года, в связи с «от-

пуском» цен, сократившим платёжеспособный спрос, и распрост-
ранением свободной торговли. На ряд товаров в некоторых реги-
онах талоны сохранялись до 1993 года.

23. Кооперация – форма организации труда, при которой значитель-
ное число людей совместно участвуют в одном или разных, но
связанных между собой в процессах труда, а также совокупность
организационно оформленных добровольных объединений взаи-
мопомощи лиц или организаций для достижения общих целей в
различных областях экономики. Основана на паевом участии.

24. Коренной перелом в ходе войны – стратегические и полити-
ческие изменения в ходе военных действий, как: переход страте-
гической инициативы от одной воюющей стороны к другой; обес-
печение надежного превосходства оборонной промышленности и
тыловой экономики в целом; достижение военно-технического пре-
восходства в снабжении действующей армии новейшими видами
вооружения; качественные изменения в соотношении сил на меж-
дународной арене.

25. «Космополитизм» (от греч. «гражданин мира») – идеология
мирового гражданства, отрицание национального патриотизма. От-
каз от национальных, культурных традиций, государственного и
национального суверенитета в пользу т.н. «общечеловеческих цен-
ностей». Кампания борьбы с космополитами развернулась в СССР
в послевоенные годы. Их обвиняли в аполитичности и безыдей-
ности, «низкопоклонстве перед Западом». Вылилась в разгул на-
ционализма, в гонения и репрессии против национальных мень-
шинств.

26. Ленд-лиз – система передачи взаймы или в аренду вооружения,
боеприпасов, продовольствия, медикаментов и т.д., предприня-
тая США в годы Второй мировой войны. Расходы США на про-
ведение операций по ленд-лизу с 11 марта 1941 г. по 1 августа
1945 г. равнялись 46 млрд. долларов. Объем поставок Британс-
кой империи составил свыше 30 млрд. долл. (% кредита соста-
вил 472 млн.) Советскому Союзу 10 млрд. долларов (% кредита
составил 1,3 млрд. долл.).

27. «Лысенковщина» – наименование политической кампании, вы-
лившейся в преследование и шельмование генетиков, отрицание
генетики и временный запрет генетических исследований в СССР.
Относится к событиям, происходившим в научных биологичес-
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ких кругах, примерно с середины 1930-х до первой половины 1960-х
годов. События происходили при прямом участии политиков, био-
логов, философов, в том числе самого руководителя государства,
И. В. Сталина, Т. Д. Лысенко (ставшим со временем символом
кампании) и многих других лиц.

28. Номенклатура – должностные лица, назначаемые властями,
правящий слой, господствующий в бюрократической системе уп-
равления. Номенклатура советская: перечень наиболее важных
должностей в государственном аппарате и общественных орга-
низациях.

29. НТР (научно-техническая революция) – коренное качествен-
ное преобразование производительных сил на основе превраще-
ния науки в ведущий фактор развития общества, производства,
непосредственную производительную силу. Началась с середи-
ны XX в. Резко ускоряет научно-технический прогресс, оказыва-
ет воздействие на все стороны жизни общества.

30. Оккупационные зоны были сформированы на территории по-
верженной Германии по результатам Ялтинской конференции. Оп-
ределялись американская, британская, французская и советская
зоны оккупации. Для управления советской зоной была создана
Советская военная администрация в Германии. После того как
на территории Тризонии образовалась Федеративная Республика
Германия, в советской зоне 7 октября 1949 года была провозгла-
шена Германская Демократическая Республика (ГДР).

31. Оккупация (от лат. «захват») – временный захват чужой тер-
ритории военной силой без законных на нее прав.

32. «Оттепель» – распространенное обозначение перемен в соци-
альной и культурной жизни СССР, наметившихся после смерти
И.В. Сталина (1953). Термин «оттепель» восходит к названию
повести И.Г. Эренбурга (1954–1956 гг.). Период «оттепели» ха-
рактеризовался смягчением политического режима, началом про-
цесса реабилитации жертв массовых репрессий 1930-х – начала
50-х гг., расширением прав и свобод граждан, некоторым ослаб-
лением идеологического контроля в области культуры и науки.
Важную роль в этих процессах сыграл 20-й съезд КПСС, осудив-
ший культ личности Сталина. «Oттепель» способствовала росту
социальной активности в обществе. Однако позитивные сдвиги
середины 50-х гг. не получили дальнейшего развития.

33. Партизанское движение – вид борьбы народа за свободу и
независимость Родины или за социальные преобразования, кото-
рая ведется на территории, занятой противником, при этом воору-
женное ядро опирается на поддержку местного населения. В
партизанском движении могут принимать участие регулярные
части, действующие в тылу врага. Проявляется в виде ведения
боевых действий, а также диверсий и саботажа. В годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. развернулось на оккупирован-
ной фашистами территории СССР. Стратегическое руководство
осуществлялось Ставкой через Центральный штаб партизанско-
го движении, республиканскими и областными штабами. В парти-
занских отрядах и соединениях насчитывалось свыше 1 млн. че-
ловек. Партизаны освобождали целые районы, совершали рей-
ды, проводили крупные операции по нарушению коммуникаций
противника.

34. Паспортный режим – одно из средств для наблюдения за по-
дозрительными лицами, в видах охраны государственной безо-
пасности. Наблюдая за собственными подданными и за прибы-
вающими иностранцами, власти могут требовать от них удосто-
верения личности, а также доказательств того, что они не явля-
ются опасными для государственного спокойствия. Официаль-
ный документы, удостоверяющие личность гражданина и содер-
жащие сведения о его поле, возрасте, семейном положении, мес-
те проживания были введены 27 декабря 1932 года. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1968 года были
введены новые правила прописки и выписки граждан в сельской
местности.

35. Перестройка – политика руководства КПСС и СССР, проводив-
шаяся с 1985 г. по август 1991 г. Инициаторы перестройки (М.С.
Горбачев, А.Н. Яковлев и др.) хотели привести советскую эконо-
мику, политику, идеологию и культуру в соответствие с общече-
ловеческими идеалами и ценностями. Перестройка осуществля-
лась крайне непоследовательно и, вследствие противоречивых
усилий, создала предпосылки для краха КПСС и распада СССР
в 1991 г.

36. Подполье – нелегальные организации, ведущие борьбу с зах-
ватчиками на оккупированных территориях. «Молодая гвардия»
– подпольная комсомольская организация в Великую Отечествен-
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ную войну в городе Краснодон Ворошиловградской области (Ук-
раинская ССР) (1942, около 100 человек). Руководили: О.В. Ко-
шевой, У.М. Громова, И.А. Земнухов, С.Г. Тюленин, Л.Г. Шевцо-
ва (все удостоены звания Героя Советского Союза, посмертно),
И.В. Туркенич. Большинство участников казнены гитлеровцами.
Людиновское подполье в 1941–1942 гг. в Калужской области.

37. Правозащитники – лица, которые критиковали пороки социали-
стического строя в СССР, выступали против нарушения прав че-
ловека, предлагали пути реформирования и демократизации эко-
номической и политической системы СССР. Правозащитное дви-
жение действовало в 60-е – 70-е годы. Его активные участники:
Сахаров, Орлов, Солженицын, Войнович, Григоренко, Якунин и др.
Правозащитники издавали нелегальный бюллетень, в котором
публиковали сведения о нарушении прав человека в СССР. Уча-
стники движения подвергались жестоким репрессиям со сторо-
ны КГБ. Они внесли свой вклад в подготовку перестройки

38. Разрядка международной напряжённости – улучшение отно-
шений между странами с различными социально-политическими
системами в годы «холодной войны». Термин появился и активно
использовался в середине 70-х гг. XX в., когда между СССР и
США была заключена серия соглашений и договоров, признаю-
щих неприкосновенными послевоенные границы в Европе, подпи-
сан Заключительный Акт Совещания по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе.

39. Реабилитация – восстановление (по суду или в административ-
ном порядке) в правах, восстановление доброго имени, прежней
репутации. Реформа преследовала цель избавиться от избыточ-
ной денежной массы, находившейся в наличном обращении, и хотя
бы частично решить проблему дефицита на товарном рынке
СССР.

40. «Рельсовая война» – название крупной операции советских парти-
зан во время Великой Отечественной войны в августе-сентябре
1943 по выводу из строя железнодорожных коммуникаций про-
тивника на оккупированной территории Ленинградской, Калинин-
ской, Смоленской и Орловской областей, Белоруссии и части Ук-
раины.

41. Рыночная экономика – социально-экономическая система, раз-
вивающаяся на основе частной собственности и товарно-денеж-

ных отношений. Рыночная экономика опирается на принципы сво-
боды предпринимательства и выбора. Распределение ресурсов,
производство, обмен и потребление товаров и услуг опосредуют-
ся спросом и предложением. Система рынков и цен, конкуренция
являются координирующим и организационным механизмом ры-
ночной экономики, в значительной мере обеспечивают её само-
регулируемый характер. В то же время в экономических систе-
мах развитых стран осуществляется определенная степень го-
сударственного вмешательства (обеспечение общих условий
функционирования рыночной экономики, осуществление мер со-
циальной защиты и др.).

42. Самиздат – способ нелегального распространения литературных
произведений, а также религиозных и публицистических текстов
в СССР, когда копии изготавливались автором или читателями
без ведома и разрешения официальных органов, как правило, ма-
шинописным, фотографическим или рукописным способами. Са-
миздатом распространялись также магнитофонные записи А.
Галича, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима, певцов-эмигран-
тов и др.

43. Совнархозы – территориальные советы народного хозяйства в
СССР в 1957–1965 гг., созданные вместо отраслевых мини-
стерств.

44. Теневая экономика – термин, обозначающий все виды эконо-
мической деятельности, не учитываемые официальной статис-
тикой и не включаемые в ВНП.

45. Товарный дефицит – недостаток, нехватка; товар, которого нет
в достаточном количестве.

46. Хельсинский процесс – процесс перестройки европейской сис-
темы международных отношений на принципах, призванных обес-
печить мир, безопасность и сотрудничество. Начало хельсинско-
го процесса было положено заключительным актом Совещания
по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.).

47. «Холодная война» – период в истории международных отноше-
ний со второй половины 40-х до 1991 г. Для «холодной войны»
характерно противоборство двух сверхдержав – СССР и США,
двух мировых социально-политических систем в экономической,
идеологической и политической сферах с использованием психо-
логических средств воздействия на противника. Противостояние
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на грани войны.
48. Шестидесятники – представители советской интеллигенции, в

основном, поколения, родившегося приблизительно между 1925 и
1935 годами. Историческим контекстом, сформировавшим взгля-
ды «шестидесятников» были годы сталинизма, Великая Отече-
ственная Война и эпоха «оттепели».

49. Эвакуация (от лат. «опорожнять, удалять») – вывод войск, воен-
ного имущества или населения во время войны, стихийных бед-
ствий из опасных районов, а также из мест, планово предназна-
ченных для каких-либо крупных хозяйственных преобразований
(например, затопление местности при гидростроительстве).

Тема 9. Россия и мир в конце XX – начале XXI вв.

1. Акция – эмиссионная ценная бумага, дающая право владельцу на
получение дохода, дивиденда в зависимости от величины прибы-
ли акционерного общества.

2. Биржа – учреждение, в котором осуществляется купля-продажа
ценных бумаг (фондовая биржа), валюты (валютная биржа) или
массовых товаров, продающихся по образцам (товарная биржа);
здание, где осуществляются биржевые операции. В России пер-
вая биржа возникла в 1703 г. в Санкт-Петербурге.

3. Ближнее зарубежье – возникшее в России в 1992 году после
распада СССР собирательное название для стран СНГ (а также
иногда Балтии). Термин носит скорее историческо-культурный
характер, чем географический. Среди относящихся к ближнему
зарубежью стран есть такие, которые не имеют общей границы
с Российской Федерацией (Молдавия, Армения, Туркменистан,
Таджикистан, Узбекистан, Киргизия), в то время как некоторые
государства, напрямую граничащие с ней, к ближнему зарубе-
жью не относятся (Финляндия, Норвегия, Польша, Монголия, КНР,
КНДР).

4. Ваучер, приватизационный чек – в Российской Федерации в
1992–1994 гг. государственная ценная бумага (на предъявителя)
целевого назначения с указанной номинальной стоимостью. При-
ватизационный чек использовался в процессе приватизации пред-

приятий и других объектов собственности (федеральной, респуб-
лик в составе Российской Федерации, автономных областей и
автономных округов, Москвы и Санкт-Петербурга). Правом на
получение приватизационного чека были наделены все граждане
Российской Федерации.

5. ГКЧП – Государственный комитет по чрезвычайному положению
в СССР, создан в ночь с 18 на 19 августа 1991 г. представителя-
ми властных структур, несогласными с политикой реформ М.С.
Горбачева и проектом нового Союзного договора. В состав ГКЧП
вошли: О.Д. Бакланов, первый заместитель председателя Сове-
та обороны СССР; В.А. Крючков, председатель КГБ СССР; В.С.
Павлов, премьер-министр СССР; Б.К. Пуго, министр внутренних
дел СССР; В.А. Стародубцев, председатель Крестьянского со-
юза СССР; А.И. Тизяков, президент Ассоциации государствен-
ных предприятий и объектов промышленности, строительства,
транспорта и связи СССР; Г.И. Янаев, вице-президент СССР, член
Совета безопасности СССР. В крупные города были введены
войска, прекратили вещание практически все программы теле-
видения, была приостановлена деятельность партий, движений и
объединений, оппозиционных КПСС, запрещен выпуск оппозици-
онных газет. Далее члены ГКЧП проявили нерешительность. В
этой ситуации наибольшую активность проявил президент РФ
Б.Н.Ельцин. Он призвал всех граждан к неповиновению и всеоб-
щей забастовке. Центром сопротивления ГКЧП стал Белый дом
– здание российского правительства. В течение трех дней стало
ясно, что выступление ГКЧП (путч) общество не поддержало.
Члены ГКЧП отправились в Крым к М.С. Горбачеву, где были
арестованы. Им было предъявлено обвинение по статье 64 Уго-
ловного кодекса РСФСР (измена Родине) по делу «ГКЧП». Поз-
же они были освобождены из-под стражи. Попытка переворота,
предпринятая ГКЧП, ускорила процесс распада СССР.

6. Девальвация – официальное уменьшение золотого содержания
денежной единицы или понижение курса национальной валюты
по отношению к золоту, серебру или какой-либо национальной ва-
люте, обычно доллару США, японской иене, немецкой марке.

7. Дефолт – экономический кризис 1998 года в России был одним из
самых тяжёлых экономических кризисов в истории России. Ос-
новными причинами дефолта были: огромный государственный
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долг России, порождённый обвалом азиатских экономик, кризис
ликвидности, низкие мировые цены на сырьё, составлявшее ос-
нову экспорта России, а также популистская экономическая по-
литика государства и строительство пирамиды ГКО (государ-
ственные краткосрочные обязательства). Собственно датой де-
фолта является 17 августа 1998 года. Его последствия серьёзно
повлияли на развитие экономики и страны в целом, как отрица-
тельно, так и положительно. Курс рубля по отношению к доллару
упал за полгода более чем в 3 раза – c 6 рублей за доллар перед
дефолтом до 21 рубля за доллар 1 января 1999 года. Было подо-
рвано доверие населения и иностранных инвесторов к российс-
ким банкам и государству, а также к национальной валюте. Разо-
рилось большое количество малых предприятий, лопнули многие
банки. Банковская система оказалась в коллапсе минимум на
полгода. Население потеряло значительную часть своих сбере-
жений, упал уровень жизни. Тем не менее, девальвация рубля по-
зволила российской экономике стать более конкурентоспособной.

8. Импичмент (от англ. «порицание, обвинение») – особый по-
рядок привлечения к ответственности (через нижнюю палату пар-
ламента) высших должностных лиц.

9. Конверсия – перевод военно-промышленных предприятий на вы-
пуск мирной продукции.

10. Коррупция – преступная деятельность в сфере политики, зак-
лючающаяся в использовании должностными лицами доверен-
ных им прав и властных возможностей в целях личного обогаще-
ния и роста ресурсов влияния. Результатом коррупции является
деградация власти, усиление преступности.

11. Либерализация цен – элемент экономической политики россий-
ского правительства, заключавшийся в отказе от государствен-
ного регулирования цен на большую часть товаров (с 1992 г.).

12. Многопартийность – политическая система, при которой мо-
жет существовать множество политических партий, теоретичес-
ки обладающих равными шансами на получение большинства
мест в парламенте страны. Начинает складываться в СССР в
1990 г. после отмены III-м съездом народных депутатов 6-ой ста-
тьи Конституции, закреплявшей руководящую роль КПСС.

13. Нанотехнология – технология объектов, размеры которых по-
рядка 10-9 м (атомы, молекулы). Процессы нанотехнологии под-

чиняются законам квантовой механики. Нанотехнология вклю-
чает атомную сборку молекул, новые методы записи и считыва-
ния информации, локальную стимуляцию химической реакции на
молекулярном уровне и др.

14. Национальные проекты – программа по росту «челове-
ческого капитала» в России, объявленная президентом В. Путиным
и реализующаяся с 2006. В качестве приоритетных направлений «ин-
вестиций в человека» глава государства выделил: здравоохранение;
образование; жильё; сельское хозяйство.

15. Новое политическое мышление – новая философско-по-
литическая концепция, выдвинутая М.С. Горбачёвым, основные по-
ложения которой предусматривали: отказ от вывода о расколе мира
на 2 противоположные общественно-политические системы; призна-
ние мира целостным и неделимым; провозглашение невозможности
решения международных проблем силовыми методами; объявление
в качестве универсального способа решения международных вопро-
сов не баланса сил 2-х систем, а баланса их интересов; отказ от прин-
ципа пролетарского интернационализма и признание приоритета об-
щечеловеческих ценностей над классовыми, национальными, идео-
логическими и др. Привело к окончанию «холодной войны».
16. Президентская республика – республиканская форма правле-

ния, при которой, по Конституции, верховная власть принадлежит
президенту. Президент может избираться всенародным голосо-
ванием, парламентом или каким-либо институтом (Учредитель-
ным собранием, Съездом народных депутатов и др.). После из-
брания президент в президентской республике получает следую-
щие преимущества: он не может быть отозван, переизбран без
чрезвычайных обстоятельств, предусмотренных Конституцией;
пользуется конституционным правом созыва и роспуска парла-
мента (при соблюдении определенных процедур); правом законо-
дательной инициативы; доминирующего участия в формирова-
нии правительства и в подборе его главы – премьер-министра.
По Конституции Российской Федерации президент имеет право
продолжать осуществлять свои функции даже после того, как в
результате всеобщих выборов или сложившейся политической
конъюнктуры соотношение сил в парламенте изменилось в пользу
оппозиции президенту, его предвыборной программе и политичес-
кому курсу. Более того, в силу невозможности при этих условиях
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продолжать провозглашенную им политику, президент на основе
результатов референдума и осуществления иных, предусмотрен-
ных Конституцией процедур, может воспользоваться конститу-
ционным правом роспуска парламента и провести досрочные
выборы. Такая форма правления сложилась в РФ после октябрь-
ского кризиса 1993 г.

17. Приватизация – передача или продажа в частную собствен-
ность части государственной собственности.

18. Путч – государственный переворот, совершенный группой заго-
ворщиков, попытка подобного переворота. К термину примени-
мы события 19-20 августа 1991 г. в Москве, попытка ГКЧП от-
странить от власти президента СССР М. Горбачева, способство-
вала быстрому распаду СССР.

19. Разделение властей – характерная черта правового государ-
ства, основанная на принципе разграничения законодательной,
исполнительной и судебной власти.

20. Референдум (лат. referendum – то, что должно быть сообще-
но) – всенародное голосование, проводимое по какому-либо важ-
ному вопросу государственной жизни.

21. СНГ, Содружество независимых государств – межгосудар-
ственное объединение, образованное Белоруссией, Россией и
Украиной. В Соглашении о создании СНГ (подписано 8.12.1991 в
Минске) эти государства констатировали, что СССР в условиях
глубокого кризиса и распада прекращает свое существование,
заявили о стремлении развивать сотрудничество в политической,
экономической, гуманитарной, культурной и других областях.
21.12.1991 к Соглашению присоединились Азербайджан, Арме-
ния, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения,
Узбекистан, подписавшие совместно с Белоруссией, Россией и
Украиной в Алма-Ате Декларацию о целях и принципах СНГ.
Позднее к СНГ присоединилась Грузия. В 1993 принят Устав СНГ,
определивший основные сферы и направления сотрудничества.
Органы СНГ: Совет глав государств, Совет глав правительств,
Совет министров иностранных дел, Межгосударственный эконо-
мический совет, Межпарламентская ассамблея с центром в С.-
Петербурге и др. Постоянно действующий орган СНГ – Коорди-
национно-консультативный комитет в Минске.

22. Совет Федерации – по Конституции 1993, верхняя палата пар-
ламента Российской федерации – Федерального собрания.

23. Федеральное собрание – согласно Конституции Российской
Федерации 1993, парламент – представительный и законодатель-
ный орган. Состоит из двух палат – Совета Федерации и Госу-
дарственной думы.

24. «Шоковая терапия» – курс на оздоровление экономики за счёт
её ускоренного перевода на рельсы рыночного хозяйства. Прово-
дилась командой Е.Т. Гайдара (А.Н. Шохин, А.Б. Чубайс) в 1992–
1994 гг. (Гайдаровские реформы).
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др.]; под. ред. А. Х. Даудов. - СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019.
- 368 с. - ISBN 978-5-288-05973-5. - URL: https://znanium.com/catalog/
product/1081437 – Режим доступа: для зарегистрированных пользо-
вателей. – Текст электронный.

10. История России XVIII – начала XX века: учебник / М.Ю. Лачае-
ва, Л.М. Ляшенко, В.Е. Воронин, А.П. Синелобов; под ред. М.Ю.
Лачаевой. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 648 с. + Доп. материалы –
(Высшее образование: Бакалавриат). – www.dx.doi.org/10.12737/
25130. - ISBN 978-5-16-012874-0. - URL: https://znanium.com/catalog/
product/1023725– Режим доступа: для зарегистрированных пользо-
вателей. – Текст электронный.

11. Золотухин, М.Ю. История международных отношений и внешней
политики России в Новое время. XVI – начало XIX века: учеб.
пособие / М.Ю. Золотухин, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева. – М.:
ИНФРА-М, 2019. – 352 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). –
www.dx.doi.org/10.12737/7524. - ISBN 978-5-16-006552-6. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1013434 – Режим доступа: для
зарегистрированных пользователей. – Текст электронный.

12. Нестеренко, Е.И. История России: учебно-практическое пособие
/ Е.И. Нестеренко, Н.Е. Петухова, Я.А. Пляйс. – М.: Вузовский
учебник; ИНФРА-М, 2012. - 296 с. - ISBN 978-5-9558-0138-4 (Ву-
зовский учебник); ISBN 978-5-16-003817-9 (ИНФРА-М). - URL:
https://znanium.com/catalog/product/330409 – Режим доступа: для
зарегистрированных пользователей. – Текст электронный.
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13. Шишова, Н.В. Отечественная история: Учебник / Шишова Н.В.,
Мининкова Л.В., Ушкалов В.А. - М.: ИНФРА-М Издательский
Дом, 2016. - 462 с. (Высшее образование) ISBN 978-5-16-004480-
4. - URL: https://znanium.com/catalog/product/541874 – Режим дос-
тупа: для зарегистрированных пользователей. – Текст электрон-
ный.
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Целью практикума по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 
яв-ляется освоение вопросов безопасности жизнедеятельности с 
конкретными заданиями, контрольными вопросами и теоретической 
частью.

Данный практикум предназначен обучающимся по специальностям: 
09.02.07 Информационные системы и программирование; 19.02.15 
Биотех-нология пищевой промышленности; 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей; 
35.01.16 Мастер по водным биоресурсам и аквакультуре; 35.02.05 
Агрономия; 35.02.09 Водные биоресурсы и аквакультура; 36.02.01 
Ветеринария.

ВВЕДЕНИЕ

Практикум по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 
имеет своей целью формирование практических умений и навыков, 
необходимых в профессиональной деятельности и жизненных ситуа-
циях, а также закрепление теоретических знаний.

Практикум обеспечит четкую организацию проведения практи-
ческих занятий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», 
даст возможность студентам, пропустившим учебное занятие, са-
мостоятельно выполнить, оформить и защитить практическую работу.

Данный практикум предназначен для обучающихся по специаль-
ностям: 09.02.07 Информационные системы и программирование; 
19.02.15 Биотехнология пищевой промышленности; 23.02.07 Техни-
ческое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
авто-мобилей; 35.01.16 Мастер по водным биоресурсам и 
аквакультуре; 35.02.05 Агрономия; 35.02.09 Водные биоресурсы и 
аквакультура; 36.02.01 Ветеринария.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работаю-

щих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуа-
ций;

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной
деятельности и быту;

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты
от оружия массового поражения;

- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и

самостоятельно определять среди них родственные полученной спе-
циальности;

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязан-
ностей военной службы на воинских должностях в соответствии с
полученной специальностью;
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- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции
в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной
службы;

- оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся дол-

жен знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, про-

гнозирования развития событий и оценки последствий при техноген-
ных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в
условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе нацио-
нальной безопасности России;

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероят-
ности их реализации;

- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения

при пожарах;
- организацию и порядок  призыва граждан на военную службу и

поступления на нее в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального сна-

ряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразде-
лений, в которых имеются военно–учетные специальности, родствен-
ные специальностям СПО;

- область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Практикум по курсу «Безопасность жизнедеятельности» состав-
лен на основе рабочей программы учебной дисциплины «Безопас-
ность жизнедеятельности».

На практических занятиях используется теоретический матери-
ал для лучшего закрепления пройденного материала. Каждый уча-
щийся должен вести рабочую тетрадь для практических занятий.
По окончании  выполнения практической работы, студент представ-
ляет отчет преподавателю. Отчет должен содержать:

- название работы;
- цель работы;
- содержание работы;
- выполненные задания.
Преподаватель принимает выполненную учащимся практическую

работу в индивидуальном порядке.
Целесообразно в конце занятия сообщать тему следующего прак-

тического занятия и указывать литературные источники. Учащиеся
в таких случаях приходят с готовыми конспектами, и преподавателю
остается дать лишь целевую установку занятия, распределить зада-
ния, показать технику выполнения. После этого учащиеся приступа-
ют к самостоятельной работе.
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3.ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Практическое занятие 1.
Нормативно-правовая база Российской Федерации
по обеспечению безопасности личности, общества

и государства

Цель занятия: ознакомиться с основными законодательными ак-
тами Российской Федерации в области обеспечения безопасности.

Содержание работы:
1. Ознакомиться с федеральными законами в области обеспече-

ния безопасности.
2. Письменно ответить на контрольные вопросы.
3. Выполнить задания 1-4.

Деятельность государственной власти в области гарантий прав и
свобод человека и гражданина, охраны его жизни и здоровья регла-
ментирована Конституцией Российской Федерации, ее федеральны-
ми законами, указами Президента Российской Федерации и поста-
новлениями Правительства России, нормативными актами соответ-
ствующих министерств и ведомств.

Федеральный закон «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера» от 21.12.94 №68-ФЗ
Настоящий федеральный закон определяет общие для Российс-

кой Федерации организационно-правовые нормы в области защиты
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства, находящихся на территории России, всего земельного,
водного, воздушного пространства в предел ах Российской Федера-
ции или его части, объектов производственного и социального назна-
чения, а также окружающей природной среды от чрезвычайных си-
туаций природного характера.

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

1. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспе-
чению безопасности личности, общества и государства (2 часа).

2. Использование средств индивидуальной защиты. Средства кол-
лективной защиты от оружия массового поражения. Приборы радиа-
ционной, химической разведки и дозиметрического контроля (4 часа).

3. Правила поведения населения в условиях природных ЧС (2 часа).
4. Отработка порядка и правил действий при возникновении по-

жара, пользовании средствами пожаротушения. Основные способы
и средства тушения пожаров. Основные огнегасительные вещества
(2 часа).

5. Основные способы защиты персонала, объектов экономики и
населения. Рациональное размещение объектов экономики с позиции
их безопасности. Восстановление утраченной устойчивости функци-
онирования объекта экономики (2 часа).

6. Состав ВС Российской Федерации. Дни воинской славы Рос-
сии - дни славных побед (2 часа).

7. Основные способы остановки кровотечений. Профилактика
осложнений ран (4 часа).

8. Способы иммобилизации при переломах костей. Правила ока-
зания первой медицинской помощи при ожогах, замерзании и обмо-
рожении (2 часа).

Критерии оценки практической работы
Если работа выполнена полностью, и преподавателем получены

ответы на поставленные вопросы, студент получает зачет по прак-
тической работе и оценку «5» отлично.

Работа выполнена в полном объеме, студент не ответил на по-
ставленные преподавателем вопросы, получает зачет по практичес-
кой работе и оценку «4» хорошо.

Работа выполнена не в полном объеме, но преподавателем полу-
чены ответы на поставленные вопросы, получает зачет по практи-
ческой работе и оценку «3» удовлетворительно.

Оценка неудовлетворительно «2» ставится в том случае, если
студент не оформил отчет к практической работе.
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безопасности и ее функции, установлен порядок организации и фи-
нансирования органов обеспечения безопасности, а также контроля
и надзора за законностью их деятельности.

В первом разделе определены объекты и субъекты обеспечения
безопасности, порядок ее обеспечения, принципы и законодательные
основы обеспечения безопасности, соблюдение при этом прав и сво-
бод.

Во втором разделе рассмотрены основные элементы и функции
системы безопасности, разграничения в этой системе полномочий
органов власти и руководство государственными органами обеспе-
чения безопасности, а также порядок создания и структура сил обес-
печения безопасности.

В третьем разделе определены статус Совета Безопасности
Российской Федерации, его состав, основные задачи и порядок при-
нятия решений, а также порядок создания, функционирования и ос-
новные задачи межведомственных комиссий Совета Безопасности
Российской Федерации.

В четвертом разделе определен порядок финансирования дея-
тельности по обеспечению безопасности, а в пятом - порядок конт-
роля и надзора за законностью по обеспечению безопасности.

Федеральный закон «О пожарной безопасности»
от 21.12.1994 №69-ФЗ

Обеспечение пожарной безопасности - одна из важнейших функ-
ций государства.

В рассматриваемом законе определены общие правовые, эконо-
мические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности
в Российской Федерации.

Он регулирует также отношения в этой области между:
– органами государственной власти;
– органами местного самоуправления;
– предприятиями, учреждениями, организациями, крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами;
– иными юридическими лицами независимо от их организацион-

но-правовых форм и форм собственности, а также между обществен-
ными объединениями, должностными лицами;

– гражданами Российской Федерации, иностранными граждана-
ми, лицами без гражданства.

В первой главе определены его цели, задачи РСЧС, границы зон
чрезвычайных ситуаций, порядок гласности и информирования насе-
ления в чрезвычайных ситуациях, а также основные принципы защи-
ты населения в них.

Во второй главе определены полномочия Президента Российс-
кой Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации, ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций.

В третьей главе установлены обязанности федеральных орга-
нов исполнительной власти и организаций в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, участие общественных
объединений в ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также порядок
привлечения Вооруженных Сил Российской Федерации для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и применения сил и средств органов внут-
ренних дел при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В четвертой главе определены права и обязанности граждан в
области защиты от чрезвычайных ситуаций (подробно изложены в
предыдущей главе).

В пятой главе определены порядок подготовки населения и пропа-
ганды знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

В шестой главе определен порядок финансирования органов уп-
равления и мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также со-
здания и использования резервов финансовых и материальных ре-
сурсов для ликвидации таких ситуаций.

В седьмой главе определены порядок организации и проведения
государственной экспертизы, надзора и контроля в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также ответ-
ственность за нарушение этого закона.

В восьмой главе определены правила применения международ-
ных договоров Российской Федерации в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, а в девятой главе - вступле-
ние этого закона в силу.

Закон Российской Федерации «О безопасности»
от 28.12.2010 №390-ФЗ

Этим законом закреплены правовые основы обеспечения безо-
пасности личности, общества и государства, определены система
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· возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, уста-
новленном действующим законодательством;

· участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их
здоровью и имуществу;

· получение информации по вопросам пожарной безопасности, в
том числе в установленном порядке от органов управления и подраз-
делений пожарной охраны;

· участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в
установленном порядке в деятельности добровольной пожарной ох-
раны.

Граждане обязаны:
· соблюдать требования пожарной безопасности;
· иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственно-

сти (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противо-
пожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопас-
ности и перечнями, утвержденными соответствующими органами
местного самоуправления;

· при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожар-
ную охрану;

· до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по
спасению людей, имущества и тушению пожаров;

· оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
· выполнять предписания, постановления и иные законные требо-

вания должностных лиц пожарной охраны;
· предоставлять в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации, возможность должностным лицам пожарной
охраны проводить обследования и проверки, принадлежащих им про-
изводственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений
в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопаснос-
ти и пресечения их нарушений.

В шестой главе определен порядок вступления этого закона в
силу и обеспечения его исполнения.

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»
от 21.12.1994 №69-ФЗ

Законом определены правовые основы обеспечения безопаснос-
ти дорожного движения на территории Российской Федерации.

В первой главе определены основные элементы системы обес-
печения пожарной безопасности и ее функции.

Во второй главе определены структура системы пожарной охра-
ны, задачи и функции каждого вида пожарной охраны, а также гаран-
тии правовой и социальной защиты личного состава Государствен-
ной противопожарной службы, финансовое и материально-техничес-
кое обеспечение в области пожарной безопасности.

Пожарная охрана подразделяется на следующие виды:
– государственная противопожарная служба;
– муниципальная пожарная охрана;
– ведомственная пожарная охрана;
– частная пожарная охрана;
– добровольная пожарная охрана.
Основными задачами пожарной охраны являются:
– организация и осуществление профилактики пожаров;
– спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой по-

мощи;
– организация и осуществление тушения пожаров и проведения

аварийно-спасательных работ.
В третьей главе определены полномочия федеральных органов

государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного управления в области по-
жарной безопасности.

В четвертой главе определены нормативно-правовое регулиро-
вание в области пожарной безопасности, порядок разработки и реа-
лизации мер, направленных на обеспечение пожарной безопасности,
тушения пожаров, производства пожарно-технической продукции,
противопожарной пропаганды. Рассмотрены также требования к обу-
чению мерам пожарной безопасности и информационному обеспече-
нию в области пожарной безопасности.

В пятой главе определены права и обязанности граждан, феде-
ральных органов исполнительной власти и органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуп-
равления, предприятий в области пожарной безопасности, а также
ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.

В этой главе четко определено, что граждане имеют право
на:

· защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;
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Федеральный закон «Об обороне» от 31.05.1996 №91-ФЗ
Закон определяет основы и организацию обороны Российской

Федерации, полномочия органов государственной власти РФ, функции
органов государственной власти ее субъектов, а также организаций
и их должностных лиц, права и обязанности граждан РФ в области
обороны, силы и средства, привлекаемые для обороны, ответствен-
ность за нарушение законодательства Российской Федерации в об-
ласти обороны, а также другие нормы, касающиеся обороны.

В первом разделе определены основы и организация обороны
Российской Федерации.

Во втором разделе определены полномочия Президента Россий-
ской Федерации, Федерального Собрания и Правительства Российс-
кой Федерации в области обороны.

В третьем разделе определены функции органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления, организаций и должностных лиц, права и обязанности
граждан в области обороны.

В четвертом разделе определены предназначение вооруженных
сил, их состав, порядок комплектования, руководства и управления
ими. Рассмотрены также основные функции Министерства обороны
России, Генерального штаба Вооруженных Сил, осуществление дис-
локации вооруженных сил в соответствии с задачами обороны.

В пятом разделе определены состояние войны, режим военного
положения. Рассмотрены вопросы мобилизации, гражданской и тер-
риториальной обороны в целях защиты населения, организации защи-
ты объектов от опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий.

В шестом разделе рассмотрены вопросы ограничения деятель-
ности политических партий, общественных объединений и обеспече-
ния законности в вооруженных силах, функционирования обороны и
ответственности за нарушение законодательства Российской Феде-
рации в области обороны.

Федеральный закон «О гражданской обороне»
от 12.02.1998 №28-ФЗ

Закон определяет задачи в области гражданской обороны и пра-
вовые основы их осуществления, полномочия органов государствен-
ной власти Российской Федерации, органов исполнительной власти

В первой главе определены основные задачи закона и основные
принципы обеспечения безопасности дорожного движения.

Задачами настоящего Федерального закона являются: охрана
жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных
интересов, а также защита интересов общества и государства путем
предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения
тяжести их последствий.

Во второй главе определены основные направления обеспече-
ния безопасности дорожного движения на территории Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления. Рассмотрены вопросы участия общественных объе-
динений в осуществлении мер по обеспечению безопасности дорож-
ного движения и организации учета основных показателей состояния
безопасности дорожного движения.

В третьей главе определены порядок разработки и реализации
федеральных, региональных и местных программ, направленных на
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и сни-
жение ущерба от них.

В четвертой главе определены основные требования по обес-
печению безопасности дорожного движения при проектировании, стро-
ительстве и реконструкции дорог, при их ремонте и содержании, при
изготовлении, реализации, эксплуатации, техническом обслуживании
и ремонте транспортных средств. Рассмотрены также вопросы ог-
раничения и прекращения движения по дорогам, порядок государ-
ственного технического осмотра транспортных средств, запрещения
эксплуатации транспортных средств, медицинского обеспечения бе-
зопасности дорожного движения, права и обязанности участников
дорожного движения, условия получения прав на управление транс-
портными средствами и основные требования по подготовке води-
телей.

В пятой и шестой главах определены порядок государствен-
ного надзора и контроля в области обеспечения безопасности до-
рожного движения и ответственность за нарушение соответствую-
щего законодательства.

В седьмой главе определен порядок применения международных
договоров в области безопасности дорожного движения на террито-
рии Российской Федерации, а в восьмой - порядок вступления в силу
этого закона.
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вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера;

– обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской
обороны.

Во второй главе определены полномочия Президента Российс-
кой Федерации, Правительства РФ и федеральных органов исполни-
тельной власти г области гражданской обороны.

В третьей главе определены полномочия органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления и организаций, а также права и обязанности граждан в
области гражданской обороны.

В четвертой главе определены порядок управления гражданс-
кой обороной, структура ее системы, порядок организации служб граж-
данской обороны. Определен также федеральный орган исполнитель-
ной власти, специально уполномоченный решать задачи в области
гражданской обороны.

В пятой главе определены состав сил гражданской обороны, ос-
новы деятельности ее войск, а также порядок создания и деятельно-
сти гражданских организаций гражданской обороны.

В шестой главе определены порядок финансирования мер по граж-
данской обороне и ответственность за нарушение законодательства
Российской Федерации в этой области.

Контрольные вопросы:
1. Какие права и свободы провозглашает Конституция Российс-

кой Федерации в области обеспечения безопасности граждан?
2. Какие основные цели определяет закон «О защите населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера»?

3. С какой целью принят закон «О безопасности»?
4. Какую цель преследует закон «О пожарной безопасности»?
5. Назовите основные задачи закона «О безопасности дорожного

движения».
6. С какой целью принят закон «Об обороне»?
7. Какие задачи определяет закон «О гражданской обороне»?

Задание 1. Определите, какой из этих законов закрепляет право-
вые основы обеспечения безопасности личности, общества и госу-
дарства:

ее субъектов, органов местного самоуправления, организаций неза-
висимо от их организационно-правовых форм и форм собственности
(далее - организации), также силы и средства гражданской обороны.

В первой главе определены задачи в области гражданской обо-
роны, правовое регулирование В этой области, принципы и ведение
гражданской обороны на территории Российской Федерации.

Основными задачами в области гражданской обороны являются:
– подготовка населения в области гражданской обороны;
– оповещение населения об опасностях, возникающих при воен-

ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера;

– эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в
безопасные районы;

– предоставление населению средств индивидуальной и коллек-
тивной защиты;

– проведение мероприятий по световой маскировке и другим ви-
дам маскировки;

– проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ
в случае возникновения опасностей для населения при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера;

– первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

– борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов;

– обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактив-
ному, химическому, биологическому или иному заражению;

– санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и
сооружений, специальная обработка техники и территорий;

– восстановление и поддержание порядка в районах, пострадав-
ших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а так-
же при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного харак-
тера;

– срочное восстановление функционирования необходимых ком-
мунальных служб в военное время;

– срочное захоронение трупов в военное время;
– обеспечение устойчивости функционирования организаций, не-

обходимых для выживания населения при военных конфликтах или
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Практическое занятие 2.
Использование средств индивидуальной защиты.

Средства коллективной защиты от оружия массового
поражения. Приборы радиационной, химической разведки

и дозиметрического контроля

Цель: уяснить назначение и классификацию СИЗ, практически
отработать подбор СИЗ, приобрести навыки в пользовании средства-
ми защиты органов дыхания и кожи, ознакомиться с защитными со-
оружениями гражданской обороны, изучить назначение, устройство,
порядок подготовки к работе приборов радиационной и химической
разведки.

Содержание работы:
1. Ознакомиться с теоретическим материалом.
2. Задание 1. Подобрать шлем-маску, проверить исправность

противогаза, собрать и уложить противогаз.
3. Задание 2. Изготовить ватно-марлевую повязку. Заполнить

таблицу 1.
4. Задание 3. Зарисовать средства коллективной защиты.
5. Устно ответить на контрольные вопросы.

Средства индивидуальной защиты
Фильтрующие противогазы

Фильтрующие противогазы предназначены для защиты органов
дыхания, лица и глаз от воздействия радиоактивных, отравляющих
веществ и бактериальных средств.

Подготовка противогаза к использованию
Подготовка противогаза к пользованию начинается с подбора не-

обходимого роста его лицевой части.
Правильно подобранная шлем-маска (маска) должна плотно при-

легать к лицу и исключать возможность проникновения наружного
воздуха в органы дыхания, минуя фильтрующе-поглощающую короб-
ку.

Подбор необходимого роста шлем-маски определяется измере-
нием головы по замкнутой линии, проходящей через макушку, щеки и
подбородок.

а) закон «Об обороне»;
б) закон «О гражданской обороне»;
в) закон «О безопасности».
Задание 2. Расставьте в таблице ниже перечисленные права

и обязанности граждан РФ в области защиты населения от ЧС.
1) участвовать в установленном порядке в мероприятиях по пре-

дупреждению и ликвидации ЧС; 2) выполнять установленные прави-
ла поведения при угрозе и возникновении ЧС; 3) медицинское обслу-
живание, компенсации и льготы за проживание и работу в зонах ЧС;
4) изучать основные способы защиты населения и территорий от ЧС,
приемы оказания первой медпомощи пострадавшим, правила
пользования коллективными и индивидуальными средствами защи-
ты; 5) защита жизни, здоровья и личного имущества в случае воз-
никновения ЧС; 6) возмещение ущерба, причиненного их здоровью и
имуществу вследствие ЧС; 7) соблюдать меры безопасности в быту
и повседневной трудовой деятельности, 8) быть информированны-
ми о риске, которому они могут быть подвергнуты в определенных
местах пребывания на территории страны и мерах необходимой без-
опасности.

Права граждан РФ
в области защиты населения

от ЧС

Обязанности граждан РФ
в области защиты населения

от ЧС

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ

Задание 3. Прочитайте следующую фразу: «Основными задача-
ми пожарной охраны в области пожарной безопасности являются:
организация предупреждения пожаров; тушение пожаров; предупреж-
дение и ликвидация социально-политических конфликтов и массовых
беспорядков». Определите, соответствует ли эта фраза задачам по-
жарной охраны, изложенным в законе.

Задание 4. Федеральный закон «О гражданской обороне» опре-
деляет задачи в области гражданской обороны и правовые основы
их осуществления.

Выберите из предлагаемых вариантов правильный:
а) при ведении военных действий;
б) в мирное время;
в) по решению органов местного самоуправления.
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ГП-4у на герметичность производится подгонка маски и проверяет-
ся ее герметичность.

Для проверки противогаза на герметичность в целом надо надеть
шлем-маску (маску), при проверке противогаза ГП-4у фильтрующе-
поглощающую коробку вынуть из сумки, закрыть отверстие в дне
коробки резиновой пробкой или зажать ладонью и сделать глубокий
вдох. Если при этом воздух под лицевую часть не проходит, то проти-
вогаз исправен (герметичен), если воздух проходит, то противогаз
неисправен. В этом случае следует определить неисправность и ус-
транить ее.

Исправность противогаза определяется двумя проверками.
Первая проверка проводится при концентрации паров хлорпикри-

на 0,85 г/м3 с целью предварительного установления правильности
подбора лицевой части и исправности противогаза, вторая - при кон-
центрации паров хлорпикрина 8,5 г/ м3 с целью проверки исправности
(герметичности) противогаза в целом.

Лицевая часть считается подобранной правильно, а противогаз
исправным, если при его проверке в палатке с концентрацией паров
хлорпикрина 8,5 г/м3 раздражения глаз не ощущается.

При обнаружении в противогазе неисправностей их устраняют;
при невозможности устранения их своими силами, противогаз сдают
в ремонт и взамен получают исправный. Проверенный, исправный и
правильно собранный противогаз укладывают в сумку.

Противогаз ГП-5 (ГП-5М) укладывается в сумку фильтрующе-
поглощающей коробкой вниз, шлем-маску не перегибают, верх сум-
ки дважды подворачивают и сумку застегивают на две пуговицы.

При укладке противогаза ГП-4у сначала необходимо вложить в
малое отделение сумки фильтрующе-поглощающую коробку, а за-
тем, взяв маску левой рукой за клапанную коробку так, чтобы очко-
вые узлы были обращены от себя, правой рукой вложить внутрь мас-
ки назатыльник и тесьмы; после чего вложить в большое отделение
сумки соединительную трубку, а затем маску, не сгибая ее, клапан-
ной коробкой вниз. Для предохранения стекол очковых узлов от за-
потевания используются незапотевающие пленки или специальный
«карандаш».

Незапотевающая пленка представляет собой кружок прозрачно-
го целлулоида, на одну сторону которого нанесена специальная смаз-
ка. Пленки вставляют в очки шлем-маски (маски) запотевающей

По результатам измерения окружности головы определяют рост
шлем-маски.

После получения противогаза, который выдается в разобранном
виде, необходимо осмотреть и проверить исправность всех его час-
тей, затем правильно собрать и проверить его герметичность.

При осмотре и проверке противогаза необходимо проверить:
– состояние лицевой части противогаза, целость шлем-маски (мас-

ки) и стекол очковых узлов,
– исправность деталей мембранной коробки и правильность ее

сборки, в маске - целость тесемок крепления, их натяжение и нали-
чие на них пряжек, состояние клапанной коробки и клапанов (они не
должны быть порваны, покороблены или засорены);

– состояние соединительной трубки, отсутствие на ней проколов
и порывов, плотно ли она присоединена к патрубку клапанной короб-
ки, не помята ли накидная гайка и имеется ли в ней на ниппеле рези-
новое прокладочное кольцо;

– состояние фильтрующе-поглощающей коробки, нет ли на ней
пробоин, ржавчины, не повреждена ли горловина, не пересыпаются
ли зерна поглотителя (шихты); целостность

– исправность сумки для противогаза, наличие кнопок или петли
на клапане и пуговицы на корпусе сумки, наличие и состояние плече-
вой и поясной тесемок, наличие в сумке коробки с незапотевающими
пленками или специального «карандаша», в сумке для противогаза
ГП-4у - наличие деревянных планок, закрепленных на дне сумки.

Сборку противогаза производят в следующем порядке. В левую
руку берут шлем-маску (за клапанную коробку) или накидную гайку
соединительной трубки маски (шлем-маска или маска при этом
свободно опущены вниз), правой рукой ввинчивают до отказа фильт-
рующе-поглощающую коробку навинтованной горловиной в патрубок
клапанной коробки шлем-маски или в накидную гайку соединитель-
ной трубки маски.

Новую шлем-маску перед надеванием необходимо протереть сна-
ружи и внутри чистой ветошью (ватой), слегка смоченной водой, а
выдыхательные клапаны и соединительную трубку продуть. Шлем-
маску (маску), бывшую в употреблении, протереть денатурирован-
ным спиртом или 2 %-м раствором формалина, после сборки проти-
вогаза производится проверка правильности сборки и исправности
герметичности) противогаза в целом. Перед проверкой противогаза
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Для подбора размера шлем-маски надо измерить голову по замк-
нутой линии, проходящей через макушку, щеки и подбородок. При
величине измерения до 63 см нужна шлем-маска нулевого размера;
63,5 - 65,5 см - первого; 66 - 68 см - второго; 68,5 - 70,5 см - третьего;
более 71 см - четвертого. Для подбора маски нужно измерить высо-
ту лица - расстояние от переносицы до нижней точки подбородка.
При высоте лица 99 - 109 мм требуется маска первого размера;
109 - 119 мм - второго; более 119 мм - третьего. Правильно подо-
бранная шлем-маска (маска) должна плотно прилегать к лицу и ис-
ключать возможность проникновения наружного воздуха в органы
дыхания, минуя фильтрующе-поглощающую коробку. Особенности
подбора шлем-маски противогаза ГП-5 отражены в табл. 1.

Таблица 1
Подбор шлем-маски противогаза

стороной к стеклу. Для этого необходимо вынуть прижимное кольцо,
протереть стекло чистой тряпочкой, и, держа пленку пальцами за края,
срезанным краем к внутренней части ладони, слегка согнуть ее и
вставить в очковую обойму.

Вставленную пленку закрепить прижимным кольцом так, чтобы
кольцо было обращено срезом в сторону обтекателя. Таким же об-
разом вставить незапотевающую пленку в другой очковый узел.

Запотевающая сторона пленки определяется легким выдохом на
обе ее стороны. Стекла очковых узлов в шлем-масках (масках) при
отсутствии незапотевающих пленок смазываются специальным «ка-
рандашом». Перед смазыванием стекла очковым узлов тщательно
протираются чистой тряпочкой, после чего, не сильно нажимая, ка-
рандашом наносят 5–6 штрихов на внутреннюю поверхность стекла,
затем делают выдох и равномерно растирают пальцем нанесенную
смазку так, чтобы стекло стало прозрачным. Вторичным выдохом
на стекло проверяют его незапотеваемость. После каждого пользо-
вания противогазом смазанные стекла очковых узлов следует тща-
тельно вытирать чистой тряпочкой.

Выбор противогаза
Подбор шлем-маски (маски), проверка исправности, сборка и ук-

ладка противогаза. Перед тем как пользоваться противогазом, очень
важно правильно подобрать по росту лицевую часть противогаза
(рис. 1), проверить его исправность.

Рис. 1. Измерение горизонтального и вертикального
обхвата головы.

Результат измерения Размер
до 63,0 см 0
до 63,0 см 01

63,5-65,5 см 1
63,5-65,5 см 1
66,0-68,0 см 2
66,0-68,0 см 2

68,5 - 70,5 см 3
68,5 - 70,5 см 3
+ 1,0 и более 4
+ 1,0 и более 4

Сборку общевойскового противогаза производят в следующем
порядке. Ввертывают до отказа ввинтную гайку соединительной труб-
ки в клапанную коробку шлем-маски, в левую руку берут фильтрую-
ще-поглощающую коробку горловиной вниз, а правой заворачивают
накидную гайку до отказа на горловину коробки. При сборке проти-
вогаза ГП-5 в левую руку берут шлем-маску (за клапанную короб-
ку), правой рукой ввинчивают до отказа фильтрующе-поглощающую
коробку навинтованной горловиной в патрубок клапанной коробки
шлем-маски.
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Задание 1. Подобрать шлем-маску, проверить исправность про-
тивогаза, собрать и уложить противогаз.

Выполнение задания состоит из трех этапов:
№1 – «Подбор лицевой части противогаза» (портновский санти-

метр, таблица для определения размера противогаза).
№2 – «Правила надевания противогаза» (противогазы, правила

надевания противогаза).
№3 – «Отработка норматива по надеванию противогаза» (проти-

вогазы, флакон с перекисью водорода, ватные тампоны, Нормативы,
секундомер).

Обратить внимание на часто допускаемые ошибки:
1) при надевании противогаза обучаемый не закрыл глаза и

не затаил дыхание или после надевания не сделал полный вы-
дох;

2) шлем-маска противогаза (фильтрующая полумаска рес-
пиратора) надета с перекосом;

3) допущено образование таких складок или перекосов, при
которых наружный воздух может проникать под шлем-маску
противогаза (фильтрующую полумаску респиратора);

4) не герметично присоединена противогазовая коробка.

Задание 2. Изготовить ватно-марлевую повязку.
Ватно-марлевая повязка является самым простейшим средством

защиты органов дыхания. Ее изготавливают из куска марли разме-
ром 90х60 см.

Для проверки противогаза на герметичность необходимо надеть
шлем-маску (маску), вынуть коробку из сумки, закрыть отверстие в
дне коробки рукой и попытаться сделать глубокой вдох. Если воздух
под лицевую часть не проходит - противогаз исправен и подобран
правильно.

Проверенный противогаз в собранном виде помещают в сумку.
Общевойсковой противогаз укладывают так: фильтрующе-поглоща-
ющую коробку кладут в сумку; складывают шлем-маску, взяв одной
рукой за очковый узел, а другой перегнув шлем-маску вдоль, закры-
вают его одно стекло; затем перегибают шлем-маску пополам, зак-
рывая таким образом другое стекло; вкладывают в сумку соедини-
тельную трубку и сложенную шлем-маску клапанной коробкой вниз.

Рис. 2. Противогаз.

При укладке противогазов ГП-5 и ПДФ фильтрующе-поглощаю-
щую коробку ставят в сумку, шлем-маску не перегибают, могут быть
немного подвернуты головная и боковые ее части. При укладывании
маски противогаза ГП-5 необходимо внутрь вложить назатыльник и
тесемки крепления, после чего вложить в большое отделение сумки
сначала соединительную трубку, а затем маску клапанной коробкой
вниз. Рис. 3. Марлевая повязка.
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Надетая повязка должна закрывать подбородок, рот и нос до глаз.
Концы повязки завязывают: нижние на темени, верхние на затылке.

· В связи с тем, что вирус передается преимущественно воздуш-
но-капельным путем, необходимо придерживаться санитарно-проти-
воэпидемического режима, предусмотренного при эпидемиях респи-
раторных вирусных инфекций.

· Нужно носить марлевые, ватно-марлевые, а также современ-
ные одноразовые маски из нетканых материалов. Четырехслойную
марлевую маску, периодически проглаживают горячим утюгом, так
как вирус гриппа неустойчив к действию высокой температуры.

Для того чтобы защита от АХОВ была надёжнее, например если
надвигается облако хлора, рекомендуется смочить повязку 2%-ным
раствором питьевой соды, а для защиты от аммиака – 5%-ным ра-
створом лимонной (уксусной) кислоты.

ПОМНИТЕ! Ватно-марлевая повязка и противопыльная ткане-
вая маска не защищает от многих АХОВ.

Долго пользоваться ватно-марлевыми повязками не рекоменду-
ется.

Заполните таблицу.

На середину кладут ровный слой ваты размером 20х20 см, тол-
щиной 1-2 см.

С обеих сторон марлю загибают по всей длине, накладывая на
вату.

Оставшиеся по длине марли концы разрезают на 25-30 см с каж-
дой стороны для завязывания.

Допускается обшивание концов. Готовая повязка.

АХОВ Средства для смачивания ватно-марлевой повязки
Хлор

Аммиак
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связаны с соответствующими внешними сетями. На случай их по-
вреждения в убежище имеются переносные электрические фонари,
резервуары для хранения аварийного запаса воды, а также емкости
для сбора нечистот.

Отопление убежищ предусматривается от общей отопительной
сети.

В помещениях убежища размещается, кроме того, комплект
средств для ведения разведки, защитная одежда, средства тушения
пожара, аварийный запас инструмента.

Средства коллективной защиты
Средства коллективной защиты - это защитные инженерные

сооружения гражданской обороны. Они являются наиболее надеж-
ным средством защиты населения от оружия массового поражения
и других современных средств нападения. Защитные сооружения в
зависимости от защитных свойств подразделяются на убежища и
противорадиационные укрытия (ПРУ). Кроме того, для защиты лю-
дей могут применяться простейшие укрытия.

Убежища - это специальные сооружения, предназначенные для
защиты укрывающихся в них людей от всех поражающих факторов
ядерного взрыва, отравляющих веществ, бактериальных (биологи-
ческих) средств, а также от высоких температур и вредных газов,
образующихся при пожарах. Убежище состоит из основного и вспо-
могательных помещений. В основном помещении, предназначенном
для размещения укрываемых, оборудуются двух- или трехъярусные
нары-скамейки для сидения и полки для лежания.

Вспомогательные помещения убежища - это санитарный узел,
фильтровентиляционная камера, а в сооружениях большой вмести-
мости - медицинская комната, кладовая для продуктов, помещения
для артезианской скважины и дизельной электростанции.

В убежище устраивается, как правило, не менее двух входов; в
убежищах малой вместимости - вход и аварийный выход. Во встро-
енных убежищах входы могут делаться из лестничных клеток или
непосредственно с улицы. Аварийный выход оборудуется в виде под-
земной галереи, оканчивающейся шахтой с оголовком или люком на
незаваливаемой территории. Наружная дверь делается защитно-гер-
метической, внутренняя - герметической. Между ними располагает-
ся тамбур. В сооружениях большой вместимости (более 300 чело-
век) при одном из входов оборудуется тамбур-шлюз, который с на-
ружной и внутренней сторон закрывается защитно-герметическими
дверями, что обеспечивает возможность выхода из убежища без
нарушения защитных свойств входа.

Система воздухоснабжения, как правило, работает в двух режи-
мах: чистой вентиляции (очистка воздуха от пыли) и фильтровенти-
ляции. В убежищах, расположенных в пожароопасных районах, до-
полнительно предусматривается режим полной изоляции с регенера-
цией воздуха внутри убежища.

Системы энерговодоснабжения, отопления и канализации убежищ

Рис. 4. План убежища:
1 – помещение для укрываемых; 2 – пункт управления; 3 – медицинский
пункт (может не устраиваться); 4 – фильтровентиляционная камера; 5 –
помещение дизельной электростанции; 6 – санитарный узел; 7 – поме-
щение для ГСМ и электрощитовая; 8 – помещение для продовольствия
(может не устраиваться); 9 – вход с тамбуром; 10 – аварийный выход с
тамбуром.

Противорадиационные укрытия (ПРУ) обеспечивают защи-
ту людей от ионизирующих излучений при радиоактивном заражении
местности. Кроме того, они защищают от светового излучения, про-
никающей радиации (в том числе и от нейтронного потока) и частич-
но от ударной волны, а также от непосредственного попадания на
кожу и одежду людей радиоактивных, отравляющих веществ и бак-
териальных (биологических) средств.

Устраиваются ПРУ, прежде всего, в подвальных этажах зданий и
сооружений. В ряде случаев возможно построение отдельно стоящих
быстровозводимых противорадиационных укрытий, для чего исполь-
зуют промышленные (сборные железобетонные элементы, кирпич,



2 8 2 9

Рис. 5. Противорадиационное укрытие.

Таблица 2
Защитные свойства помещений

прокат) или местные (лесоматериалы, камни, хворост и т. п.) строи-
тельные материалы.

Под противорадиационные укрытия приспосабливают все пригод-
ные для этой цели заглубленные помещения: подвалы и погреба, ово-
щехранилища, подземные выработки и пещеры, а также помещения
в наземных зданиях, имеющих стены из материалов, обладающих
необходимыми защитными свойствами.

Для повышения защитных свойств в помещении заделывают окон-
ные и лишние дверные проемы, насыпают слой грунта на перекры-
тие и делают, если нужно, грунтовую подсыпку снаружи у стен, выс-
тупающих выше поверхности земли. Герметизация помещений дос-
тигается тщательной заделкой трещин, щелей и отверстий в стенах и
потолке, в местах примыкания оконных и дверных проемов, ввода
отопительных и водопроводных труб, подгонкой дверей и обивкой их
войлоком с уплотнением притвора валиком из войлока или другой
мягкой плотной ткани.

Укрытия вместимостью до 30 человек проветриваются естествен-
ной вентиляцией через приточный и вытяжной короба. Для создания
тяги вытяжной короб устанавливают на 1,5-2 м выше приточного.
На наружных выводах вентиляционных коробов делают козырьки, а
на выходах в помещение – плотно пригнанные заслонки, которые зак-
рывают на время выпадения радиоактивных осадков. Внутреннее
оборудование укрытий аналогично оборудованию убежища.

В приспосабливаемых под укрытия помещениях, не оборудован-
ных водопроводом и канализацией, устанавливают бачки для воды
из расчета 3-4 л на одного человека в сутки, а туалет снабжают
выносной тарой или люфт-клозетом с выгребной ямой. Кроме того, в
укрытии устанавливают нары (скамьи), стеллажи или лари для про-
довольствия. Освещение осуществляется от наружной электросети
или переносными электрическими фонарями.

Защитные свойства противорадиационных укрытий от воздействия
радиоактивных излучений оцениваются коэффициентом защиты (ос-
лабления радиации), который показывает, во сколько раз доза радиа-
ции на открытой местности больше дозы радиации в укрытии, то есть
во сколько раз ПРУ ослабляют действие радиации, а, следователь-
но, дозу облучения людей. Защитные свойства некоторых помеще-
ний приведены ниже (см. табл. 1).

Виды помещений Коэффициент
ослабления радиации

Внутренние помещения первого этажа одно-
и двух- этажных зданий:

с деревянными стенами 2
с кирпичными стенами 5-7

Внутренние помещения верхних этажей (за
исключением последнего) многоэтажных
зданий

50

Подвальные помещения одно- и двухэтажных
зданий:

деревянных 7-12
каменных 200-300

Средняя часть подвала многоэтажного здания 500-1000

Дооборудование подвальных этажей и внутренних помещений зда-
ний повышает их защитные свойства в несколько раз. Так, коэффици-
ент защиты оборудованных подвалов деревянных домов повышает-
ся примерно до 100, каменных домов - до 800-1000. Необорудован-
ные погреба ослабляют радиацию в 7-12 раз, а оборудованные - в
350-400 раз.
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Время пребывания населения в защитных сооружениях опреде-
ляется штабами ГО объектов. Они устанавливают, кроме того, по-
рядок действий и правила поведения при выходе из убежищ и укры-
тий. Этот порядок и правила поведения передаются в защитное со-
оружение по телефону или другим возможным способом.

Вывод укрывающихся из убежища (укрытия) производится по
указанию командира звена обслуживания после сигнала «Отбой воз-
душной тревоги» или в случае аварийного состояния сооружения,
угрожающего жизни людей.

При завале основных выходов из убежища (укрытия) вывод укры-
вающихся производится через аварийный выход, а если его нет, при-
меняются меры по самостоятельному открыванию дверей и расчист-
ке завала на входе силами звена обслуживания и укрывающихся.

К простейшим укрытиям относятся щели открытые и пере-
крытые (рис. 3). Щели строятся самим населением с использова-
нием подручных местных материалов.

Простейшие укрытия обладают надежными защитными свойства-
ми. Так, открытая щель в 1,2-2 раза уменьшает вероятность пораже-
ния ударной волной, световым излучением и проникающей радиаци-
ей, в 2-3 раза снижает возможность облучения в зоне радиоактивно-
го заражения. Перекрытая щель защищает от светового излучения
полностью, от ударной волны - в 2,5-3 раза, от проникающей радиа-
ции и радиоактивного излучения - в 200-300 раз. Она предохраняет
также от непосредственного попадания на одежду и кожу радиоак-
тивных, отравляющих веществ и бактериальных (биологических)
средств.

Место для строительства щелей выбирают на незаваливаемой
территории, то есть расстояние до наземных зданий должно превы-
шать их высоту, на участках, не затапливаемых талыми и дождевы-
ми водами.

Щель первоначально устраивают открытой. Она представляет
собой зигзагообразную траншею в виде нескольких прямолинейных
участков длиной не более 15 м. Глубина ее 1,8-2 м, ширина по верху
1,1-1,2 м и по дну до 0,8 м. Длина щели определяется из расчета 0,5-
0,6 м на одного человека. Нормальная вместимость щели 10-15 че-
ловек, наибольшая - 50 человек.

Строительство щели начинают с разбивки и трассировки - обо-
значения ее плана на местности. Вначале провешивается базисная
линия, на ней откладывается общая длина щели. Затем влево и впра-

Заполнение убежища (укрытия) производится организованно и
быстро. В первую очередь пропускаются дети, женщины с детьми и
престарелые. Они размещаются в отведенных для них местах.

Укрывающийся обязан иметь с собой двухсуточный запас про-
дуктов питания в полиэтиленовой упаковке, принадлежности туале-
та, документы, минимум личных вещей и средства индивидуальной
защиты.

Запрещается приносить в защитное сооружение легковоспламе-
няющиеся и сильно пахнущие вещества, громоздкие вещи, приводить
домашних животных, ходить без надобности по помещениям, зажи-
гать без разрешения керосиновые лампы, свечи и самодельные све-
тильники. Укрывающиеся обязаны выполнять все требования комен-
данта и личного состава звена обслуживания.

Основными задачами звена обслуживания являются: контроль за
правильной эксплуатацией и обеспечение постоянной готовности со-
оружения к приему людей, прием и размещение их в отсеках, наблю-
дение за выполнением установленных правил поведения, ввод в дей-
ствие и обслуживание системы воздухоснабжения и другого внут-
реннего оборудования.

Личный состав обязан знать правила содержания сооружений и
уметь пользоваться оборудованием и приборами, знать расположе-
ние аварийных выходов, сетей водопровода, канализации, отопления,
электроснабжения и места размещения отключающих устройств,
знать порядок заполнения убежища и правила поведения укрывае-
мых, нести дежурство на постах.

После заполнения убежища по распоряжению коменданта личный
состав звена обслуживания закрывает защитно-герметические две-
ри, ставни аварийных выходов и регулировочные заглушки вытяжной
вентиляции, включает фильтровентиляционный агрегат на режим чи-
стой вентиляции.

В случае обнаружения проникновения вместе с воздухом ядови-
тых или отравляющих веществ укрываемые немедленно надевают
средства защиты органов дыхания, а убежище переводится на ре-
жим фильтровентиляции.

При возникновении вблизи убежища пожаров или образовании
опасных концентраций СДЯВ защитное сооружение переводят на
режим полной изоляции и включают установку регенерации воздуха,
если такая имеется.
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тивными веществами различных предметов и объектов, степени за-
ражении поверхности одежды и кожных покровов человека, зараже-
ния продуктов, воды, фуража и др. различных предметов и объектов.
С помощью дозиметрических приборов можно также вести опреде-
ление доз радиоактивного облучения людей, работающих на объек-
тах и участках зараженных радиоактивными веществами.

В соответствии с назначением дозиметрические приборы можно
разделить на две основные группы:

1) приборы для радиационной разведки местности;
2) приборы дозиметрического контроля.
К первой группе приборов для радиационной разведки относятся

индикаторы радиоактивности и рентгенометры. Ко второй группе
приборов дозиметрического контроля - радиометры и дозиметры.

Обнаружение радиоактивных веществ основывается на способ-
ности их излучать ионизированные вещества в среду, в которой они
распространяются.

Приборы для радиационной и химической разведки
местности

К приборам, предназначенным для радиационной разведки мес-
тности относятся: индикаторы радиоактивности ДП~63,ДП-63Н, рент-
генометры ДП-2 и ДП-3, рентгенометры-радиометры ДП-5 и ДП-5-А.

Индикаторы радиоактивности ДП-63 и ДП-63А предназначаются
для измерения небольших уровней радиации и определения бета и
гамма заражения местности.

ИНДИКАТОР РАДИОАКТИВНОСТИ ДП-63-А

во откладываются половинные размеры ширины щели по верху. В
местах изломов забиваются колышки, между ними натягиваются
трассировочные шнуры и отрываются канавки глубиной 5-7 см.

Отрывку начинают не по всей ширине, а несколько отступив внутрь
от линии трассировки. По мере углубления постепенно подравнива-
ют откосы щели и доводят ее до требуемых размеров. В дальней-
шем стенки щели укрепляют досками, жердями, камышом или дру-
гими подручными материалами. Затем щель перекрывают бревна-
ми, шпалами или малогабаритными железобетонными плитами. По-
верх покрытия делают слой гидроизоляции, применяя толь, руберо-
ид, хлорвиниловую пленку, или укладывают слой мятой глины, а за-
тем слой грунта толщиной 50-60 см.

Вход делают с одной или двух сторон под прямым углом к щели и
оборудуют герметической дверью и тамбуром, отделяя занавесом
из плотной ткани помещение для укрываемых. Для вентиляции уста-
навливают вытяжной короб. Вдоль пола прорывают дренажную ка-
навку с водосборным колодцем, расположенным при входе в щель.

Рис. 6. Простейшие укрытия.

Приборы радиационной и химической разведки
Назначение дозиметрических приборов

Дозиметрические приборы предназначены для определения уров-
ня радиации на местности, измерения степени заражения радиоак-

Рис. 7.
Прибор ДП-63А
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ИНДИКАТОР-СИГНАЛИЗАТОР ДП-64 Прибор ДП-63А состоит из полупроводникового преобразовате-
ля, напряжения ПЗВ двух газорядных счетчиков, один из которых
предназначен для измерения уровней радиации до 1,5 р/ч, второй для
измерения уровней радиации до 50 р/ч, микроамперметры М-130,
источников питания (два элемента типа 1,6 ПМИ-Х-1,05). Диапазон
измерения прибором гамма излучения от 0,1 до 1,5 р/ч. Один комп-
лект питания обеспечивает непрерывную работу прибора в течение
50 часов. Для проверки работоспособности прибора под счетчиком
на 1,5 р/ч помещен контрольный препарат (бета-активный) масса
прибора 1,2 кг. Прибор смонтирован в пластмассовом корпусе.

Подготовка и порядок пользования прибором
При подготовке прибора необходимо:
– произвести внешний осмотр прибора, вставить в отсек питания

два элемента типа 1,6 ПМЦ-Х-1,05,плотно закрыть крышку в питании;
– проверить работоспособность питания прибора, нажав одновре-

менно кнопки «1,5 р/ч и «50 р/ч» при этом стрелка прибора должна
находится правее деления 10 р/ч, нижней шкалы микроамперметра,
если стрелка находится левее деления 10 р/ч, то необходимом заме-
нить элементы питания, при новых элементах стрелка отклоняется
до конца нижней шкалы, проверить работоспособность прибора, на-
жав кнопку 1,5 р/ч, при этом стрелка микроамперметра должна встать
на «0» верхней шкалы. Работоспособность проверять при отсут-
ствии фона гамма-излучения.

Для измерения уровня радиации следует нажать кнопку «50 р/ч»
и, не отпуская ее, произвести отчет по нижней шкале прибора. В том
случае, если стрелка не отклониться или отклоняется очень мало,
необходимо, отпустив кнопку «50 р/ч», нажать кнопку «1,5 р/ч» и про-
извести отсчет по верхней шкале прибора.

Для индикации бета-излучений делаются два замера. При пер-
вом замере определяют уровень радиации в последовательности,
указанной выше. Для второго замера необходимо одновременно с
включением-нажатием кнопки с надписью «1,5 р/ч» нажать на кноп-
ку, расположенную на передней стенке корпуса прибора и поднести
прибор на расстоянии 5-10 см от зараженной поверхности. Если при
этом замере показание прибора увеличатся, то это будет свидетель-
ствовать о наличии бета-излучений, а, следовательно, и о наличии
радиоактивного заражения в месте нахождения прибора.

Рис. 8. Индикатор-сигнализатор ДП-64.

Индикатор-сигнализатор ДП-64 предназначен для постоянного
наблюдения и обнаружения начала радиоактивного заражения.

Он состоит из пульта сигнализации, датчика, соединенного с пуль-
том I сигнализации кабелем, кабеля питания, с помощью которого
пульт присоединяется к источнику питания.

Пульт сигнализаций состоит из корпуса и крышки на лицевой сто-
роне корпуса находятся: звуковой сигнал, динамик типа ДЭМ-4М,
тумблер - «работа-контроль», тумблер «вкл.-выкл.», держатель пре-
дохранителя слева размещен световой сигнал (неоновая лампа ТМ-
0,2) и краткая инструкция. На нижней стенке находится плата для
присоединения датчика и укреплен кабель питания с вилкой и двумя
наконечниками для подключения к источникам питания, установле-
ны газоразрядный счетчик и контрольный бета источник.

Прибор ДП-64 работает в следующем режиме и обеспечивает
звуковую и световую сигнализацию через излучения 0,2 р/ч. На нали-
чие гамма-излучений указывают вспышка неоновой лампы и синх-
ронные счетчики динамика. Пульт сигнализации устанавливается
внутри помещения, а датчик снаружи, в том месте, где ему не угро-
жают удары и завал |при обрушении зданий. Кабель питания под-
ключается в сеть переменного тока напряжением 220 /127 В или к
аккумулятору постоянного тока напряжением 6В.

При подготовке прибора необходимо включить прибор и прове-
рить его работоспособность с помощью контрольного аппарата, для
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– открыть крышку отсека питания, вставить в отсек элемент
1,6ПМЦ-Г-У-8, подключить его к клеммам, закрыть крышку и зак-
репить ее винтом;

– установить переключатель под диапазонов в положение конт-
роль нуля и ручкой «установка нуля» совместить стрелку с нулевым
делением на шкале;

– установить переключатель под диапазонов в положение «2» и
нажать кнопку «Препарат» при этом стрелка прибора должна откло-
ниться от контрольного деления, указанного в паспорте.

При включении прибора для обнаружения радиоактивного зара-
жения сначала устанавливают первый под диапазон 2 р/и. При нали-
чии излучении стрелка прибора должна отклониться и показать из-
меряемую мощность дозы излучения, т.е. уровень радиации. Если
стрелка зашкаливает, то нужно переключить прибор на следующие
под диапазоны (20 и 200 р/и) в соответствии с показаниями прибора.

При измерении уровней радиации пешим разведчиком прибор кре-
пится у пояса на высоте 0,7-1 м от земли.

При измерении уровней радиации с автомобиля показания прибо-
ра необходимо умножить на коэффициент ослабления излучения кор-
пусом машин, который в среднем равен: для автомобиля - 2, для бро-
нетранспортера - 4, танка - 10. В ходе работы с рентгенометром не-
обходимо в первые полчаса проверять установку «0» через каждые
30 минут.

РАДИОМЕТР-РЕНТГЕНОМЕТР ДП5А

этого следует установить переключатель «Работа-контроль» в поло-
жение Контроль» и убедиться в наличии светового и звукового сиг-
нала, после чего установить переключатель в положение «Работа» -
прибор готов к работе и начнет работать через 30 сек, после включе-
ния тумблером «вкл.–выкл.». После появления сигнала о радиоак-
тивном заражении, прибор следует выключить и дальнейший конт-
роль над наличием радиоактивного заражения осуществлять крат-
ковременным включением прибора.

РЕНТГЕНОМЕТР ДП-2

Рис. 9. Рентгенометр ДП-2.

Рентгенометр ДП-2 предназначен для измерения уровней радиа-
ции гамма-излучения на местности, диапазон измерений разбит на
три под диапазона: 1- от 0 до 2 р/ч, 2- от 0 до 20 р/ч, 3-от 0 до 200 р/
ч. Измерительный прибор рентгенометр имеет смещенные шкалы,
которые переключаются с одного под диапазона на другой поворо-
том ручки переключателя под диапазонов. Отсчет измеряемых уров-
ней радиации производится непосредственно по шкале измеритель-
ного прибора. Питание прибора осуществляется от одного сухого
элемента типа 1,6 ПМЦ-У-8, который обеспечивает непрерывную
работу прибора в течение 60 часов при температуре 20 оС.

Контроль работоспособности прибора производится с помощью
радиоактивного препарата, имеющегося внутри прибора. Для под-
света шкалы прибора при работе в ночное время имеется лампочка.

При подготовке рентгенометра ДП-2 к работе необходимо:
– установить переключатель под диапазонов в положение «Вык-

лючено»; Рис. 10. Радиометр-рентгенометр ДП5А.
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ности и прикреплён радиоактивный контрольный источник для про-
верки работоспособности прибора. Контрольный источник закрыт
защитной пластинкой, которая должна открываться только при про-
верке работоспособности прибора.

Для подготовки прибора следует: извлечь измерительный пульт
и зонд из футляра, осмотреть их, подключить телефоны: ручку пере-
ключателя под диапазон оставить в положение «Выкл.», а ручку
«РЕМ» (ремни); повернуть против часовой стрелки до упора, вывер-
нуть пробку, вскрыть отсек питания, и соблюдая полярность, подсое-
динить источники питания, закрыть и закрепить винтом крышку. При
подключении прибора к постороннему источнику питания перемыч-
ки на колодке установить в положение, соответствующее величине
напряжения источника питания; Вставить в отсек питания колодку,
завернуть винты и подключить кабель к источнику питания. Вклю-
чить прибор, поставив ручку переключателя поддиапазонов в поло-
жение «Рем», плавно вращая ручку «Рем» по часовой стрелке, уста-
новить стрелку микроамперметра на метку. Вели стрелка прибора
не доходит до метки необходимо проверить годность и правильность
подключения источников питания. Проверить работоспособность
прибора на всех поддиапазонах, кроме первого (200), с помощью ра-
диоактивного источника укрепленного на крышке футляра. Для это-
го необходимо: открыть радиоактивный источник, вращая защитную
пластинку вокруг оси, повернуть экран зонда в положение «Б», уста-
новить зонд опорными выступами на крышку Футляра так, чтобы
источник находился против окна зонда, подключить телефоны. За-
тем переводя последовательно переключатель поддиапазоннов в
положение «Х1000». «Х100». «Х10». «Х1». «Х0,1», наблюдают за по-
казаниями прибора и прослушивают щелчки в телефонах. Стрелки
микроамперметра должна зашкаливаться на 6 и 5 поддиапазонах,
отклоняться на 4 поддиапазоне, а на 3 и 2 может не отклоняться из-
за недостаточной активности радиоактивного источника сравнять по-
казания прибора с данными, указанными в формуляре при последней
проверке градуировки. После этого ручку переключения поддиапа-
зонов оставить в положение «Реж.». Прибор готов к работе.

При радиационной разведке уровня радиации на местности измеря-
ются на 1 поддиапазоне («200») а в пределах от 5 до 200 р/ч и до
5 р/ч - на 2 поддиапазоне («Х100»). При намерении прибор подвеши-
вают на шею на высоте 0,7-1 м от поверхности земли. Зонд прибора

Радиометр-рентгенометр ДП5А предназначен для измерения
уровней гамма-радиации и радиоактивной зараженности различных
предметов по гамма-излучению. Мощность гамма-излучений изме-
ряется в миллирентгенах или рентгенах в час для той точки про-
странства, в которой помещен при измерениях соответствующий счет-
чик прибора» Кроме того прибором можно обнаружить бета-излуче-
ние. Диапазон измерения прибора но гамма-излучению - от 0,05 м р/и
до 200 р/и. Он разбит на шесть поддиапозонов.

Отсчет показаний на I под диапазоне производится по нижней
шкале, остальных под диапазонах по верхней шкале с последующим
умножением на соответствующий коэффициент под диапазона. Уча-
стки шкал от нуля до первой значащей цифры являются нерабочими.
Прибор имеет световую индикацию на всех поддиапазонах, кроме
первого звуковая индикация прослушивается с помощью головных
телефонов.

Измерение гамма-излучений прибором можно производить в ин-
тервале температур воздуха от –40 до +50 градусов, погрешность
измерений в этом интервале температур не превышает 0,35-0,7 %
или градуса. Прибор не имеет обратного хода стрелки микроампер-
метра при перегрузочных облучениях до 300 р/ч на 1-3 под диапазо-
нах и до 1 р/ч на 4-6 под диапазонах, Питание прибора осуществля-
ется от двух элементов типа 1,6 ПМЦ-Х-1,50КБ-1),обеспечивающих
непрерывную работу в нормальных условиях в течении 40 часов.
Прибор имеет колодку, позволяющую подключать его к посторон-
ним источникам постоянного тока напряжением 3,6 или 12в. Для ра-
боты в темноте шкалы прибора подсвечиваются двумя лампочками,
которые питаются от одного элемента типа 1,6 ПМЦ-Х-1,05 (КВ-1).
Масса прибора 2,1 кг, а всего комплекта с укладочным ящиком -
7,6 кг. Прибор состоит из измерительного пульта и зонда, соединен-
ного с пультом с помощью гибкого кабеля длиной 1,2 м, телефона,
футляра с ремнями контрольно препаратом, удлинительной штанги.
Имеются 10 чехлов для зонда (из полиэтиленовой пленки), колодка
питания для подключения прибора к внешнему источнику питания с
помощью кабеля длиной 10 м, колодка крепится к кожуху прибора
вместо крышки отсека питания. Прибор состоит из двух отсеков для
пульта и для зонда. В крышке футляра есть окно для наблюдения
показаний прибора. С внутренней стороны на крышке изложены пра-
вила пользования прибором, таблица допустимых величин заражен-
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ет работу прибора продолжительностью не менее 30 часов при токе
потребления 200 мА.

ДОЗИМЕТР ТИПА ДКП-50-А

при измерении уровней радиации должен быть в футляре, а экран его
установлен в положение «Г». Переключатель поддиапазонов пере-
водят в положение «200» и снимают показания по нижней шкале мик-
роамперметра(0-2Шр/ч). При показаниях прибора меньше «5 р/ч»
переключатель поддиапазонов переводят в положение «Х100» и сни-
мают показания по верхней шкале (0-5 мр/ч). Зонд прибора также,
как и при первом измерении должен быть уложен в футляр.

Приборы контроля - радиоактивного облучения
К этой группе относятся комплекты индивидуальных дозиметров

ДП-22-В и ДП-24. Они предназначены для измерения доз радиоак-
тивного облучения людей при нахождении их на местности, заражен-
ной радиоактивными веществами.

КОМПЛЕКТ ДП-22-В

Рис. 11. Комплект ДП-22-В.

Комплект ДП-22-В состоит из зарядного устройства, предназна-
ченного для зарядки дозиметров. Оно состоит из зарядного гнезда,
преобразователя напряжения, выпрямителя высокого напряжения,
потенциометра, регулятора напряжения, лампочки для подсвета за-
рядного гнезда, микровыключателя и элемента питания.

На верхней панели ЗД-5 расположены: ручки потенциометра, за-
рядное гнездо с колпачком и крышка отсека питания.

Питание зарядного устройства осуществляется от двух элемен-
тов питания типа 1,6-ПМЦ-У-8. Один комплект питания обеспечива-

Рис. 12. Дозиметр типа ДКП-50-А

Дозиметр типа ДКП-50-А предназначен для измерения доз облу-
чения. Он представляет собой простейшую, ионизационную камеру,
к которой подключен конденсатор. Внешним электродом системы
камеры-конденсатор являются дюралевый цилиндрический корпус
дозиметра. Внутренний электрод изготовлен из алюминиевой про-
волоки, к которой на У-образном изгибе прикреплена подвижная пла-
тинированная нить. Отчётное устройство представляет собой мик-
роскоп с 90-кратным увеличением, состоящий из окуляра, объектива
и шкалы. Шкала имеет 25 делений, цена одного деления соответ-
ствует двум рентгенам. На верхний конец дозиметра навинчивается
гайка фасонная - на нижний защитная оправа со стеклом. При поло-
жении в кармане, дозиметр крепится с помощью держателя.

Принцип действия прямо показывающего дозиметра подобен дей-
ствию простейшего электроскопа. Когда дозиметр заряжается, то
между центральным электродом с платинированной нитью и корпу-
сом камеры создается напряжение. Поскольку нить и центральный
электрод соединены друг с другом, они получают одновременно за-
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ные трубки, внутри которых помещен наполнитель и стеклянные ам-
пулы с реактивами. Трубки имеют маркировку в виде цветных колец,
показывающую какое ОВ может определяться с помощью данной
трубки. В комплекте ВПХР имеются три вида индикаторных трубок
одним красным кольцом для определения зарин, зоман, V-газов, с
одним желтым кольцом - для определения иприт газа, с тремя зеле-
ными кольцами - для определения фосген, дифосген, синильной кис-
лоты и хлорциан. Они уложены в бумажные кассеты по десять инди-
каторных трубок одинаковой маркировки.

Противодымные фильтры представляют собой пластинки из спец-
картона. Их используют для определения ОВ в дыму, малых коли-
честв ОВ в почве и сыпучих материалов, а также при взятии проб
дыма.

При определений ОВ в пробах почвы используются защитные
колпачки для предохранения внутренней поверхности воронки насад-
ки от заражения ОВ.

Грелка предназначена для нагревания индикаторных трубок в слу-
чаи определения ОВ при пониженной температуре ниже +15оС и тру-
бок при температуре ниже 0оС, а также для оттаивания ампул в ин-
дикаторных трубках. Определение наличия в воздухе ОВ типа в опас-
ных концентрациях 0,00005-0,1 мг/л и выше производят в следую-
щем порядке:

Порядок работы. Открывают крышку прибора, отодвигают за-
щелку и вынимают насос. Берут две индикаторные трубки с красны-
ми кольцами красной точкой надпиливают и обламывают концы тру-
бок. Затем разбивают верхние ампулы обеих трубок, берут трубки
за концы с маркировкой и энергично взмахивают 2-3 раза. Вставля-
ют одну из трубок немаркированным концом в насос и прокачивают
через нее воздух, сделав 5-6 качаний. Через вторую (контрольную)
воздух не прокачивается. После этого, с помощью ампуловскрыва-
теля, обозначенного на рукоятке насоса, красной чертой, разбивают
нижние ампулы трубок, встряхивают трубки и наблюдают за изме-
нением окраски их наполнителей. Окрашивание верхнего слоя напол-
нителя опытной трубки в красный цвет, указывает на наличие ОВ, в
желтый - на отсутствие ОВ в опасных концентрациях

Определение этих же ОВ в безопасных концентрациях 5,10-7 мг/л
- производится в том же порядке, но делают 30-40 качаний насосом и
нижние ампулы разбивают не сразу, а через 2-3 мин. после прососа.

ряд и нить, под влиянием сил электростатического отталкивания от-
клонится от электрода. При бездействии радиоактивного излучения
в камере образуется ионизационный поток, в результате чего заряд
дозиметра уменьшается пропорционально дозе облучения и нить
движется по шкале. Дозиметр ДИП-50А обеспечивает изменение
индивидуальных доз гамма-облучения в диапазоне от 2-х до 50 р/ч
при мощности дозы излучения от 0,5 до 200 р/ч. Масса - 5 кг.

ВОЙСКОВОЙ ПРИБОР ХИМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ ВПХР

Рис. 13. Войсковой прибор химической разведки ВПХР.

Предназначен для обнаружения ОВ в воздухе на местности, тех-
ники, транспорте, и различных предметах в полевых условиях. Он
состоит из корпуса с крышкой и размещенных в нем ручного насоса,
насадки к насосу, бумажных кассете с индикаторными трубками,
противодымных фильтров, защитных колпачков, эл. фонаря, грелки с
патронами. В комплект прибора также входят штырь, лопаточки,
инструкция-памятка по работе с прибором, инструкция-памятка по
определению ОВ типа в воздухе. Для переноски прибора имеется
плечевой ремень. Масса прибора около 2,2 кг.

Ручной насос служит для покачивания зараженного воздуха че-
рез индикаторные трубки. В головке насоса имеется гнездо для ус-
тановки индикаторной трубки. Индикаторные трубки предназначены
для определения ОВ. Они представляют собой запаянные стеклян-
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14. Во сколько раз открытая (перекрытая) щель уменьшает веро-
ятность поражения ударной волной (световым излучением,
проникающей радиацией)?

15. Что собой представляет открытая (перекрытая) щель? Какие
у нее размеры?

16. Какие существуют правила поведения в убежищах, укрытиях?
17. В чем сущность ионизационного метода обнаружения радио-

активных веществ и измерения радиоактивных излучений?
18. Как подготовить ДП-5А к работе?
19. Как подготовить ДКП-50А к работе?
20. По какому принципу работает ВПХР?

Практическое занятие № 3.
Правила поведения населения в условиях природных

чрезвычайных ситуаций

Цель занятия: ознакомиться с потенциальными опасностями
природного характера района проживания и общими правилами пове-
дения при их возникновении; совершенствовать навыки безопасного
поведения и действий в случае возникновения ЧС природного харак-
тера.

Содержание работы:
1. Ознакомиться с теоретическим материалом.
2. Заполнить таблицу 1 «Действия населения в условиях природ-

ных ЧС».
3. Письменно ответить на контрольные вопросы.

Природная чрезвычайная ситуация - это обстановка на опре-
делённой территории, сложившаяся в результате опасного природно-
го явления, которая может повлечь или повлекла за собой челове-
ческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной
среде, значительные материальные потери и нарушение условий жиз-
недеятельности людей.

ЧС природного характера - это: землетрясения, извержения вул-
канов, обвалы, лавины, оползни, ураганы, наводнения, крупные при-
родные пожары и т.д.

Образование желтой окраски сразу после разбивания указывает
на наличие в воздухе веществ кислого характера, в том случае опре-
деления следует повториться, с применением противодымного филь-
тра. Независимо от результатов, производится обследование возду-
ха с помощью индикаторной трубки с тремя зелеными кольцами. Для
этого вскрывают индикаторную трубку с тремя зелеными кольцами,
разбивают в ней ампулу, вставляют трубку в насос немаркирован-
ным концом и делают 10-15 качаний насосом. Вынув трубку из насо-
са, сравнивают окраску наполнителя с эталоном, нанесенным на кас-
сете. Затем определяется наличие в воздухе паров. Вскрывают труб-
ку с желтым кольцом вставляют в насос и делают 60 качаний и за-
тем через I минуту сравнивают определение трубки с эталоном. При
пониженной температуре применяется грелка.

Таблица 1
Прибор Назначение Устройство

Контрольные вопросы:
1. Что такое индивидуальные средства защиты органов дыхания?
2. На какие разновидности они подразделяются?
3. Что такое противогаз? Какие виды противогазов вы знаете?
4. Какой вид противогазов можно использовать при пожаре?
5. От чего защищает противогаз? От чего защитить противогаз

не может?
6. Как производится подбор шлем-маски противогаза?
7. Что такое респиратор? Какие виды респираторов вы знаете,

как они различаются? От чего защищает каждый тип респира-
тора?

8. Какие простейшие средства защиты органов дыхания вы знаете?
9. Как изготовить ватно-марлевую повязку?
10. Что относится к средствам коллективной защиты?
11. Как устроено убежище (противорадиационное укрытие, щель)?
12. Какие помещения могут быть приспособлены под убежища,

противорадиационные укрытия?
13. Во сколько раз ослабляют действие радиации внутренние (под-

вальные) помещения одно- и двухэтажных деревянных (ка-
менных) зданий?
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тесь под прочным столом или под кроватью либо в дверном проёме
или в углу, образованном капитальными стенами.

2. Держитесь подальше от окон: они могут не выдерживать виб-
рации и вы поранитесь битыми стёклами.

3. Ни в коем случае нельзя пользоваться лифтами, так как они в
любой момент могут выйти из строя.

4. Нельзя пользоваться спичками, свечками и зажигалками, по-
скольку из-за утечки газа из разрушенных или повреждённых комму-
никаций может произойти взрыв.

5. Если землетрясение застало вас на улице, держитесь подальше
от домов, линий электропередачи и вообще от всяких непрочных по-
строек, которые могут рухнуть.

6. Не укрывайтесь в подвалах, подземных переходах и тоннелях.
Покрытия могут обрушиться и завалить выход или придавить вас.

Помните: после первого толчка могут последовать другие тол-
чки. Они обычно происходят через несколько часов.

ЛЕСНОЙ ПОЖАР
В а ш и  д е й с т в и я:
1. Если пожар только начинает разгораться при вас, попытайтесь

сбить пламя ветками.
2. Двигайтесь от края к центру горящего места, так, чтобы ветер

дул вам в спину, подгребайте за собой угли.
3. Если поймёте, что вам с пожаром не справиться, отступите и

идите за помощью. При этом двигайтесь в подветренную сторону,
чтобы не оказаться в кольце огня.

Помните, что лесные пожары распространяются с огромной ско-
ростью и легко переходят через широкие реки, озёра, дороги.

4. Уходить от огня следует по диагонали с его дороги в направле-
нии реки или дороги.

5. Относительно безопасными местами являются также вспахан-
ное поле, большой пустырь или каменистая гряда.

6. Следует избегать бурелома: сухие деревья и трава вспыхива-
ют моментально.

7. В мягкой земле можно вырыть яму и укрыться в ней, закрыв-
шись курткой или одеялом, чтобы защититься от жара.

8. Когда фронт огня пройдёт, идите в том направлении, где огонь
уже потух.

Определяется алгоритм действий при ЧС.
1. Получение сигнала.
2. Получение информации.
3. Знание сигналов оповещения.
4. Обращение за помощью.
5. Изготовление простейших средств защиты и спасения.
6. Действия по самоспасению.
7. Оказание помощи окружающим.

Действия при ЧС природного характера

БУРИ И СИЛЬНЫЕ ВЕТРЫ
В а ш и  д е й с т в и я:
1. Узнав о приближении бури, плотно закройте и укрепите все две-

ри и окна. На стёкла наклейте крест-накрест полоски пластыря.
2. Приготовьте свечи (может отключиться электричество).
3. Отключите электроприборы и внешнюю телеантенну.
4. Не оставляйте на улице ничего, что может унести ветер.
5. Если приближается ураган, постарайтесь держаться подальше

от берега моря, от рек и низин: вас там могут настигнуть поднятые
ураганом волны.

6. В деревенском доме переберитесь в наиболее просторную его
часть, а лучше всего в подвал.

7. Если ураган застиг вас на возвышенном и открытом месте,
ползите в сторону какого-нибудь укрытия (к скалам, к лесозащитной
полосе), которое могло бы погасить силу ветра. Но берегитесь пада-
ющих сучьев и веток, тем более деревьев.

8. Бывает, что прежде чем вступить в решающую стадию, ураган
немного стихает (центр урагана уходит вверх). Не обманитесь и не
оставайтесь на месте, потому что ветер скоро возобновится, но с
другой стороны.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
В а ш и  д е й с т в и я:
1. Если землетрясение застигло вас в помещении, постарайтесь

как можно скорее покинуть его и оказаться на улице, желательно
подальше от зданий. Если же выбраться из дома по каким-то причи-
нам невозможно (обвалилась лестница, завалило вход и т.п.), укрой-
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старайтесь экономить кислород: дышите и двигайтесь как можно
медленнее.

НАВОДНЕНИЕ
В а ш и  д е й с т в и я:
1. Если у вас есть время, то перед тем как покинуть дом, следует

выключить газ и электричество, собрать с собой необходимые доку-
менты, вещи первой необходимости и небольшой запас продуктов
(дня на два-три), медикаменты, перевязочные материалы.

2. Если наводнение застало вас на открытом месте или в лесу,
необходимо постараться быстро выйти на возвышенное место, заб-
раться на дерево или попытаться уцепиться за те предметы, кото-
рые способны удерживать человека на воде.

3. Если на вашем пути разлившаяся река, проявите максимум
осторожности, когда будете переправляться через неё.

4. Прежде всего, поищите более мелкое место для переправы.
5. Приладьте повыше сумку или рюкзак, чтобы не замочить их при

переправе; расстегните одну из лямок рюкзака, сумку повесьте за одну
ручку, чтобы при необходимости вы быстро от них освободились.

6. Возьмите длинную палку, чтобы измерять глубину.
7. Идите немного под углом против течения, чтобы оно не сносило

вас и, главное, не могло сбить; двигаться следует боком вперёд, отры-
вая ногу от дна только после того, как плотно поставите другую.

8. При движении не переплетайте ноги, чтобы не потерять равно-
весия.

9. Если вы форсируете реку не в одиночку, а группой, пусть кто-
нибудь, взяв один конец верёвки, переберётся со страховкой на берег
и закрепит его там, привязав к дереву или большому камню; после
этого можно начинать переправу; идти нужно, одной рукой придержи-
ваясь за верёвку, а в другой держа палку.

10. Если вы форсируете реку группой, но у вас нет верёвки, можно
обойтись и без неё, двигаясь гуськом и держась за плечи товарища,
идущего впереди: шагать можно и одновременно, и поочередно, но
главное, каждый должен страховать идущего впереди.

ОПОЛЗЕНЬ, СЕЛЬ
В а ш и  д е й с т в и я:
Получив информацию о схождении оползня или сели, не-

обходимо быть готовым к срочной эвакуации:

ЛАВИНА
Чаще всего спуск лавин случается во время оттепелей и после

снегопадов.
В а ш и  д е й с т в и я:
1. Будьте внимательны к предупреждениям о возможных сходах

лавин. Избегайте пересекать рискованные склоны. Если же этого не
избежать, то проходите их по одному: остальные члены группы смо-
гут помочь, если склон вдруг начнёт скользить.

2. Будьте внимательны к первым признакам схода лавин - это зву-
ки трескающегося льда, белая пыль, клубящаяся выше по склону
горы, катящиеся вниз снежные комья, отдалённый глухой гул.

3. Если вы видите, что находитесь на пути лавины, оцените ситу-
ацию, прежде чем предпринять что-либо. Не бегите от лавины вниз
по склону: она может развивать скорость до 30 км/ч.

4. Попытайтесь отбежать с её пути или забраться на высоту (на
дерево, скалу или большой камень), чтобы пропустить лавину под
собой.

5.Если лавина близко, освобождайтесь от рюкзака, лыж, палок,
так как они будут только мешать, когда вы окажетесь под снегом.

6. Если такое всё-таки случится, закройте лицо и старайтесь не
дышать, иначе снег набьётся вам в рот и вы задохнётесь.

7. Катясь в снегу, попытайтесь зацепиться за что-нибудь, напри-
мер, за выступ скалы. Даже если обвал и накроет вас на время, он
может пронестись дальше, оставив вас за собой, старайтесь удер-
жаться на её гребне. Барахтайтесь, как умеете, но продвигайтесь к
краю, руками отгребая от себя камни.

ПОД СНЕГОМ
В а ш и  д е й с т в и я:
1. Соберите все свои силы, чтобы выбраться на поверхность, ког-

да лавина замедлит движение. Потом это сделать будет много труд-
нее, так как снег после остановки обвала быстро твердеет.

2. Отодвиньте обеими руками снег над головой, чтобы создать
пространство для дыхания.

3. Попробуйте определить, куда надо двигаться, для этого нако-
пите во рту побольше слюны и сплюньте её сквозь зубы. Если она
попадёт вам в нос, вы будете знать, что находитесь вверх ногами.

4. Если вы не можете пробиться наружу, то, ожидая спасателей,
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Практическое занятие № 4.
Отработка порядка и правил действий при возникновении

пожара, пользовании средствами пожаротушения.
Основные способы и средства тушения пожаров.

Основные огнегасительные вещества

Цель: ознакомиться со способами, средствами и правилами ту-
шения пожаров, устройством и принципами действия первичных
средств пожаротушения, научиться применять первичные средства
пожаротушения, знать место расположения первичных средств по-
жаротушения в образовательном учреждении.

Содержание работы:
1. Ознакомиться с теоретическим материалом.
2. Выполнить задания 1-4 и ответить на вопросы.
3. Практическое использование огнетушителя.

Основные понятия «пожар», «горение», «взрыв»
Пожаром называют неконтролируемое горение, развивающееся

во времени и пространстве, опасное для людей и наносящее матери-
альный ущерб. Под пожарной и взрывной безопасностью пони-
мают систему организационных и технических средств, направлен-
ную на профилактику и ликвидацию пожаров и взрывов.

Пожары на промышленных предприятиях, транспорте и в быту
представляют большую опасность для людей и наносят огромный
материальный ущерб. Вопросы обеспечения пожарной и взрывной
безопасности имеют государственное значение.
Горение - это сложное, быстропротекающее физико-химическое пре-

вращение веществ, сопровождающееся выделением тепла и света.
Для протекания процесса горения требуется наличие трех факто-

ров: горючего вещества, окислителя и источника зажигания (импуль-
са). Окислителем чаще всего является кислород воздуха, но его роль
могут выполнять и хлор, фтор, бром, йод, оксиды азота и др. Некото-
рые вещества (например, сжатый ацетилен, хлористый азот, озон)
могут взрываться с образованием тепла и пламени. Горение боль-
шинства веществ прекращается, когда концентрация кислорода по-
нижается с 21 до 14-18%. Такие вещества, как водород, этилен, аце-
тилен, горят при содержании кислорода воздуха до 10% и менее.

1. Собрать документы, воду и провиант.
2. Действовать, сообразуясь с угрозой, которая определяется ско-

ростью смещения оползня.
3. При слабой скорости (метры в месяц) поступайте в зависимос-

ти от своих возможностей – вывозите мебель, вещи, переносите стро-
ения и др.

4. При скорости смещения более 1 м в сутки предпринимайте дей-
ствия в соответствии с заранее разработанным планом.

5. При срочной эвакуации отключите газовые и электрические
приборы, перекройте воду.

При оповещении о быстро надвигающемся оползне, селе
действуйте в такой последовательности:

1. Соберите документы и деньги, приготовьте необходимый запас
еды, воды и медикаментов (бинт, антисептик, обезболивающие пре-
параты).

2. Отключите все электроприборы, перекройте газ и воду.
3. Плотно закройте окна, двери и вентиляционные отверстия.
4. Укройте от грязи ценное имущество, которое нельзя унести.
5. Поднимайтесь на возвышенность в безопасное место, остере-

гаясь камней, которые могут вылетать из грязевого потока.
6. В случае опасности не думайте об имуществе, спасайте свою

жизнь.
Задание 1. Заполните таблицу.

Ваши действия
Природная ЧС

заблаговременные экстренные
Землетрясение
Лесной пожар
Наводнение
Ураган
Снежная лавина
Оползень, сель

Контрольные вопросы:
1. Назовите способы защиты населения в ЧС природного харак-

тера.
2. Дайте определение природным ЧС.
3. Дайте классификацию природных ЧС.
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Взрыв - чрезвычайно быстрое химическое (взрывчатое) превра-
щение, сопровождающееся выделением энергии и образованием сжа-
тых газов, способных производить механическую работу.

При пожаре на людей воздействуют следующие опасные факто-
ры: повышенная температура воздуха или отдельных предметов,
открытый огонь и искры, токсичные продукты сгорания (например,
угарный газ), дым, пониженное содержание кислорода в воздухе, взры-
вы и др.

Основные способы пожаротушения, виды огнегасительных
веществ

Пожары распространяются в зданиях с огромной скоростью, так,
например, в зданиях с коридорной планировкой - до 5 м/мин. Очень
опасны с этой точки зрения старые дома с деревянными перекрыти-
ями. Борьба с пожаром в самом начале возгорания наиболее эффек-
тивна. В связи с этим исключительно важным является умение пра-
вильно применять различные средства пожаротушения, четко и сво-
евременно организовывать тушение пожаров и возгораний на самых
начальных стадиях, не поддаваясь панике.

Выбор способов и средств пожаротушения зависит от объекта,
характеристики горящих материалов и класса пожара. Вместе с тем
при любом пожаре или загорании тушение должно быть направлено
на устранение причин его возникновения и создание условий, при ко-
торых горение будет невозможным.

Горение - это реакция окисления горючего вещества с выделени-
ем тепла, дыма и пламени. Для подавления и ликвидации процесса
горения необходимо прекратить подачу в зону горения горючего ве-
щества или окислителя либо уменьшить подвод теплового потока в
зону реакции.

Основные способы пожаротушения:
- охлаждение очага горения или горящего материала с помощью

веществ (например, воды), обладающих большой теплоемкостью;
- прекращение поступления в зону горения воздуха и горючего

вещества, то есть изоляция очага горения от атмосферного воздуха,
или снижение концентрации кислорода в воздухе путем подачи в зону
горения инертных компонентов. Осуществляется покрытием горя-
щих материалов пеной, войлоком, асбестовым покрывалом, засып-
кой песком;

Источниками зажигания могут служить случайные искры различ-
ного происхождения (электрические, возникшие в результате накоп-
ления статического электричества, искры от газо- и электросварки
и т.д.), нагретые тела, перегрев электрических контактов и др.

Различают полное и неполное горение. Процессы полного горения
протекают при избытке кислорода; продуктами их реакции являются
вода, диоксиды серы и углерода, т.е. вещества, не способные к даль-
нейшему окислению. Неполное горение происходит при недостатке
кислорода, продуктами реакции в этом случае являются токсичные
и горючие (т.е. способные к дальнейшему окислению) вещества, на-
пример, оксид углерода, спирты, альдегиды, кетоны и др.

В зависимости от свойств горючей смеси горение бывает гомо-
генным и гетерогенным. При гомогенном горении горючее вещество
и окислитель находятся в одинаковом агрегатном состоянии (напри-
мер, смесь горючего газа и воздуха), а при гетерогенном - вещества
при горении имеют границу раздела (например, горение твердых или
жидких веществ в контакте с воздухом).

По скорости распространения пламени различают дефлаграцион-
ное (скорость распространения пламени - десятки метров в секун-
ду), взрывное (сотни метров в секунду) и детонационное (тысячи
метров в секунду) горение. Для пожаров характерно дефлаграцион-
ное горение.

Принято различать бедные и богатые горючие смеси в зависи-
мости от соотношения горючего и окислителя. Бедные смеси содер-
жат в избытке окислитель, а богатые - горючее.
Горение возникает в результате:
· вспышки - быстрого сгорания горючей смеси, не сопровождаю-

щееся образованием сжатых газов;
· возгорания - возникновения горения под действием источника

зажигания;
· воспламенения - возгорания, сопровождающегося появлением

пламени;
· самовозгорания - резкого увеличения скорости экзотермичес-

ких реакций, приводящего к возникновению горения вещества при
отсутствии источника зажигания;

· самовоспламенения - самовозгорания, сопровождающегося по-
явлением пламени.
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- применение специальных химических средств, тормозящих ско-
рость реакции окисления;

- механический срыв пламени сильной струей газа или воды;
- создание преград для распространения огня.
В настоящее время в качестве средств тушения используют раз-

личные виды огнегасящих веществ. К ним относятся: вода, земля,
асбестовые одеяла, пена, огнетушащие порошки, инертные разбави-
тели, автоматические огнегасительные установки. В начальной ста-
дии развития пожара нужно использовать первичные (портативные)
средства пожаротушения - огнетушители, ведра и емкости с водой,
ящики с песком, ломы, топоры, лопаты и т.д.

Песок, покрывая горящую поверхность, прекращает доступ к ней
кислорода, препятствует выделению горючих газов и понижает тем-
пературу горящего предмета. Сырой песок обладает токопроводя-
щими свойствами, и поэтому его нельзя использовать при тушении
предметов, находящихся под электрическим напряжением. Песок не
должен содержать посторонних горючих примесей.

Наиболее простым, дешевым и доступным средством тушения
пожара всегда являлась вода. Так, для тушения небольших очагов
возгорания можно воспользоваться ближайшим водопроводным кра-
ном. Применение воды особенно эффективно при тушении твердых
горючих материалов: дерева, бумаги, резины, тканей, наиболее час-
то горящих материалов при пожаре. Также водой хорошо тушить
растворяющиеся в ней жидкости - спирты, ацетон.

Вода может подаваться в зону горения в виде компактных сплош-
ных струй или в распыленном виде. Обладая высокой теплоемкос-
тью и теплотой испарения, она оказывает на очаг горения сильное
охлаждающее действие. Кроме того, в процессе испарения воды
образуется большое количество пара, который изолирует очаг пожа-
ра.

Вода при тушении пожаров весьма эффективна, однако использо-
вание ее ограничено. Например, тушить водой электроустановки,
находящиеся под напряжением, категорически запрещено. В первую
очередь это связано с тем, что электропроводность воды достаточ-
но высока и при тушении подобных объектов можно получить элект-
рический удар. Не следует применять воду для тушения бензина,
керосина, так как они легче воды, всплывают, процесс горения не
прекращается. Также существует ряд материалов, которые плохо

Рис. 1. Асбестовое полотно.

Пены являются широко распространенным, эффективным и удоб-
ным средством для тушения различных легковоспламеняющихся и

смачиваются. Воду нельзя применять для тушения ряда щелочных
металлов, их гидридов, карбидов.

Особенно опасно попадание воды в горящие масляные баки и
другие емкости с горящими жидкостями или с плавящимися при на-
гревании твердыми веществами, так как происходит либо ее бурное
вскипание, либо разбрызгивание и выброс горящей жидкости в поме-
щение. В результате увеличивается интенсивность горения и расши-
ряется площадь пожара.

Землю применяют для тушения небольших очагов горения, на-
пример: костра, травы и т.д. Землей забрасывают очаг горения, что
затрудняет доступ кислорода и прекращает распространение огня.

Асбестовое полотно предназначается для изолирования очага го-
рения от доступа воздуха (рисунок 1). Асбестовое полотно войлок
(кошма) размером не менее 1х1 м. В местах ЛВЖ И ГЖ может
быть увеличено до 2 х 1,5 м или 2х2 м. Один раз в 3 месяца просуши-
вать и очищать от пыли. Хранить в водонепроницаемом футляре (чех-
ле). Этот метод очень перспективен, но применяется лишь на не-
большом очаге горения. Горящий предмет следует быстро накрыть
кошмой асбестовым полотном или любой плотной тканью, стремясь
лучше изолировать его от доступа воздуха и защитить от огня близ-
ко расположенные от очага горения электроустановки, электрообо-
рудование и т.д., на которые огонь может перейти.
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Инертные разбавители не должны применяться для тушения по-
жаров:

- волокнистых, сыпучих, пористых и других материалов, склон-
ных к самовозгоранию и (или) тлению внутри объема вещества (дре-
весные опилки, хлопок, травяная мука и т. п.);

- химических веществ и их смесей, полимерных материалов, склон-
ных к тлению и горению без доступа воздуха;

- гидридов металлов и порошков металлов (натрий, калий, магний
и др.).

Для пожаротушения в помещениях используют автоматические
огнегасительные установки. В зависимости от применяемых огне-
тушащих веществ автоматические стационарные установки подраз-
деляют на водяные, пенные, газовые и порошковые. Наиболее широ-
кое распространение получили установки водяного и пенного туше-
ния двух типов: спринклерные и дренчерные.

Спринклер (спринклерный ороситель) - составляющая системы
пожаротушения, оросительная головка, вмонтированная в спринклер-
ную установку (сеть водопроводных труб, в которых постоянно на-
ходится вода или воздух под давлением) (рисунок 3). Отверстие
спринклера закрыто тепловым замком, рассчитанным на темпера-
туру 79, 93, 141 или 182оС. При достижении в помещении температу-
ры определенной величины замок спринклера распаивается, и вода
начинает орошать защищаемую зону.

горючих жидкостей. По способу образования пены можно подразде-
лять на химическую, газовая фаза которой получается в результате
химической реакции, и газомеханическую (воздушно-механическую),
газовая фаза которой образуется за счет принудительной подачи воз-
духа или иного газа.

При тушении горючих жидкостей в небольших открытых емкос-
тях струю пены необходимо направлять на стенку так, чтобы пена,
стекая по стенке, плавно покрывала горящую поверхность. При го-
рении разлитой по полу горючей жидкости тушение следует начи-
нать с краев, постепенно покрывая пеной всю горящую поверхность.

В последнее время для тушения пожаров все более широко при-
меняют огнетушащие порошки. Они служат для тушения твердых
веществ, различных горючих жидкостей, газов, металлов, а также
установок, находящихся под напряжением. Порошки рекомендуется
использовать в начальной стадии пожаров.

Инертные разбавители применяются для объемного тушения. Они
снижают концентрацию кислорода и поглощают тепло в зоне горе-
ния. К наиболее широко используемым инертным разбавителям от-
носятся азот, двуокись углерода, аргон и их смеси. Недостатками
объемного пожаротушения инертными разбавителями являются ог-
раничение размеров защищаемых помещений и опасность пораже-
ния людей. Инертные разбавители служат для тушения электрообо-
рудования (рисунок 2).

Рис. 2. Инертные разбавители. Рис. 3. Сплинкер (сплинкерный ороситель).
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В оросителях дренчерных установок отсутствуют тепловые замки,
поэтому такие системы срабатывают при поступлении сигнала от
внешних устройств обнаружения очага возгорания - датчиков техно-
логического оборудования, пожарных извещателей, а также от побу-
дительных систем - трубопроводов, заполненных огнетушащим ве-
ществом, или тросов с тепловыми замками, предназначенных для ав-
томатического и дистанционного включения дренчерных установок.

Спринклерная установка пожаротушения предназначена для ту-
шения объектов, в которых температура не опускается ниже 0°С (ри-
сунок 4). Принцип действия основан на падении давления в системе.
Во время пожара температура в помещении повышается до тех пор,
пока термочувствительный элемент в спринклере не разрушится.
Термочувствительные элементы в зависимости от температуры раз-
рушения имеют внутри спиртовую жидкость разного цвета. После
того как произошло разрушение термочувствительного элемента, вода
или водный раствор (раствор пенообразователя в воде) начинает
вырываться наружу, давление в системе падает, срабатывает узел
управления жидкости, а также запускается насос в насосной стан-
ции. Насосные станции - это помещения, в которых расположены
насосы и питающий водопровод. Недостатком этой системы явля-
ется сравнительно большая инерционность - головки вскрываются
примерно через 2–3 мин после повышения температуры. Время сра-
батывания оросителя не должно превышать 300 с для низкотемпера-
турных спринклеров (57 и 68 °С) и 600 с для самых высокотемпера-
турных спринклеров.

Рис. 4. Спринклерная установка пожаротушения.

Спринклерные головки приводят в действие открыванием клапа-
на группового действия, который в обычное время закрыт. Он от-
крывается автоматически или вручную (при этом дается сигнал тре-
воги). Каждая спринклерная головка орошает 9–12 м2 площади пола.

Дренчерный ороситель - это составляющая системы пожароту-
шения, распылитель с открытым выходным отверстием (рисунок 5).

Рис. 5. Дренчерный ороситель.

Дренчерная система пожаротушения - это система труб, запол-
ненная водой и оборудованная распылительными головками - дрен-
черами. В них в отличие от спринкерных головок выходные отвер-
стия для воды (диаметром 8, 10 и 12,7 мм) постоянно открыты. По-
этому при включении дренчерной установки пожаротушения ороша-
ется вся площадь помещения. Эти установки предназначены для за-
щиты помещений, в которых возможно очень быстрое распростра-
нение пожара. Включение дренчерной системы в действие произво-
дится вручную или автоматически по сигналу автоматического из-
вещателя.

Пожарные щиты первичных средств пожаротушения предназна-
чены для концентрации и размещения в определенном месте ручных
огнетушителей, немеханизированного пожарного инвентаря и инст-
румента, применяемого при ликвидации загораний в одноэтажных
зданиях, где не предусмотрено противопожарное водоснабжение.
Пожарный щит имеет порядковый номер, располагается в доступ-
ном месте и окрашивается в красный сигнальный цвет. Допускается
установка пожарных щитов в виде навесных шкафов с закрывающи-
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Багры применяют для разборки при тушении пожара кровли, пе-
регородок, стен, других элементов конструкций зданий и сооруже-
ний. Кроме того баграми растаскивают горящие предметы, матери-
алы и т.п. Багор представляет собой цельнометаллический стержень,
на одном конце которого приварен крюк, а на другом – кольцевая
ручка. Багор должен иметь длину 2 000 мм, массу 5 кг.

Лом применяют для расчистки места пожара, вскрытия кровли,
обрешетки, а также отбивания льда колодцев гидрантов и открывания
их люков. Диаметр лома должен составлять 25 мм, длина – 1 100 мм,
масса – 4,5 кг.

Багры и ломы проверяют внешним осмотром, при этом обраща-
ют внимание на то, чтобы поверхность инструмента была гладкой,
без трещин, заусенцев, глубоких раковин, окалин.

Вёдра предназначены для доставки воды и песка к месту пожа-
ра. Вместимость пожарных вёдер конусного типа должна быть не
менее 0,008 м3.

Лопатка копальная остроконечная (штыковая) предназначена для
копания грунта и забрасывания очага возгорания песком или другим
сыпучим несгораемыми материалами.

Топор пожарный предназначен для вскрытия конструкций, расчи-
стки проходов от серьёзных препятствий. Топор, у которого вместо
обуха заостренный коней, может быть цельнометаллическим, а так-
же иметь деревянное топорище. Металлические части топоров дол-
жны быть надежно насажены на топорище.

Внизу, под пожарным щитом, располагается ящик с песком. Пе-
сок применяют для тушения небольших количеств разлитых по полу
или земле горящих жидкостей. Он должен быть сухим. Регулярно
песок осматривается и при комковании просушивается и просеива-
ется. Специальный металлический ящик для песка окрашивается в
красный цвет. Ящик плотно закрывают для предохранения песка от
загрязнения и увлажнения. На ящике делают надпись «Песок на слу-
чай пожара».

Пожарный рукав (рисунок 7) является одним из обязательных
средств тушения пожара и противопожарного оборудования, которым
должны оснащаться любые общественные здания. Он представляет
собой специальный гибкий трубопровод, предназначенный для транс-
портировки воды или других огнетушащих составов под высоким
давлением к месту пожара или очагу возгорания. Пожарные рукаваРис. 6. Пожарный щит первичных средств пожаротушения.

мися дверцами, которые позволяют визуально определить вид хра-
нящихся средств пожаротушения и инвентаря. Дверцы должны быть
опломбированы и открываться без ключа и больших усилий. Необ-
ходимо, чтобы крепление средств пожаротушения и инвентаря обес-
печивало быстрое их снятие без специальных приспособлений или
инструмента. Количество пожарных щитов на объекте не регламен-
тируется и определяется только спецификой местных условий, а так-
же удобством их пользования и надзора за их содержанием. Пожар-
ный щит должен содержаться в чистоте.

Пожарные щиты содержат следующий инвентарь: лопату, топор,
лом, багор, ведро (рисунок 6). При помощи этих инструментов мож-
но открыть запертую дверь в комнату, где произошло возгорание,
засыпать небольшой очаг песком или залить водой. Этими инстру-
ментами можно отделить горящую часть строения или мебели, пре-
дотвратив распространение огня на другие предметы. Пожарный
инвентарь должен использоваться только в случае пожара и всегда
находиться в хорошем состоянии и строго на своих местах.
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хотя и очень эффективен, но работает недолго, поэтому его струю
надо сосредоточить на чем-то одном. Поскольку от пламени идет
очень сильный жар, то первую, пробную струю нужно направить в
пространство перед собой, а уже затем тушить горящие предметы
короткими и точными струями, помня о том, что емкости сосуда хва-
тает лишь на несколько минут. Тушить огонь следует в первую оче-
редь для того, чтобы открыть проход отрезанным огнем людям.

Огнетушители - это технические устройства, которые предназ-
начаются для тушения очагов горения в начальной стадии, а также
для противопожарной защиты небольших сооружений, машин и ме-
ханизмов. Огнетушителями по требованию Роспожнадзора должны
быть оборудованы все образовательные учреждения и другие орга-
низации, склады, офисы. Также они необходимы для обеспечения
личной безопасности дома, семьи, близких людей, имущества.

Огнетушители классифицируются по ряду параметров, а именно:
объему корпуса, виду пусковых устройств, способу подачи огнету-
шащего состава, виду огнетушащих средств. По объему корпуса
огнетушители условно подразделяют:

- на ручные малолитражные с объемом корпуса до 5 л (такой можно
возить с собой в машине);

- промышленные ручные с объемом корпуса от 5 до 10 л (для
офиса или дома);

стационарные и передвижные с объемом корпуса свыше 10 л (для
промышленных предприятий). Корпуса огнетушителей с большим
объемом заряда устанавливаются на специальные тележки.
По виду пусковых устройств огнетушители подразделяют на

три группы:
- с вентильным затвором;
- запорно-пусковым устройством пистолетного типа;
- пуском от постоянного источника давления.
По способу подачи огнетушащего состава выделяют четы-

ре группы огнетушителей:
- под давлением газов, образующихся в результате химической

реакции компонентов заряда;
- давлением газов, подаваемых из специального баллончика, раз-

мещенного в корпусе огнетушителя;
- давлением газов, предварительно закачанных непосредственно

в корпус огнетушителя;
- собственным давлением огнетушащего вещества.

имеют свою классификацию, основанную на месте применения этих
средств пожаротушения.

Пожарный рукав прост в обращении и очень эффективен в борьбе
с огнем. В настоящее время выпускается достаточно большое раз-
нообразие пожарных рукавов. В основном они изготавливаются из
брезента или синтетической ткани и пропитываются специальным
составом.

Пожарный кран - это комплект, состоящий из клапана, установ-
ленного на пожарном трубопроводе и оборудованного пожарной со-
единительной головкой, пожарного рукава (шланга) с ручным ство-
лом, с помощью которого струя воды направляется точно в очаг по-
жара. Расположение пожарных кранов в помещении образователь-
ных учреждений (и в других организациях) и длина рукавов рассчи-
тываются таким образом, чтобы можно было потушить очаг возго-
рания в любом помещении. Все элементы комплекта должны нахо-
диться в соединенном состоянии.

При подготовке комплекта лучше действовать вдвоем. Необхо-
димо открыть дверцу пожарного комплекта, взять ствол и растянуть
рукав на всю длину, избегая закручивания и резких перегибов. По
готовности комплекта к тушению второй человек полностью откры-
вает кран.

ОГНЕТУШИТЕЛИ
Огнетушители играют огромную роль при тушении пожара в на-

чальной стадии. Действуя огнетушителем, необходимо приблизить-
ся к огню на безопасное расстояние в несколько метров и, наклонив-
шись, ударить распределителем о твердый предмет. Огнетушитель

Рис. 7. Пожарный
рукав.
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Рис. 9. Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-10:
1 – корпус; 2 – пенный насадок; 3 – трубка; 4 – крышка; 5 – рукоятка;

6 – пусковой рычаг; 7 – шток; 8 – баллон со сжатым газом;
9 – сифонная трубка.

Для приведения огнетушителя в действие необходимо снять его с
помощью транспортной рукоятки и поднести к месту горения, со-
рвать пломбу и нажать на рычаг запорно-пускового устройства. При
этом игла прокалывает мембрану баллона, и газ по сифонной трубке
устремляется в корпус. Пену следует направить на очаг горения.
При работе огнетушитель держат в вертикальном положении.

Зимой огнетушители обычно хранят в теплых помещениях. Про-
верку и зарядку баллонов с СО2 выполняют на специальных заряд-
ных станциях.

Химические пенные огнетушители (ОХП) предназначены для ту-
шения горящих твердых материалов и горючих жидкостей. Область
применения их почти безгранична, за исключением тех случаев, ког-
да огнетушащее средство способствует развитию процесса горения
или проводит электрический ток. Категорически запрещается их ис-
пользование для тушения горящих кабелей и проводов, находящихся
под напряжением, а также щелочных материалов.

Химические пенные огнетушители просты по устройству, при пра-
вильном содержании надежны в эксплуатации. Механизм образова-
ния в огнетушителе химической пены следующий. Заряд огнетуши-

В соответствии с видом применяемого огнетушащего сред-
ства огнетушители могут быть:

- водные;
- пенные (химические, химические воздушно-пенные, воздушно-

пенные);
- газовые (углекислотные, аэрозольные - хладоновые, бромхла-

доновые);
- порошковые.
Наибольшее распространение получили пенные, газовые и порош-

ковые огнетушители. Водные огнетушители (ранней конструкции)
применяются только в лесной отрасли и для подразделений разведки
пожарной охраны и поэтому здесь рассматриваться не будут. Рас-
смотрим назначение и устройство некоторых огнетушителей.

Воздушно-пенные огнетушители (ОВП) предназначены для ту-
шения твердых веществ и материалов, загораний тлеющих материа-
лов, горючих жидкостей (масла, керосин, бензин, нефть) на промыш-
ленных предприятиях, складах горючих материалов. Данные огнету-
шители не предназначены для тушения загораний веществ, горение

которых может происходить без
доступа воздуха (алюминий, магний
и их сплавы, натрий и калий), и элек-
трооборудования, находящегося под
напряжением. Эти огнетушители
должны эксплуатироваться в диа-
пазоне рабочих температур от 5 до
50°С. Промышленность выпускает
ручные воздушно-пенные огнету-
шители типа ОВП-5 и ОВП-10, а
также перевозимые на тележках
ОВП-50 (рисунок 8).

Заряжают огнетушители ОВП-5
и ОВП-10 (рисунок 9) в следующем
порядке. Готовят раствор пенооб-
разователя при температуре воды
15...20°С, через воронку заливают
его в корпус огнетушителя, устанав-
ливают баллон с диоксидом угле-
рода СО2 и пломбируют рычаг.

Рис. 8. Воздушно-пенные
огнетушители ОВП-5,

ОВП-10, ОВП-50.
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Углекислотные (газовые) огнетушители (ОУ) предназначены для
тушения небольших очагов горения веществ, материалов и электро-
установок, за исключением веществ, которые горят без доступа кис-
лорода. Углекислотные огнетушители получили наибольшее распро-
странение из-за их универсального применения, компактности и эф-
фективности тушения.

В качестве огнегасительного средства используют СО2 - бесцвет-
ный газ с едва ощутимым запахом, который не горит и не поддержи-
вает горения, обладает диэлектрическими свойствами.

Диоксид углерода в жидком газообразном состоянии, попадая в
зону горения, понижает концентрацию (содержание) кислорода, ох-
лаждает горящие предметы, и в результате горение прекращается.
С помощью СО2 приостанавливают горение, как на поверхности, так
и в замкнутом объеме. Достаточно 12–15 % содержания СО2 в ок-
ружающей среде, чтобы горение прекратилось.

При эксплуатации углекислотных огнетушителей тщательно на-
блюдают за утечкой газа. Если обнаружена утечка огнетушителей,
они сдаются в ремонт в специализированные мастерские. Для туше-
ния электроустановок и приборов, находящихся под током, а также
многих твердых и жидких горючих веществ применяются углекис-
лотные огнетушители типа ОУ-2, ОУ-5 (рисунок 11), ОУ-8.

теля двухкомпозиционный: щелочной и кислотный. Щелочная часть
представляет собой водный раствор двууглекислой соды (бикарбо-
ната натрия NaHCО3). В щелочной раствор добавляют небольшое
количество вспенивателя. Кислотная часть ОХП - смесь серной кис-
лоты H2SО4 с сульфатом оксидного железа Fe2(SО4)3 или сульфата
алюминия A12(SО4)3. Ее хранят в специальном полиэтиленовом ста-
кане, Щелочной раствор заливают непосредственно в корпус огнету-
шителя. При соединении щелочной и кислотной частей происходят
реакции. Образующийся при этом СО2 интенсивно вспенивает ще-
лочной раствор и выталкивает его через спрыск наружу. Вспенива-
тель и образующийся при реакции гидроксид железа Fe(OH)3 повы-
шают стойкость пены.

Для приведения огнетушителя ОХП-10 (рисунок 10) в действие
поворачивают ручку запорного устройства на 180°, опрокидывают
корпус вверх дном, горловиной вниз, выходящую струю пены направ-
ляют на очаг горения твердых веществ или, начиная с ближнего края,
покрывают пеной поверхность горящей жидкости.

Рис. 10. Огнетушитель химический пенный ОХП-10. Рис. 11. Углекислотный огнетушитель ОУ-5.
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Огнетушитель углекислотный ручной состоит из металлического
баллона, в котором под давлением 170 кг/см2 находится жидкая уг-
лекислота, вентиля с сифонной трубкой и раструба. Вентиль снаб-
жен предохранительной мембраной, разрывающейся при температу-
ре 50°С и при повышении давления в баллоне до 220 кг/см2.

При приведении огнетушителя в действие раструб направляют на
горящий предмет и открывают вентиль. Благодаря мгновенному рас-
ширению и резкому понижению температуры до - 55°С жидкая угле-
кислота выбрасывается в виде углекислого снега. Время действия
углекислотных огнетушителей 25-60 с, дальность действия - 1,5-3,5 м.

Аэрозольные огнетушители предназначены для тушения загора-
ния небольших очагов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей,
твердых веществ, электроустановок, находящихся под напряжени-
ем, и различных материалов, кроме щелочных металлов и кислоро-
досодержащих веществ, то есть веществ, которые горят без досту-
па кислорода.

В аэрозольных огнетушителях в качестве огнетушащего средства
применяют парообразующие углеводороды (бромистый этил, хладон,
смесь хладонов или смесь бромистого этила с хладоном и др.). В
огнетушитель закачного типа нагнетается огнегасительное средство
либо огнегасильное вещество и дополнительный (рабочий) газ (на-
пример, воздух, азот). Ручные аэрозольные огнетушители имеют
рабочие объемы заряда: 0,25; 0,5; 1,0 л. Огнетушители аэрозольного
типа просты по устройству, при правильном содержании надежны в
эксплуатации. Эти малогабаритные, облегченные огнетушители ши-
роко применяются для технического оснащения легкового автотран-
спорта. Недостаток аэрозольных огнетушителей заключается в том,
что при работе с ними надо соблюдать технику безопасности, так
как огнетушащие вещества являются нежелательными для вдыха-
ния человеком.

Порошковые огнетушители - это самый популярный вид огнету-
шителей, их применяют для ликвидации всех типов возгораний. Вы-
пускают три типа порошковых огнетушителей: ручные (переносные),
передвижные и стационарные. В качестве огнетушащего вещества
используют порошки общего и специального назначения.

Ручной порошковый огнетушитель ОП-5 (рисунок 12) предназна-
чен для тушения небольших загораний на мотоциклах, легковых и
грузовых автомобилях, сельскохозяйственной техники. Также он

эффективен для тушения электроустановок,
находящихся под напряжением. Такими ог-
нетушителями рекомендуется оборудовать
противопожарные щиты на химических
объектах, в гаражах, мастерских, офисах,
гостиницах и квартирах. Огнетушитель эф-
фективно работает при температуре от -50
до +50°С.

Принцип действия огнетушителя ОП-5
заключается в следующем. При срабаты-
вании запорно-пускового устройства прока-
лывается заглушка баллона с рабочим га-
зом (азот, углекислый газ). Газ по трубке
подвода поступает в нижнюю часть корпу-
са огнетушителя и создает избыточное дав-
ление. Порошок вытесняется по сифонной
трубке в шланг к стволу, Нажимая на курок

Рис. 12. Порошковый
огнетушитель ОП-5.

ствола, можно подавать порошок порциями. Порошок, попадая на
горящее вещество, изолирует его от кислорода воздуха.

Чтобы привести в действие огнетушитель ОП-5, необходимо со-
рвать пломбу, выдернуть чеку. Затем поднять рычаг до отказа, на-
править ствол-насадку на очаг пожара и нажать на курок; через 5 с
приступить к тушению пожара.

К недостатку порошковых огнетушителей можно отнести то, что
после использования огнетушителя не всегда удается убрать поро-
шок. Например, при тушении двигателя автомобиля масло, порошок
и температура создают такие побочные явления, что восстановить
работоспособность двигателя бывает очень трудно.

При хранении огнетушителя и работе с ним не допускается:
- подвергать огнетушитель при хранении воздействию прямых

солнечных лучей, атмосферных осадков, агрессивных сред;
- направлять струю огнетушащего вещества в сторону близко

стоящих людей;
- хранить огнетушитель вблизи нагревательных приборов;
- использовать огнетушитель не по назначению.
Запрещается:
– эксплуатировать огнетушители при появлении вмятин, вздутий

или трещин на корпусе огнетушителя, на запорно-пусковой головке, а
также при нарушении герметичности соединений узлов;
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Правила поведения во время пожара
На случай пожара администрацией образовательного учрежде-

ния, предприятия, фирмы для каждого кабинета, помещения, лабора-
тории, цеха, этажа издания в целом должен быть разработан план,
предусматривающий порядок и последовательность действий при
тушении огня, конкретных исполнителей, схему эвакуации людей.

По возможности сохраняя спокойствие, следует очень быстро
реагировать на пожар, чтобы подавить его в зародыше и не дать
распространиться, Помните, что все пожары вначале бывают неболь-
шими - их легко затушить даже стаканом воды.

При пожаре, который явно нельзя потушить собственными сила-
ми, старший (назначенный в соответствии с планом, должностью,
опытом, инициативой) должен немедленно сообщить о факте пожа-
ра. Огонь, с которым нельзя справиться в короткое время, требует
работы пожарных. Звонить в МЧС по номеру 01 и вызывать пожар-
ных надо сразу. Необходимо дать четкую информацию: точный ад-
рес, место пожара (помещение, этаж), время загорания, цвет дыма,
свою фамилию, номер своего телефона для получения дальнейших
уточнений; возможность угрозы для людей. Следует незамедлительно
сообщить о пожаре людям, работающим в соседних помещениях,
предотвратить панику, помочь организовать эвакуацию персонала и
встречу пожарной команды.

Для предотвращения распространения пожара необходимо:
- отключить газ, электричество, выключить вентиляцию;
- закрыть дверцы вытяжных шкафов, все окна и двери, так как

доступ свежего воздуха и сквозняк лишь усилят пламя;
- вынести легковоспламеняющиеся вещества и материалы, баллоны

с газом; в рабочих помещениях – остановить работающие машины и
механизмы, охладить водой легковоспламеняющиеся материалы;

- привести в готовность первичные средства пожаротушения (по-
жарные рукава от кранов, огнетушители, песок, асбестовое полотно
и т. п.) и индивидуальные средства защиты (противогазы, огнестой-
кие фартуки, костюмы, рукавицы), в случае необходимости приме-
нить их.

При тушении пожара надо перекрыть газ, выключить электриче-
ство, закрыть огонь куском асбеста, затем убрать от очага пожара
легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), горючие предметы. При
необходимости применить средства пожаротушения.

– производить любые работы, если в корпусе огнетушителя нахо-
дится избыточное давление;

– наносить удары по огнетушителю или по источнику вытесняю-
щего газа.

Самосрабатывающие огнетушители и модули пожаротушения. Ог-
нетушители самосрабатывающие предназначены для тушения без
участия человека (рисунок 13). Ликвидируют загорания твердых го-
рючих материалов, горючих жидкостей, а также электрооборудова-
ния, находящегося под напряжением до 1000 В.

Правила пожаротушения, правила поведения во время
пожара и правила эвакуации из образовательного учреждения

Основными причинами пожара являются: нарушение правил про-
тивопожарной безопасности при обращении с огнем, при пользовании
электрическим и газовым оборудованием, хранении и использовании
горючих и взрывоопасных материалов; утечки газа, перегрузки и не-
исправности электросетей.

Требования противопожарной безопасности - это специальные ус-
ловия социального и технического характера, установленные в целях
обеспечения пожарной безопасности законодательством РФ, норма-
тивными документами или уполномоченными государственными
органами.

Во время пожара наиболее опасными факторами являются:
- открытый огонь и искры;
- высокая температура воздуха, особенно если воздух влажный;
- токсичные продукты горения;
- пониженная концентрация кислорода;
- обрушивающиеся части конструкций;
- паника.

Рис. 13. Самосрабатывающие
огнетушители.



7 2 7 3

Если люди застигнуты врасплох огнем или дымом и от этого те-
ряют сознание, то их нужно искать рядом с лестницей, у окон или у
других выходов. Дети, испугавшись пожара, могут прятаться в ук-
ромных местах, например под столом или кроватью, и почти никогда
не отзываются на незнакомые голоса.

До прибытия пожарных надо попытаться предотвратить распрос-
транение огня, обливая водой или накрывая мокрым полотенцем наи-
более опасные с точки зрения возгорания места.

Потушив источник возгорания, следует проверить, нет ли других
очагов. Особое внимание обращать на малопосещаемые помещения.

Модель поведения при эвакуации из горящего здания
При появлении запаха дыма смочите водой любую тряпку, при-

кройте ею органы дыхания и постарайтесь как можно скорее выб-
раться из горящего здания. Наденьте на себя максимум одежды,
обильно смочите ее водой.

Категорически запрещается пользоваться лифтом - из-за пожара
может отключиться электричество, тогда лифт остановится и его
пассажиры окажутся в ловушке. Спускайтесь вниз по лестнице, если
огнем охвачены верхние этажи. Если огонь внизу, поднимайтесь на-
верх, пробираться через огонь очень опасно. Если на лестнице силь-
ное задымление, пытайтесь пробраться на крышу и там ожидайте
МЧС. Если находитесь на нижних этажах, можно выбраться через
окно или балкон.

Если воспользоваться лестницей невозможно, а огонь приближа-
ется, то откройте окно, сбросьте вниз матрасы, ковры, подушки -
все, что может смягчить падение. Попытайтесь уменьшить высоту
прыжка, воспользовавшись связанными в виде веревки занавеска-
ми, простынями.

Модели поведения при небольшом пожаре
Возгорание необходимо начать тушить как можно раньше, при

ликвидации небольшого пожара важна каждая секунда. Чаще всего
в доме пожары начинаются на кухне. На очаг возгорания нужно ско-
рее накинуть смоченное водой одеяло, пальто, постельное белье -
любую не синтетическую накидку, которая окажется у вас под ру-
кой. Надо перекрыть доступ кислорода к очагу возгорания. Если за-
горелись занавески, то огонь можно сбить мокрой или обмотанной

Для тушения ЛВЖ используются песок, огнезащитная ткань, пен-
ные огнетушители типа ОХП или ОВП.

Горящие электроустановки следует сразу отключить. Если это
сделать невозможно, применяют неэлектропроводящие огнегаситель-
ные средства: песок, огнезащитную ткань, углекислотные огнетуши-
тели.

При необходимости вызвать «Скорую помощь», оказать первую
помощь пострадавшим.

Первая помощь при пожарах и ожогах заключается в быстром
удалении людей из зоны огня, дыма и тушении горящей на человеке
одежды.
При этом следует помнить:
¨ при воспламенении одежды пострадавшему нельзя бегать! Надо

быстро отойти от очага загорания и попытаться снять или сорвать
горящую одежду. Сбивать пламя следует, обернув руку (например,
мокрой тканью халата);

¨ если горит большая часть одежды, то потерпевшего нужно не-
медленно уложить на пол, чтобы не пострадали голова и тело, и об-
ливать водой (порциями не менее 3 л) или поливать из шланга, бран-
дспойта;

¨ чтобы сбить пламя при тушении ЛВЖ, следует использовать
огнезащитную ткань (асбест), песок, а затем охлаждать место горе-
ния водой. Можно также применять пенный (лучше всего воздушно-
пенный) огнетушитель (но не углекислотный!). При этом пострадав-
ший должен закрыть глаза;

¨ до прихода врача или приезда «Скорой помощи» обожженные
участки тела охлаждают толстым слоем мокрой ткани, полиэтиле-
новыми мешочками со снегом или льдом;

¨ не следует смачивать холодной водой участки с ожогами II–IV
степени, нельзя использовать раствор перманганата калия, различ-
ные масла, жиры, вазелин. Места таких ожогов можно изолировать
чистой мягкой тканью, смоченной этиловым спиртом;

¨ с обожженного участка нельзя снимать прилипшие остатки об-
горевшей одежды и как-либо иначе очищать его.

После спасения всех людей первая задача - успокоить их. Затем
пострадавших перевозят в безопасное место, используя наиболее
короткую дорогу.
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7. Что такое дренчерная система пожаротушения?
8. Что такое пожарные щиты? Как определяется необходимое для

организации количество пожарных щитов?
9. Какой инвентарь находится на пожарном щите?
10. Что такое пожарный рукав?
Задание 2. Для понятий из столбца 1 подберите определения из

столбца 2 или продолжите фразу. При выполнении данного задания
необходимо использовать теоретический материал.

Таблица

мокрой тряпкой шваброй, метлой. Сбив пламя, следует сразу же за-
лить очаг возгорания водой. Смочите водой любую тряпку и при-
кройте ею органы дыхания, так как вдыхать дым очень опасно. Пос-
ле ликвидации возгорания вынесите дымящиеся вещи на улицу.

В квартирах пожары в основном происходят из-за возгорания до-
машних бытовых приборов, прежде всего компьютеров и телевизо-
ров. Короткое замыкание внутри корпуса компьютера или телевизо-
ра может привести к пожару, особенно если корпус сильно запылен.
Пыль - отличный проводник электричества. Поэтому чаще проти-
райте пыль, не храните на системном блоке газеты, книги или бумаги.

Если произошло возгорание, то первым делом выключите прибор
из сети. При горении компьютера или телевизора выделяется ядови-
тый дым, поэтому накиньте на прибор пальто или одеяло, чтобы пе-
рекрыть доступ воздуха к очагу возгорания и не отравиться дымом.
Категорически запрещается заливать компьютер или телевизор во-
дой, вас может ударить током.

Если загорелась мебель, то заливайте ее водой. Современную
мебель обычно делают из синтетических материалов, в результате
она легко загорается и очень токсична при горении, поэтому при ту-
шении надо соблюдать большую осторожность. Если огонь разго-
релся, то срочно покиньте квартиру и вызовите МЧС.

Возгорание сковороды происходит из-за слишком большого коли-
чества жира в ней. Если это случилось, то накройте сковороду мок-
рым полотенцем или крышкой. Ни в коем случае не заливайте огонь
водой - раскаленный жир может выплеснуться на вас и привести к
сильным ожогам. Не пользуйтесь для тушения пожара деревянной
разделочной доской - она может загореться.

Задание 1. Изучите основные способы пожаротушения, различ-
ные виды огнегасительных веществ и устно ответьте на вопросы.

1. Каковы основные способы пожаротушения?
2. В каких случаях воду нельзя использовать в качестве средства

тушения пожара?
3. Можно ли использовать сырой песок для тушения электроуста-

новок? Почему?
4. Как различают пены по способу их образования?
5. Что относится к первичным средствам пожаротушения?
6. Что представляет собой спринклерная система пожаротуше-

ния?

Что называют
пожаром?

Огнетушители, ведра и емкости с водой,
ящики с песком, ломы, топоры,

лопаты и т. д.
1 2

Горение – это специальный гибкий трубопровод, предназна-
ченный для транспортировки воды или других
огнетушащих составов под высоким давлением
к месту пожара или очагу возгорания

Основные способы
пожаротушения:

прекращает доступ к горящей поверхности ки-
слорода, покрывая ее, препятствует выделению
горючих газов и понижает температуру горя-
щего предмета. В сыром состоянии обладает
токопроводящими свойствами, и поэтому его
нельзя использовать при тушении предметов,
находящихся под электрическим напряжением

Дренчерный ороси-
тель –

широко распространенным, эффективным и
удобным средством для тушения различных
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
По способу образования можно подразделять
на химическую и газомеханическую (воздуш-
но-механическую)

Спринклерный оро-
ситель –

предназначен для концентрации и размещения
в определенном месте ручных огнетушителей,
немеханизированного пожарного инвентаря и
инструмента, применяемого при ликвидации
загораний на объектах, в складских помещени-
ях и на строительных площадках
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Продолжение таблицы Продолжение таблицы

1 2
В начальной стадии
развития пожара
можно использовать
первичные (порта-
тивные) средства по-
жаротушения –

неконтролируемое горение, причиняющее ма-
териальный ущерб, вред жизни и здоровью
граждан, интересам общества и государства

Пены являются: составляющая системы пожаротушения, рас-
пылитель с открытым выходным отверстием. в
оросителях отсутствуют тепловые замки, по-
этому такие системы срабатывают при поступ-
лении сигнала от внешних устройств обнару-
жения очага возгорания - датчиков технологи-
ческого оборудования, пожарных извещателей,
а также от побудительных систем-трубопрово-
дов, заполненных огнетушащим веществом,
или тросов с тепловыми замками

Вода является – это реакция окисления горючего вещества с выде-
лением тепла, дыма и пламени

Песок – охлаждение очага горения или горящего мате-
риала с помощью веществ (например, воды),
обладающих большой теплоемкостью; прекра-
щение поступления в зону горения воздуха и
горючего вещества, то есть изоляция очага го-
рения от атмосферного воздуха или снижение
концентрации кислорода в воздухе путем пода-
чи в зону горения инертных компонентов, осу-
ществляется покрытием горящих материалов
пеной, войлоком, асбестовым покрывалом, за-
сыпкой песком; применение специальных хи-
мических средств, тормозящих скорость реак-
ции окисления; механический срыв пламени
сильной струей газа или воды; создание пре-
град для распространения огня

1 2
Пожарный щит пер-
вичных средств по-
жаротушения – это

составляющая системы пожаротушения, ороси-
тельная головка, вмонтированная в специаль-
ную установку (сеть водопроводных труб, в ко-
торых постоянно находится вода или воздух
под давлением). Отверстие закрыто тепловым
замком, рассчитанным на температуру 79, 93,
141 или 182 °С. при достижении в помещении
температуры определенной величины замок
распаивается, и вода начинает орошать защи-
щаемую зону

Пожарный рукав
представляет собой

наиболее простым, дешевым и доступным
средством тушения пожара. Она может пода-
ваться в зону горения в виде компактных
сплошных струй или в распыленном виде

Огнетушители – с вентильным затвором; с запорно-пусковым
устройством пистолетного типа; с пуском от
постоянного источника давления

Воздушно-пенные
огнетушители –

подвергать огнетушитель при хранении воздей-
ствию прямых солнечных лучей, атмосферных
осадков, агрессивных сред; направлять струю
огнетушащего вещества в сторону близко
стоящих людей; хранить огнетушитель вблизи
нагревательных приборов; использовать огне-
тушитель не по назначению

Химические
пенные
огнетушители

ввиду небольшой продолжительности работы
приводить в действие непосредственно возле
очага горения, огнегасительную струю направ-
лять на участки повышенного горения, сбивая
пламя вверх и стремясь быстро и равномерно
покрыть огнетушащим веществом большую
площадь горения
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Задание 4. Изучите правила пожаротушения, правила поведения
во время пожара и правила эвакуации из образовательного учрежде-
ния, устно ответьте на вопросы:

1. Что разрабатывается администрацией предприятий на случай
возникновения пожара?

2. Каковы действия людей в случае возникновения пожара, кото-
рый не может быть ликвидирован собственными силами?

3. Как оказать первую помощи при пожаре?
4. Что делать при воспламенении одежды пострадавшего?
5. В чем состоит первая помощь при ожогах?
6. Как правильно себя вести при эвакуации из горящего здания?

Практическое использование огнетушителя
Задание. Сымитировать тушение модельного очага возгора-

ния порошковым огнетушителем ОП-3.
Для приведения в действие ручных порошковых огнетушителей

необходимо:
1) поднести огнетушитель к очагу пожара, встряхнуть его;
2) выдернуть клин или чеку, резко до упора нажать рукой на про-

бойник (кнопка с иглой) и отпустить его. Время выдержки огнетуши-
теля от момента нажатия на пробойник до начала подачи огнетуша-
щего порошка должно быть не менее 3-5 сек.;

3) нажать рычаг запуска и направить струю порошка в огонь, учи-
тывая при этом направление ветра. Для прекращения подачи струи
порошка достаточно отпустить рычаг.

Допускается многократное пользование и прерывистое действие.
Струю огнетушащего порошка направлять под углом 20-30°С к

горящей поверхности.

Практическое занятие 5.
Основные способы защиты персонала, объектов

экономики и населения. Рациональное размещение
 объектов экономики с позиции их безопасности.

Восстановление утраченной устойчивости
 функционирования объекта экономики

Цель: ознакомиться с основными способами защиты персонала
объектов экономики, с безопасным размещением объектов экономи-

Продолжение таблицы
1 2

Углекислотные
(газовые)
огнетушители –

предназначены для тушения возгорания твер-
дых, жидких и газообразных веществ, возмож-
но их применение для тушения электроустано-
вок, находящихся под напряжением до 1000 в.
рекомендуется оборудовать ими легковые и
грузовые автомобили, сельскохозяйственную
технику, противопожарные щиты на химиче-
ских объектах, в гаражах, мастерских, офисах,
гостиницах и квартирах

Порошковые
огнетушители

предназначены для тушения небольших очагов
горения веществ, материалов и электроустано-
вок, за исключением веществ, которые горят
без доступа кислорода. Они получили наи-
большее распространение из-за их универсаль-
ного применения, компактности и эффективно-
сти тушения

Задание 3. Изучите назначение, классификацию, устройство и
принцип действия первичных средств тушения пожаров, ответьте на
вопросы.

1. Что такое огнетушитель?
2. Как классифицируются огнетушители по объему корпуса?
3. Как классифицируются огнетушители по виду пусковых устройств?
4. Как классифицируются огнетушители по способу подачи огне-

тушащего состава?
5. Как классифицируются огнетушители по виду огнетушащего

средства?
6. Для чего предназначены воздушно-пенные огнетушители?
7. Для чего предназначены химические пенные огнетушители?
8. Можно ли использовать углекислотные огнетушители для ту-

шения электроустановок?
9. Можно ли использовать аэрозольные огнетушители для туше-

ния электроустановок?
10. Какими огнетушителями рекомендуется оборудовать легко-

вые и грузовые автомобили?
11. В чем недостаток порошковых огнетушителей?
12. Что запрещается при эксплуатации огнетушителей?
13. Что не допускается при работе с огнетушителями?
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При чрезвычайных ситуациях всевозможные предприятия, попав-
шие в их зону, зачастую полностью или частично теряют способ-
ность производить продукцию, выполнять другие свои функции и воз-
никает необходимость в повышении устойчивости функционирова-
ния объекта.

Повышение устойчивости функционирования объектов экономи-
ки достигается главным образом за счет проведения организацион-
но-технических мероприятий, которым всегда предшествует оценка
(исследование) устойчивости функционирования конкретного объек-
та экономики. Первоначальное осуществление оценок (исследований)
по обеспечению устойчивости функционирования объекта произво-
дится при его проектировании соответствующими службами на
стадии технических, экономических, экологических и иных видов эк-
спертиз. Оценка устойчивости функционирования объекта проводит-
ся также при реконструкции объекта, его расширении и модерниза-
ции. Таким образом, исследование устойчивости – это не одноразо-
вое действие, а длительный, динамичный процесс, требующий по-
стоянного внимания со стороны руководства и технического персо-
нала объекта экономики. На основе проведенных оценок разрабаты-
вают мероприятия по повышению устойчивости и подготовке объек-
та к восстановлению после чрезвычайной ситуации.

Повышение устойчивости предприятий к ЧС осуществляется за счет
выполнения ряда мероприятий по следующим пяти направлениям:

первое направление – обеспечение защиты и жизнедеятельно-
сти рабочих и служащих в условиях ЧС, в которое входит:

1) обеспечение оповещения производственного персонала (ПП) за
счет установки сирен, громкоговорителей в цехах и на участках, обо-
рудования локальной (внутри предприятия) системы оповещения, пун-
ктов управления передвижными средствами оповещения и связи и др.;

2) создание укрытия ПП в защитных сооружениях;
3) организация экстренной эвакуации и рассредоточения ПП и

членов семей за счет реализации плана эвакуации, предварительного
освоения маршрутов эвакуации и районов рассредоточения, совер-
шенствования инфраструктуры пунктов временного и длительного
проживания эвакуированных (защита водоисточников, оборудование
столовых, медпунктов, радиоузлов, туалетов и пр.), составления гра-
фиков движения транспорта для перевозки ПП на работу и обратно,
обучения членов эвакокомиссий и персонала эвакуационных пунктов
действиям во время эвакуации;

ки и с методами восстановления устойчивости функционирования
объектов экономики.

Содержание работы:
1. Ознакомиться с теоретическим материалом.
2. Письменно ответить на контрольные вопросы.
3. Заполнить таблицу 1 «Направления по повышению устойчивос-

ти функционирования объекта экономики».

Основные способы защиты персонала, объектов экономики
и населения

Объектом экономики называется субъект хозяйственной деятель-
ности, производящий экономический продукт или выполняющий раз-
личного рода услуги. Экономический продукт может быть представ-
лен в материально-вещественной или информационной (интеллекту-
альной) форме.

Примерами объектов экономики являются различного рода про-
мышленные, энергетические, транспортные, сельскохозяйственные
объекты, научно-исследовательские, проектно-конструкторские, со-
циальные учреждения.

Под устойчивостью объектов экономики в условиях ЧС сле-
дует понимать их способность:

– противостоять воздействию негативных факторов ЧС;
– выполнять свои функции в условиях ЧС;
– восстанавливать свою деятельность в кратчайшие сроки после

ликвидации ЧС.
На устойчивость объектов в условиях ЧС влияет множество фак-

торов:
– район расположения объекта;
– генеральная застройка предприятия;
– вид и система энергоснабжения;
– применяемые в производственном процессе вещества, матери-

алы, технологические схемы;
– наличие в структуре вспомогательных, ремонтных, строитель-

ных и других подсобных служб и подразделений;
– производственные связи объекта;
– способы и методы управления предприятием и др.
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– водоснабжения (устройство дублирования водопитания, коль-
цевание системы, заглубление водопроводов, обустройство резерв-
ных емкостей и водохранилищ, очистка воды от вредных веществ);

– теплоснабжения за счет запасных автономных источников теп-
лоснабжения, кольцевания системы, заглубления теплотрасс, обуче-
ния оперативно-дежурного персонала действиям в условиях ЧС и др.;

– газоснабжения, включающее защиту газопроводов от воздей-
ствия разрушительных факторов, оснащение их системами автома-
тического перекрытия и сигнализации, обучение оперативно-дежур-
ного персонала действиям в условиях ЧС;

3) организацию возможной защиты оборудования и инструмента-
рия от воздействия взрывов, пожаров, разрушений строительных кон-
струкций; обустройство защищенных помещений для сохранения
материальных ценностей;

4) осуществление защиты материальных ресурсов за счет орга-
низации хранения страхового фонда материальных ресурсов вне зон
возможных разрушений, затоплений, пожаров; хранения огнеопасно-
го сырья и продукции в несгораемых или трудносгораемых помеще-
ниях; разработки графика обеспечения производства пожароопасным,
сгораемым сырьем и комплектующими изделиями не более двухсу-
точной потребности;

третье направление – заблаговременная подготовка производ-
ства к устойчивой работе в условиях ЧС, к этому направлению отно-
сятся:

1) подготовка технологических процессов к производству в усло-
виях ЧС (упрощенные технологии, сбережение технической докумен-
тации);

2) замена в производстве пожаро- и химически опасных веществ
на безопасные, в том числе: исключение из технологических процес-
сов огне- и химически опасных веществ и материалов, предотвра-
щение разлива огне- и химически опасных веществ на рабочих мес-
тах, оборудование складов с горючими жидкостями аварийными сбро-
сами в безопасных местах, обваловка емкостей с горючими и хими-
чески опасными веществами в расчете на удержание полного объе-
ма хранящихся в них жидкостей;

3) предотвращение возможности возникновения крупных массо-
вых пожаров за счет устройства противопожарных разрывов, пере-
городок, отсеков и других строительных мероприятий; размещения в

4) снабжение ПП средствами индивидуальной защиты, прибора-
ми контроля радиационного, химического и бактериологического
(РХБ) заражения, а также создание условий для быстрой выдачи их
ПП по мере необходимости;

5) подготовка невоенизированных формирований к проведению
спасательных и других неотложных работ за счет укомплектования
личным составом, оснащения средствами индивидуальной защиты и
приборами контроля РХБ заражения, обеспечения спецтехникой и
аварийно-спасательным инструментом, укомплектования средства-
ми связи ближнего и среднего радиусов действия, обучения прави-
лам проведения аварийно-спасательных работ в условиях ЧС;

6) подготовка предприятия к деятельности в условиях ЧС, включа-
ющая разработку режимов функционирования цехов, участков, отде-
лов и служб, устройство душевых и обмывочных пунктов, обеспече-
ние оборудованием и механизмами для дегазации и дезактивации
техники, зданий, сооружений, обучение личного состава спецформи-
рований правилам санитарной обработки людей, дегазации и дезак-
тивации техники, зданий и сооружений;

7) защита источников воды, систем водоснабжения и продоволь-
ствия от РХБ заражения путем изготовления герметичных емкостей
для воды и тары для продовольствия, герметизации водоразборных
устройств, устройства артезианских скважин;

8) организация оповещения и информации населения о чрезвычай-
ных событиях, авариях, обеспечение взаимодействия работы ЖЭК
в ведомственных жилых домах со службами милиции, ГО и эвакуа-
ционных органов;

9) выполнение программ обучения ПП правилам действий в усло-
виях ЧС;

второе направление – обеспечение защиты основных произ-
водственных фондов, включающее:

1) выполнение профилактических мероприятий (противопожарных,
противовзрывных, противоураганных, противопаводковых, от земле-
трясений, ливней и других бедствий);

2) обеспечение устойчивости системы:
– энергоснабжения за счет устройства запасного ввода электро-

энергии, кольцевания системы питания, подземной кабельной сило-
вой электросети, а также обучения оперативно-дежурного персонала
действиям в условиях ЧС;



8 4 8 5

10) организация питания на производстве и в эвакуационных пунк-
тах временного и длительного проживания, заключающаяся в плани-
ровании и обеспечении ПП и членов их семей продовольствием и
необходимыми предметами для питания;

четвертое направление – подготовка предприятия к проведе-
нию спасательных и ремонтно-восстановительных работ, сюда от-
носятся:

1) разработка проекта восстановления предприятия (зданий и со-
оружений, технологического оборудования, инженерных сетей и ком-
муникаций);

2) мероприятия по надежному хранению материалов, инструмен-
та, техники, проектной и технологической документации, используе-
мых для ремонтно-восстановительных работ;

3) обеспечение высокой готовности спасательных и аварийно-тех-
нических формирований за счет укомплектования личного состава,
обучения и тренировок, разработки плана экстренного оповещения и
сбора личного состава и др.;

4) разработка плана проведения спасательных работ на различ-
ных объектах предприятия при воздействии поражающих факторов
всех видов;

пятое направление – подготовка системы управления предпри-
ятия к функционированию в условиях ЧС, оно включает:

1) разработку схемы управления производством, спасательными
и ремонтно-восстановительными работами в условиях ЧС;

2) обеспечение основного и загородного пунктов управления не-
обходимыми средствами управления, оповещения и связи;

3) создание планов взаимодействия в условиях ЧС руководства
предприятия и объектовой комиссии по ГО и ЧС (КЧС) с управлени-
ем ГОЧС города, управлением ГОЧС района, где находятся эвакуа-
ционные пункты, с полком ГО, органами исполнительной власти, со-
седними предприятиями;

4) подготовку органов управления к переходу производства в ре-
жим ЧС, в том числе разработку планов перехода предприятия на
режим работы в ЧС, списков дублеров (первых заместителей) руко-
водящего состава предприятия, планов обучения работников органов
управления по действиям в условиях ЧС и т.п.

Указанные по направлениям мероприятия составляют содержа-
тельную часть плана повышения устойчивости предприятия.

пожароопасных помещениях автоматических установок пожароту-
шения; покрытия огнезащитной краской или обмазкой деревянных
конструкций; оснащения предприятия средствами пожаротушения в
соответствии с нормами; хранения горючих газов, легковоспламеня-
ющихся и горючих жидкостей на территории предприятия в количе-
ствах, установленных нормами безопасности;

4) обеспечение высокой готовности команд пожаротушения за
счет укомплектования личным составом, обучения состава команд
действиям в условиях ЧС, снабжения средствами и техникой пожа-
ротушения, организации взаимодействия с городскими пожарными
формированиями;

5) осуществление мер безопасности на химически опасных объек-
тах предприятия, в том числе оснащение объекта контрольными и
сигнальными приборами; системой локального оповещения ПП, со-
седних предприятий, жителей близлежащих кварталов; снабжение
средствами индивидуальной защиты ПП; устройство защитного со-
оружения для ПП с тремя режимами вентиляции, а также обучение
ПП мерам безопасности и ликвидации аварий;

6) выполнение мероприятий по повышению устойчивости работы
служебного транспорта, включающих обеспечение транспортных
служб запасом горючих и нейтрализующих средств для дезактива-
ции и дегазации; обустройство дополнительных пунктов мойки ма-
шин; оснащение автотранспорта средствами сигнализации и указа-
телями для работы в условиях светомаскировки;

7) обеспечение безаварийной остановки технологического обору-
дования при возникновении ЧС или подаче сигналов и команд, пре-
дусматривающее разработку инструкций, режимов пониженной на-
грузки, обучение персонала действиям по безопасной остановке обо-
рудования, защиту ПП, обслуживающего оборудование непрерывно-
го цикла;

8) организация бесперебойной работы оборудования в условиях
ЧС, включающее мероприятия по техническому обслуживанию и
ремонту оборудования, укомплектованию инструментом и запасны-
ми частями;

9) медицинское обеспечение ПП, предусматривающее плановое
и страховое обеспечение медицинскими препаратами, средствами,
помещениями, персоналом профессиональных работников и помощ-
ников из числа ПП;
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лов и отдельных элементов несущих конструкций, применение бе-
тонных или металлических поясов, увеличивающих жесткость кон-
струкций;

· повышение устойчивости оборудования путем усиления его наи-
более слабых элементов, прочное закрепление на фундаментах стан-
ков, установок и другого оборудования, имеющего большую высоту
и малую площадь опоры. Устройство растяжек и дополнительных
опор повышает их устойчивость на опрокидывание;

· рациональная компоновка технологического оборудования при
разработке планировочного проекта предприятия для исключения его
повреждения обломками разрушающихся конструкций. Некоторые
виды технологического оборудования размещают вне здания, напри-
мер на открытой площадке территории объекта под навесами, что
исключает разрушение его обломками ограждающих конструкций.
Особо ценное и уникальное оборудование целесообразно размещать
в зданиях с повышенными прочностными характеристиками (нали-
чие жесткого каркаса, пониженная высотность), в заглубленных, под-
земных или специально построенных помещениях повышенной проч-
ности или, наоборот, в зданиях, имеющих облегченные и трудновоз-
гораемые конструкции, обрушение которых не приведет к разруше-
нию этого оборудования. Тяжелое оборудование размещают, как пра-
вило, на нижних этажах производственных зданий;

· углубление или надежное укрепление емкостей для хранения
химических веществ и производства технологических операций, а
также устройство автоматических отключателей на системах пода-
чи ХОВ;

· осуществление сейсмостойкого строительства в сейсмоопасных
районах, а также сейсмоукрепление на этих территориях зданий и
сооружений, построенных без учета сейсмичности.

Совокупность организационно-экономических мер по повышению
устойчивости функционирования объекта экономики может суще-
ственно повлиять на поддержание высокого уровня работоспособно-
сти объекта в условиях чрезвычайных ситуаций.

Рациональное размещение объектов экономики
с позиции их безопасности

Эффективной мерой, способствующей устойчивому функциониро-
ванию объектов экономики, является их рациональное размещение.
Рациональное размещение производительных сил и поселений по тер-

В целях обеспечения устойчивого функционирования объектов эко-
номики в условиях чрезвычайных ситуаций можно сформулировать
следующие принципы организационно-экономического характера:

· повышение экономической ответственности за обеспечение дол-
жного уровня устойчивости функционирования;

· стимулирование работ по повышению уровня безопасности за
счет льготного налогообложения, льготного кредитования, частич-
ного бюджетного финансирования мер по повышению устойчивости
функционирования производств, особо важных для государства;

· резервирование финансовых и материальных ресурсов на слу-
чай чрезвычайных ситуаций и для восстановления нарушенного
производства;

· проектирование и строительство сооружений с жестким карка-
сом (металлическим или железобетонным), что способствует сни-
жению степени разрушения несущих конструкций при землетрясени-
ях, ураганах, взрывах и других бедствиях;

· применение при строительстве каркасных зданий облегченных
конструкций стенового заполнения и увеличение световых проемов
путем использования стекла, легких панелей из пластиков и других
легко разрушающихся материалов. Эти материалы и панели при раз-
рушении уменьшают воздействие ударной волны на сооружение, а
их обломки наносят меньший ущерб оборудованию. Эффективным
является крепление к колоннам сооружений на шарнирах легких па-
нелей, которые под воздействием динамических нагрузок поворачи-
ваются, значительно снижая воздействие ударной волны на несущие
конструкции сооружений;

· использование легких, огнестойких кровельных материалов, об-
легченных междуэтажных перекрытий и лестничных маршей при
реконструкции существующих промышленных сооружений и новом
строительстве. Обрушение этих конструкций и материалов приносит
меньший вред оборудованию по сравнению с тяжелыми железобе-
тонными перекрытиями, кровельными и другими конструкциями;

· дополнительное крепление воздушных линий связи и электропе-
редачи, наружных трубопроводов на высоких эстакадах в целях за-
щиты от повреждений при ураганах, взрывах и наводнениях, а также
скоростном напоре воздушной ударной волны и гидроволны прорыва;

· установка в наиболее ответственных сооружениях дополнитель-
ных опор для уменьшения пролетов, усиление наиболее слабых уз-
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– расширение производства продукции (услуг) массового внутри-
регионального потребления на базе ресурсного и производственного
потенциала территории;

– приближение перерабатывающих (обрабатывающих) произ-
водств к источникам сырья;

– полнота и комплексность использования природных ресурсов
территории, повышение глубины их переработки и снижение сырье-
вой составляющей в региональном вывозе;

– развитие экономически перспективных малых и средних горо-
дов, поселков городского типа и крупных сельских населенных пунк-
тов с размещением в них небольших предприятий (организаций), а
также филиалов и специализированных цехов крупных предприятий,
действующих в больших городах;

– постепенный вывод из городов предприятий, баз и складов, пе-
рерабатывающих или хранящих значительные количества ОХВ, взры-
воопасных, легковоспламеняющихся и других опасных веществ, а
также сортировочных железнодорожных станций и узлов;

– размещение новых производств вне зон природной и техноген-
ной опасности, вывод старых производств и поселений из этих мест.

Для успешной работы по рациональному размещению. Необходи-
мо иметь достоверное зонирование всей территории страны по кри-
териям природного и техногенного рисков.

Восстановление утраченной устойчивости
функционирования объектов экономики

Несмотря на меры, принимаемые по подготовке объектов эконо-
мики к устойчивому функционированию, аварии на них или воздей-
ствие стихийных бедствий и других аварий извне приводят, как пра-
вило, к нарушению на этом ОЭ производства или выполнению других
его целевых функций. В результате приходится принимать меры по
восстановлению утраченной устойчивости функционирования. Кро-
ме того, при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях после ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ в ряде случаев ос-
таются не устраненными их долговременные последствия. В каче-
стве таких последствий могут быть значительные разрушения объек-
тов производственного и социального назначения (при землетрясе-
ниях, массовых пожарах, сильных взрывах), загрязнения радиоактив-
ными веществами обширных территорий при радиационных авариях,

ритории страны с точки зрения природной и техногенной безопаснос-
ти, в том числе устойчивости функционирования объектов экономи-
ки, представляют собой меры по распределению и перераспределе-
нию на территории страны мест размещения ОЭ, хозяйственной ин-
фраструктуры и населенных пунктов по критериям безопасности этих
объектов и населения от ЧС природного и техногенного характера.
Важной частью этой работы является рациональное размещение
потенциально опасных объектов и мест утилизации отходов. Рацио-
нальное размещение ОЭ на территории страны осуществляется в
процессе разработки прогнозов социально-экономического развития,
а также схем развития регионов.

Обеспечение рационального размещения объектов экономики по
территории страны с точки зрения природной и техногенной безопас-
ности достигается путем комплексного учета социально-экономичес-
ких факторов, специальных требований, норм и правил по вопросам
предотвращения ЧС (снижение риска их возникновения) и уменьше-
ния в определенных пределах возможных потерь и ущерба от них
(смягчение их последствий).

Для этого целесообразно предусматривать:
– максимально возможное рассредоточение производительных сил

на территории страны с учетом рационального размещения произ-
водства важнейшей промышленной продукции в отдельных экономи-
ческих районах;

– дальнейшее наращивание экономического потенциала районов
страны, имеющих собственные энергетические и природные ресур-
сы, но низкий уровень концентрации ОЭ;

– ограничение строительства новых и модернизация существую-
щих ОЭ в районах, имеющих наиболее острый дефицит собственных
энергетических и природных ресурсов;

– совершенствование и повышение надежности межрегиональных
и межотраслевых хозяйственных связей;

– комплексное развитие экономики субъектов РФ, обеспечиваю-
щее максимальное использование местных ресурсов и производствен-
ных мощностей;

– ограничение развития отраслей и производств, экстенсивно ис-
пользующих ресурсный потенциал территории или базирующихся на
использовании дефицитных для региона ресурсов, а также производств,
основанных преимущественно на внешних ресурсных поставках;
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ресурсов. Они организуются и ведутся путем устранения разруше-
ний и восстановления пострадавших объектов, нового строительства,
мероприятий по реабилитации пострадавших территорий и т.д.

Восстановительные (реабилитационные) работы в ходе ликвида-
ции последствий ЧС ведутся, как правило, в условиях повседневного
функционирования объекта. Они выполняются в соответствии с упо-
мянутыми планами восстановления и графиками проведения работ,
чаще всего специализированными организациями (ремонтными,
строительными, монтажными и др.). Однако следует иметь в виду,
что первоочередные восстановительные работы в основном будут
выполняться рабочими и служащими объекта. Поэтому в планах вос-
становления производства предусматривается создание ремонтно-
восстановительных бригад из специалистов и квалифицированных
рабочих ОЭ. Восстановление ОЭ ведется за счет средств организа-
ций, эксплуатирующих эти объекты, страховых средств, банковских
кредитов, средств виновников происшествия, если таковые установ-
лены.

При определении подходов к восстановлению функционирования
объекта после чрезвычайной ситуации возможны различные вариан-
ты. В некоторых случаях такое восстановление представляется не-
рациональным, и восстановительные или реабилитационные работы
не проводятся. В других случаях ограничиваются восстановлением
минимально необходимых производственных или иных функциональ-
ных элементов, иногда по временной схеме, не доводя функциониро-
вание до уровня, который имелся до ЧС. Такие меры особенно ха-
рактерны для восстановления неперспективных с экономической и
других точек зрения объектов экономики.

В отдельных случаях после ЧС восстановление происходит на
качественно новой основе, когда достигается не только прежний уро-
вень функционирования, но и происходит интенсивное развитие объек-
та. Так случилось, например, с моторным заводом КамАЗа после
пожара 1993 г.

Выбор подхода к восстановлению и состав конкретных восстано-
вительных мер зависит:

– от конкретных масштабов последствий ЧС;
– социально-экономической значимости и вида ОЭ;
– степени необходимости восстановления его функционирования;
– перспективы развития и заинтересованности в этом органов вла-

сти и населения;

загрязнения иного характера, значительно усугубляющие экологичес-
кую обстановку (нефтью, нефтепродуктами, стойкими ОХВ, диокси-
нами), изменения ландшафта вследствие землетрясений, оползней,
селей, карстовых явлений, наводнений и др. Эти последствия не по-
зволяют оперативно восстановить прежний уровень жизнедеятель-
ности на пострадавшем объекте, возобновить его функционирова-
ние. Требуются восстановительные работы, а в начале - подготовка
к ним.

Основными задачами подготовки к восстановлению функциони-
рования объекта являются:

– анализ и оценка разрушений и объемов восстановительных ра-
бот в целях возобновления функционирования объекта экономики,
принятие решения о целесообразности восстановления и восстанов-
лении;

– задействование в интересах восстановления резервных фондов
материальных и финансовых ресурсов, изыскание дополнительных
ресурсов в требуемых объемах;

– разработка проектно-сметной документации по восстановлению
основных производственных фондов (зданий, технологического обору-
дования, связи, транспортных и энергетических коммуникаций
и т.п.);

– разработка плана восстановления объекта и графика проведе-
ния работ;

– создание и подготовка на объектовом уровне специализирован-
ных формирований для проведения восстановительных работ, при-
влечение при необходимости к работе строительно-монтажных орга-
низаций;

– организация контроля за ходом и результатами восстановления
объекта.

При определении времени на ведение восстановительных работ
на химически и радиационно-опасных объектах экономики следует
учитывать возможность радиоактивного, химического, биологичес-
кого заражения территории объекта, а также необходимость выпол-
нения при этом режимных мероприятий. Все это может отодвинуть
сроки начала восстановительных работ и снизить их темпы.

Работы по восстановлению функционирования объекта до прием-
лемого или прежнего уровня весьма трудоемки, часто требуют при-
влечения огромных объемов финансовых, материальных и трудовых



9 2 9 3

Содержание работы:
1. Ознакомиться с теоретическим материалом.
2. В рабочей тетради заполнить таблицы 1, 2.
3. Устно ответить на контрольные вопросы

История создания Вооруженных Сил России
Вооруженные силы Российской Федерации – это государ-

ственная организация, призванная отражать любое нападе-
ние на Россию со стороны других стран, защищать целост-
ность и неприкосновенность территории страны.

Современная Российская армия была создана 7 мая 1992 года,
согласно указу Президента Российской Федерации Бориса Ельцина.

Создание Вооруженных Сил России происходило на базе советс-
кой армии, которая к моменту распада СССР находилась далеко не в
лучшем состоянии. Наряду с боеспособными и хорошо вооруженны-
ми частями, недавно прошедшими через Афганскую войну, по стра-
не насчитывались сотни формирований, которые использовали уста-
ревшие образцы техники и часто не получали должного финансиро-
вания.

Также было много спорных вопросов между Союзными респуб-
ликами по поводу частей, оставшихся на территории появившихся
независимых государств.

Год создания ВС РФ – 1992, а произошло событие 7 мая. Так что
получается, что с момента ликвидации Советского Союза прошло
133 дня. В этот период существовали Объединенные Вооруженные
Силы СНГ, которые фактически осуществляли функции армии на всех
странах, подписавших договор о содружестве.

Но большое количество разногласий между президентами и от-
сутствие единой стратегии развития вынудили отказаться от идеи
объединенных вооруженных сил и приступить к формированию соб-
ственной армии, опираясь на базу СССР.

Указ «О создании ВС РФ» был подписан президентом Борисом
Ельциным, который взял на себя функции Верховного Главнокоман-
дующего. Первым Министром Обороны стал Павел Сергеевич Гра-
чев, которому 7 мая присвоено звание генерал армии.

Ключевые этапы в истории создания ВС РФ
Дата создания вооруженных сил России не случайно максималь-

но близка к одному из важнейших праздников – Дню победы. Руко-

– реальных возможностей владельцев и соответствующей объек-
товой администрации для проведения требуемых работ, наличия у
них необходимых финансовых и материальных ресурсов.

Проведенное в соответствии с рационально выбранным подходом,
в короткие сроки и с незначительными затратами восстановление
устойчивости функционирования объекта экономики существенно
снижает издержки от чрезвычайной ситуации соответствующей хо-
зяйственной структуры владельца.

Контрольные вопросы:
1. Дайте определение объекта экономики.
2. Дайте определение устойчивости функционирования объекта

экономики при ЧС.
3. Какие факторы влияют на устойчивое функционирование объек-

та экономики в условиях ЧС?
4. Какое влияние на устойчивость функционирования ОЭ имеет

рациональное размещение их с точки зрения безопасности?
5. Перечислите основные организационно-экономические меры

повышения устойчивости функционирования ОЭ.

Таблица 1
Направления по повышению устойчивости функционирования

объекта экономики

Направление Мероприятия по повышению устойчивости

Практическая работа 6.
Состав вооруженных сил Российской Федерации дни

воинской славы России – дни славных побед

Цель: изучить и закрепить организационную структуру Воору-
жённых Сил РФ, виды и рода войск; способствовать развитию у под-
растающего поколения гражданственности и патриотизма на основе
изучения Дней воинской славы России.
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и армии. Первый этап связан с именами Бориса Николаевича Ельци-
на и Павла Сергеевича Грачева.

История создания ВС РФ (1992–1995 гг.)
История создания ВС России фактически стартовала еще в янва-

ре 1992 года, когда идея о совместной армии СНГ не нашла всеобъ-
емлющей поддержки на постсоветском пространстве. Большинство
стран изъявили желание создать национальные войска, поэтому и в
РФ начали готовить реформы. При этом рассматривалось два ос-
новных пути развития: построение МО по гражданскому или военно-
му принципу.

Дата создания ВС РФ стала лишь отправной точкой, поскольку к
7 мая не удалось найти компромисс. Кадровые военные из СССР
настаивали за сохранение привычного уклада, а демократические
силы выступали за демилитаризацию штаба Министерства Оборо-
ны и передачу власти гражданскому лицу. В итоге власти решили,
что страна не готова к кардинальным переменам и оставили пре-
жнюю военную модель.

Создание ВС РФ проходило следующие этапы:
1. На 1992 год была намечена всеобъемлющая инвентаризация

армейского имущества, определение статуса российской армии, со-
ставление военной доктрины, вывод подразделений из бывших со-
юзных республик и их обустройство на новом месте. Согласовыва-
лись списки по сокращению личного состава.

2. На 1993-1994 годы было намечено формирование новой орга-
низационно-штатной структуры, а также создание новых мобильных
подразделений во всех родах войск. Проводилась ликвидация час-
тей неполного состава, а особое внимание уделялось комплектова-
нию РВСН, как главному фактору сдерживания.

3. 1995 год должен был завершить вывод всех иностранных под-
разделений и начать реорганизацию советской структуры управле-
ния, чтобы она отвечала актуальным требованиям времени. Также
намечался переход на смешанную систему комплектации частей, и
увеличение денежных дотаций для контрактников.

На создание и развитие ВС РФ в данный период прямое влияние
оказала Первая Чеченская война. Генералы обещали задавить сепа-
ратистские выступления за несколько часов и взять Грозный силами
одного ПДП. Но по факту начало войны обернулось катастрофой,

водство хотело успеть с улаживанием всех бумажных формальнос-
тей, чтобы в параде впервые приняли участия войска Российской
Федерации.

В наследство от Советского союза державе досталось почти
2,9 миллиона солдат, что было вполне логично при занимаемой тер-
ритории. Но для РФ это была слишком большая цифра, ведь столь
огромную армию нужно кормить и обеспечивать материально-тех-
ническими средствами для несения службы.

Поэтому в день создания ВС РФ была установлена штатная чис-
ленность военнослужащих в количестве 1 миллион человек. При этом
приблизительно 900 тысяч граждан должны были заниматься ад-
министративными вопросами и выполнять другие функции в армии,
но не принимать непосредственного участия в военных процессах.

История создания и развития ВС России может быть разделена
на несколько этапов. Первое время было потрачено на сокращение
штатной численности, упразднение воинских частей, на которые не
хватало финансирования, консервация техники и налаживание взаи-
модействия между подразделениями строящейся армии.

История создания ВС России кратко:
1. Подписание указа, инвентаризация вооружения, сокращение

штатной численности.
2. Период реформаторских изменений, направленных на улучше-

ние качества службы и повышение боеспособности армии в целом.
3. Боевое крещение в Чеченских войнах, отказ от устаревших

моделей управления войсками в пользу передовых решений, перево-
оружение армии.

4. Становление российских ВС в качестве одного из сильнейших
военизированных формирований планеты и дальнейшее наращивание
мощности.

Создание и развитие вооруженных сил России всегда зависело от
экономической составляющей, поскольку нехватка денег в государ-
ственном бюджете не позволяла разработать эффективную програм-
му. Президент был занят решением социальных вопросов, поэтому
знал о состоянии дел в армии лишь по рапортам из Министерства
обороны. А оттуда приходили вдохновляющие отчеты, которые вну-
шали оптимизм и утверждали, что реформы идут полным ходом.

Этапы создания и развития вооруженных сил России обычно при-
нято разделять в соответствии с изменениями в руководстве страны
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История создания родов ВС РФ на данном этапе выглядит так:
1. Сухопутные войска должны были сократиться до 10-12 мото-

стрелковых и танковых бригад, а также 2-3 воздушно десантных бри-
гад, полностью укомплектованных современными видами техники и
сооружения, а также состоящих из профессиональных солдат, пра-
порщиков и офицеров.

2. Военно-морской флот должен был сохранить по одной полнос-
тью укомплектованной эскадре на каждом из четырех действующих
участков. Остальное вооружения предполагалось отправить на кон-
сервацию, а лишь стратегические ядерные силы на море оставались
в полном составе.

3. В Военно-воздушных силах было запланировано увеличить
налет пилотов до 100 часов, а также переформировать все части и
соединения.

4. Войска противовоздушной обороны и РВСН оставались в пре-
жнем составе на ближайшие 5 лет реформирования вооруженных сил.

Но из-за ограниченных материальных ресурсов в государстве с
1996 по 1999 год до конца не был реализован, ни один задуманный
проект.

История создания Вооруженных сил России (2000–2005 гг.)
История создания и развития ВС РФ после смены руководства

страны начала развиваться значительно стремительнее. Повлияло
на это и улучшение состояния экономики, поскольку появления сво-
бодных средств позволило начать инвестирования в оборону. В 2001–
2005 годах наконец-то было завершено формирование единого цент-
ра по подготовке военных кадров.

Был запущен механизм перевода армии на контрактную основу с
хорошей подготовкой резервистов. Большие средства вкладывают-
ся в строительство предприятий оборонного значения для производ-
ства современного оружия и техники.

Много внимания было уделено координации взаимодействия раз-
личных родов войск для их эффективного использования в соответ-
ствии с поставленными задачами. Сокращение армии на 30% прово-
дилось за счет уменьшения числа призывников, а также выведения
из состава вооруженных сил структурных подразделений, которые
выполняют не свойственные для ВС задачи. Это позволило решить

ведь не было налажено четкого взаимодействия на местах. Сосед-
ние группировки войск зачастую даже не имели между собой связи.

Ситуация усугублялась требованиями политиков поскорее закон-
чить боевые действия, что привело к еще большим потерям. Феде-
ральные силы были разбиты и вынужденно отступили для перегруп-
пировки. Именно война открыла реальное состояние дел в армии.

Создание вооруженных сил России (1995–2000 гг.)
Неудачи в боевых действиях против чеченских боевиков вынуди-

ли руководство страны вплотную заняться вопросами обороны. Ис-
тория создания ВС РФ лишь на бумаге являлась идеальной, а по факту
за все время до начала конфликта только происходил развал совет-
ского наследия. Поэтому даже в войне с немногочисленными по-
встанцами федеральные силы не могли проявить себя на должном
уровне. И виной тому были просчеты руководства, ведь подготовка
и моральный дух бойцов сомнений не вызывали.

Для многих день создания вооруженных сил России не совпадает
с 7 мая, так как эта дата просто отражает число подписания указа. А
за отправную точку люди берут взятие Грозного после перегруппи-
ровки и планирования операции. Произошло это в январе 1995 года и
обошлось минимальными потерями, так как на этот раз операцией
командовал один человек, и было четко отлажено взаимодействие
всех ударных группировок.

История создания ВМФ ВС РФ тоже во многом связана именно с
конфликтом на Северном Кавказе. Нехватка хорошо обученных бой-
цов в сухопутных войсках заставила использовать в боевых действиях
«черные береты». А после окончания войны и подписания мирных
соглашений началась целевая программа по развитию вооруженных
сил по всем направлениям для улучшения обороноспособности госу-
дарства.

В преддверии выборной кампании 1996 года Ельцин издал судь-
боносный указ, который изменил историю создания и развития воо-
руженных сил России. Принято решение о переходе на профессио-
нальную комплектацию рядового и сержантского состава.

Новыми Министром Обороны стал Игорь Родионов, а для разра-
ботки эффективных реформ создан Совет обороны. На первом же
заседании принято решение о сокращении количества воинских час-
тей, чтобы улучшить качество материального обеспечения остав-
шимся военным частям.
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ванные кадры. Были введены надбавки и премии в зависимости от
успехов на службе, а также значительно увеличены доплаты за воин-
ское звание и выслугу лет. Для обеспечения жильем построено не-
сколько сотен общежитий и создана программа военной ипотеки. А
переподготовка офицеров проходит постоянно при назначении на но-
вую должность, переводе в другую часть или повышении по службе.

5. К началу 2017 года перевооружение в разных родах войск со-
ставило от 47% до 95%. Приоритетные направления (военно-косми-
ческие силы и военно-морской флот) полностью укомплектованы
передовым вооружением.

К концу 2023 года будут завершены основные мероприятия по
созданию де-факто армии нового типа.

7 мая - с 1992 года отмечается День создания Вооруженных Сил
России.

Виды и рода войск Вооруженных Сил
Российской Федерации, их состав и предназначение

Вид Вооруженных Сил – это часть Вооруженных Сил государ-
ства, предназначенная для ведения военных действий в определен-
ной сфере (на суше, на море, в воздушном и космическом простран-
стве).

Вооруженные Силы РФ состоят из трех видов ВС:
Сухопутных войск, Воздушно-космических Сил и Военно-

Морского Флота. Каждый вид, в свою очередь, состоит из родов
войск, специальных войск и тыла. Руководство ВС осуществляет
Президент РФ – Верховный Главнокомандующий ВС РФ. Полномо-
чия Президента РФ как Верховного Главнокомандующего изложены
в Федеральном законе «Об обороне» (статьи 4 и 13).
Сухопутные войска включают в себя органы военного управле-

ния, мотострелковые, танковые войска, ракетные войска и артилле-
рию, войска противовоздушной обороны, а также специальные войс-
ка (соединения и части разведки, связи, радиоэлектронной борьбы,
инженерные, радиационной, химической и биологической защиты,
ядерно-технические, технического обеспечения, автомобильные и
охраны тыла), воинские части и учреждения тыла, другие части, уч-
реждения, предприятия и организации.
Мотострелковые войска предназначены для ведения боевых

действий самостоятельно и совместно с другими родами войск и

вопрос без лишения работы большого количества военнослужащих,
что создало бы напряженную обстановку.

Параллельно проводится ряд реформ для социальной защиты во-
еннослужащих и их семей. Привлекаются квалифицированные кад-
ры в армию. Профессиональными режиссерами создаются мотива-
ционные ролики и действительно заставляют гордиться своими вой-
сками. Служба становится престижной и высокооплачиваемой про-
фессией.

Также были заложены основы для создания ракетно-космичес-
ких войск и войск воздушной обороны. Финансирования по-прежне-
му не хватало на эффективное продвижение всех реформ, но ситуа-
ция складывалась куда лучше, чем в 90-е годы. А Верховный Глав-
нокомандующий постоянно следил за ситуацией, а не ограничивался
чтением отчетов, так что дело действительно продвигалось в вер-
ном направлении.

Современная история создания Вооруженных Сил России
История создания ВС РФ поэтапно с 2005 года:
1. В 2006 году был принят десятилетний план развития вооружен-

ных сил. Основным направлением обозначено перевооружение всех
родов войск на новейшие системы, а также постепенный переход на
профессиональную контрактную армию.

2. В 2008 году стартовала широкомасштабная реформа, рассчи-
танная до 2020 года. Она была разбита на три этапа:

– оптимизация численности личного состава, оптимизация управ-
ления войсками, реформа военного образования;
– повышение денежного довольствия, обеспечение жильём, про-
фессиональная переподготовка и повышение квалификации воен-
нослужащих;
– полное перевооружение.

3. К 2011 году планировалось полностью укомплектовать все ча-
сти по штату мирного времени, а также упразднить институт прапор-
щиков и передать их функции сержантам. На деле реформа потерпе-
ла неудачу и в срочном порядке прапорщики были восстановлены на
своих должностях. А вот оптимизация управления и расширение сети
военных училищ прошли успешно.

4. С января 2012 года средняя зарплата в армии увеличилась в
2,5-3 раза, что позволило привлечь на службу новые квалифициро-
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но-десантные,  дорожно-мостостроительные, полевого водообеспе-
чения, инженерно-маскировочные, инженерно–технические, инженер-
но-ремонтные.

Воздушно-космические Силы России предназначены для веде-
ния разведки воздушно-космической обстановки, отражения агрес-
сии воздушно-космической сфере и защиты от ударов из космоса и с
воздуха, поражения критически важных объектов т войск противни-
ка с применением обычных и ядерных средств поражения. Состоят
из трех родов войск: военно-воздушные силы (ВВС), войска проти-
вовоздушной и противоракетной обороны, а также космические вой-
ска. В состав ВВС входит дальняя, военно-транспортная, оператив-
но-тактическая и армейская авиация.
Дальняя авиация является главной ударной силой ВВС России.

Она способна эффективно поражать важные объекты противника:
корабли–носители крылатых ракет морского базирования, энергети-
ческие системы и центры высшего военного и государственного уп-
равления, узлы железнодорожных, автомобильных и морских ком-
муникаций.
Военно-транспортная авиация – основное средство десанти-

рования войск и боевой техники при проведении операций на конти-
нентальных и океанских театрах войны. Она является наиболее мо-
бильным средством доставки в заданные районы людей, материаль-
ных средств, боевой техники, продовольствия.
Армейская авиация предназначена для огневой поддержки бое-

вых действий Сухопутных войск. В ходе боя армейская авиация на-
носит удары по войскам противника, уничтожает его воздушные де-
санты, рейдовые, передовые и обходящие отряды; обеспечивает
высадку и поддержку с воздуха своих десантов, ведет борьбу с вер-
толетами противника, уничтожает его ракетно-ядерные средства,
танки и другую бронированную технику. Кроме того, она выполняет
задачи боевого обеспечения (ведет разведку и радиоэлектронную
борьбу, устанавливает минные заграждения, корректирует огонь ар-
тиллерии, обеспечивает управление и проведение поисково-спасатель-
ных операций) и тылового обеспечения (осуществляет переброску
материальных средств и различных грузов, проводит эвакуацию ра-
неных с поля боя).
Оперативно-тактическая авиация Российской Федерации,

наиболее многочисленная часть авиации Военно-воздушных сил
(ВВС) рода войск Воздушно-космических сил Российской Федера-

специальными войсками. Они могут успешно действовать в услови-
ях применения оружия массового поражения и обычных средств.

Мотострелковые войска способны прорывать подготовленную
оборону противника, развивать наступление в высоком темпе и на
большую глубину, закрепляться на захваченных рубежах и прочно их
удерживать.
Танковые войска являются главной ударной силой Сухопутных

войск. Они обладают высокой устойчивостью к воздействию пора-
жающих факторов ядерного оружия и используются, как правило, на
главных направлениях в обороне и наступлении. Танковые войска
способны наиболее полно использовать результаты огневых и ядер-
ных ударов и в короткие сроки достигать конечных целей боя и опе-
рации.
Ракетные войска и артиллерия являются основным средством

ядерного и огневого поражения противника во фронтовой, армейской,
корпусной операциях и общевойсковом бою. В них входят соедине-
ния и части оперативно–тактических ракет фронтового и армейского
подчинения и тактических ракет армейского и дивизионного подчи-
нения, а также соединения и воинские части гаубичной, пушечной,
реактивной, противотанковой артиллерии, минометных, противотан-
ковых управляемых ракет и артиллерийской разведки.
Войска противовоздушной обороны Сухопутных войск пред-

назначены для прикрытия группировок войск и их тыла от ударов
противника с воздуха. Они способны самостоятельно и во взаимо-
действии с авиацией уничтожать самолеты и беспилотные средства
воздушного нападения противника, вести борьбу с воздушными де-
сантами на маршрутах их полета и во время их выброски, проводить
радиолокационную разведку и оповещать войска об угрозе воздуш-
ного нападения.
Инженерные войска предназначены для инженерной разведки

местности и объектов, фортификационного оборудования районов
расположения войск, устройства заграждений и производства разру-
шений, проделывания проходов в инженерных заграждениях, разми-
нирования местности и объектов, подготовки и содержания путей
движения и маневра, оборудования и содержания переправ для пре-
одоления водных преград, оборудования пунктов водообеспечения.

В состав инженерных войск входят следующие соединения, воин-
ские части и подразделения: инженерно-саперные, инженерных заг-
раждений, инженерно-позиционные, понтонно-мостовые, переправоч-
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Части и подразделения обеспечения и обслуживания обеспе-
чивают базирование и боевую деятельность подводных и надвод-
ных сил флота.

Самостоятельными родами войск Вооруженных Сил Российской
Федерации являются:

– ракетные войска стратегического назначения (РВСН);
– воздушно-десантные войска (ВДВ);
– космические войска.
Помимо родов войск, входящих в состав ВС РФ, для обеспечения

боевой деятельности видов Вооруженных Сил в их состав входят
соединения и части специальных войск:

– разведывательных;
– инженерных;
– радиационной, химической и биологической защиты;
– связи и радиотехнического обеспечения;
– радиоэлектронной борьбы;
– автомобильных;
– дорожных;
– топогеодезических;
– гидрометеорологических;
– технического обеспечения;
– тыла;
– другие.

Система руководства и управления Вооруженными Силами

ции (ВКС РФ), предназначена для решения оперативных (оператив-
но-тактических) и тактических задач в операциях (боевых действи-
ях) группировок войск (сил) на театрах военных действий (стратеги-
ческих направлениях). Решает боевые задачи на земле, на воде и в
воздухе, включает в себя: истребительную, штурмовую, бомбарди-
ровочную, разведывательную, транспортную и специальную авиацию.
Зенитные ракетные войска - род войск Воздушно-космических

сил Российской Федерации (ВКС России), структурно входит в со-
став Войск ПВО-ПРО и ВВС ВКС России. Предназначены для при-
крытия войск и объектов от ударов противника с воздуха.
Радиотехнические войска - род войск Воздушно-космических

сил Российской Федерации (ВКС России), структурно входит в со-
став Войск ПВО-ПРО и ВВС ВКС России. Выполняют задачи ра-
диотехнического обеспечения для зенитных ракетных войск и авиа-
ции противовоздушной обороны. Они ведут радиолокационную раз-
ведку и обеспечивают радиолокационной информацией боевые рас-
четы вышестоящих командных пунктов и командных пунктов соеди-
нений, воинских частей и подразделений авиации, зенитных ракет-
ных войск и радиоэлектронной борьбы.

Военно-Морской Флот России состоит из четырех родов сил:
подводные силы, надводные силы, морская авиация, береговые вой-
ска, части и подразделения обеспечения и обслуживания.
Подводные силы предназначены для поражения наземных объек-

тов противника, поиска и уничтожения его подводных лодок, нанесе-
ния ударов по группировкам надводных кораблей как самостоятель-
но, так и во взаимодействии с другими силами флота.
Надводные силы предназначены для поиска и уничтожения под-

водных лодок, борьбы с надводными кораблями противника, высад-
ки морских десантов, обнаружения и обезвреживания морских мин и
выполнения ряда других задач.
Морская авиация предназначена для уничтожения корабельных

группировок, конвоев и десантов противника в море и на базах, для
поиска и уничтожения подводных лодок врага, для прикрытия своих
кораблей, ведения разведки в интересах флота.
Береговые войска предназначены для действий в морских де-

сантах, обороны побережья и важных объектов на берегу, охрана
прибрежных коммуникаций от ударов противника.
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ные сборы. В целях обороны и безопасности Генеральный штаб орга-
низует проведение разведывательной деятельности, мероприятий по
поддержанию боевой и мобилизационной готовности Вооруженных
Сил Российской Федерации и др.

Дни воинской славы и памятные даты России
Возрождая одну из лучших российских традиций почитания слав-

ных побед российских войск, в 1995 г. Федеральное собрание приня-
ло и Президент РФ подписал Федеральный закон «О днях воин-
ской славы (победных днях) России» (13 марта 1993г. № 32-ФЗ).
В него неоднократно вносили изменения, а в 2005г. (21 июня 2005г.
№ 98-ФЗ) обновили название: Федеральный закон «О днях во-
инской славы и памятных датах России».

Владимир Владимирович Путин: «Мы должны сделать все, что-
бы сегодняшние дети и вообще все наши граждане гордились тем,
что они наследники, внуки, правнуки победителей. Знали героев сво-
ей страны и своей семьи, чтобы все понимали, что это часть нашей
жизни». История России богата знаменательными событиями. Во
все века героизм, мужество воинов России, мощь и слава русского
оружия были неотъемлемой частью величия Российского государ-
ства. Помимо военных побед существуют события, достойные быть
увековеченными в народной памяти.

История России богата знаменательными событиями. Во все века
героизм, мужество воинов России, мощь и слава русского оружия
были неотъемлемой частью величия Российского государства. По-
мимо военных побед существуют события, достойные быть увеко-
веченными в народной памяти.

Дни воинской славы России
В Российской Федерации устанавливаются следующие дни воин-

ской славы России:
18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Не-

вского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побои-
ще, 1242 год);

21 сентября - День победы русских полков во главе с великим
князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Ку-
ликовской битве (1380 год);

Общее руководство Вооруженными Силами (и другими воински-
ми формированиями и органами) Российской Федерации осуществ-
ляет Верховный Главнокомандующий. Согласно Конституции и За-
кону «Об обороне» им является Президент России.
Министр обороны является прямым начальником всего личного

состава Вооруженных Сил РФ и несет персональную ответствен-
ность за выполнение задач, возложенных на министерство. По наи-
более важным вопросам жизни и деятельности Вооруженных Сил
РФ он издает приказы и директивы, а также вводит в действие поло-
жения, наставления, другие правовые акты, регламентирующие раз-
личные вопросы жизни, быта и деятельности войск.
Министерство обороны Российской Федерации участвует в

подготовке предложений по вопросам военной политики и по военной
доктрине Российской Федерации, разрабатывает концепцию строи-
тельства Вооруженных Сил Российской Федерации. Оно готовит
Федеральную государственную программу вооружения и развития
военной техники, а также предложения по государственному оборон-
ному заказу, по расходам на оборону в проекте федерального бюд-
жета. Важное значение имеют координация и финансирование работ,
выполняемых в целях обороны; организация научных исследований,
заказ и финансирование производства и закупок вооружения и воен-
ной техники, продовольствия, вещевого и другого имущества, мате-
риальных и иных ресурсов для Вооруженных Сил. Министерство со-
трудничает с военными ведомствами иностранных государств, а так-
же осуществляет целый ряд иных полномочий.

Основным органом оперативного управления войсками и силами
флота Вооруженных Сил РФ является Генеральный штаб. Он раз-
рабатывает предложения по военной доктрине России, план строи-
тельства Вооруженных Сил Российской Федерации и координирует
разработку предложений по численности Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.

Генеральный штаб готовит также план применения и мобилиза-
ционный план Вооруженных Сил и Федеральную государственную
программу оперативного оборудования территории страны в целях
обороны. Он устанавливает количественные нормы призыва на во-
енную службу, военные сборы, осуществляет анализ и координацию
проведения в стране мероприятий по воинскому учету, подготовке
граждан к военной службе и их призыву на военную службу и воен-
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19 апреля - День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Рос-
сийской империи (1783 год);

26 апреля - День участников ликвидации последствий радиацион-
ных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф;

27 апреля - День российского парламентаризма;
22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отече-

ственной войны (1941 год);
29 июня - День партизан и подпольщиков;
28 июля - День Крещения Руси;
1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой

мировой войне 1914-1918 годов;
2 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год);
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом;
7 ноября - День Октябрьской революции 1917 года;
3 декабря - День Неизвестного Солдата;
9 декабря - День Героев Отечества;
12 декабря - День Конституции Российской Федерации.

Формы увековечения памяти воинов России
Основными формами увековечения памяти российских воинов,

отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы Рос-
сии, являются:

1. Создание и сохранение мемориальных музеев, установление и
благоустройство памятников, обелисков, стел, других мемориальных
сооружений и объектов, увековечивающих дни воинской славы Рос-
сии, организация выставок, установление на местах воинской славы
мемориальных знаков.

2. Сохранение и обустройство территорий, исторически связан-
ных с подвигами российских воинов, отличившихся в сражениях, свя-
занных с днями воинской славы России.

3. Публикации в средствах массовой информации материалов,
связанных с днями воинской славы России.

4. Присвоение имен национальных героев, отличившихся в сра-
жениях, связанных с днями воинской славы России, населенным пун-
ктам, улицам и площадям, физико-географическим объектам, воинс-
ким частям, кораблям и судам.

По решению органов государственной власти Российской Феде-
рации, органов государственной власти субъектов Российской Феде-

7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади
в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год);

7 июля - День победы русского флота над турецким флотом в
Чесменском сражении (1770 год);

10 июля - День победы русской армии под командованием Петра
Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год);

9 августа - День первой в российской истории морской победы
русского флота под командованием Петра Первого над шведами у
мыса Гангут (1714 год);

24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими
войсками под командованием А.В.Суворова (1790 год);

11 сентября - День победы русской эскадры под командованием
Ф.Ф.Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год);

8 сентября - День Бородинского сражения русской армии под ко-
мандованием М.И.Кутузова с французской армией (1812 год);

1 декабря - День победы русской эскадры под командованием
П.С.Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год);

23 февраля - День защитника Отечества;
5 декабря - День начала контрнаступления советских войск про-

тив немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год);
2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашист-

ских войск в Сталинградской битве (1943 год);
23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фаши-

стских войск в Курской битве (1943 год);
27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистс-

кой блокады (1944 год);
9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 годов (1945 год);
4 ноября - День народного единства.

Памятные даты России
В Российской Федерации устанавливаются следующие памятные

даты России:
25 января - День российского студенчества;
15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный

долг за пределами Отечества;
12 апреля - День космонавтики;
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рации и органов местного самоуправления могут осуществляться и
другие мероприятия по увековечению памяти российских воинов, от-
личившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России.

(Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской сла-
вы и памятных датах России»)

Задание. Заполнить таблицу 1 «Виды и рода ВС РФ», вписав на-
значение видов и родов войск в соответствующую графу.

Таблица 1
Виды и рода ВС РФ

Вид ВС Род войск Отдельный
род войск

Береговые войска

Сухопутные войска
Войска противовоздушной и
противоракетной обороны
Мотострелковые войска

Надводные силы
Ракетные войска
стратегического назначения
Танковые войска

Военно-воздушные силы

Военно-морской флот

Ракетные войска и артиллерия

Подводные силы

Воздушно-десантные войска

Космические войска

Воздушно-космические войска

Морская авиация

Задание.
Соотнесите данные таблицы 2 «Дни воинской славы России – дни

славных побед».
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Задание: Ответьте на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:
1. С какими именами связан первый этап развития Вооруженных

Сил России?
2. Какое событие открыло реальное состояние дел армии и оказа-

ло влияние на создание и развитие Вооруженных Сил РФ в пе-
риод 1995-2000 гг.?

3. Назовите этапы реформы ВС 2008-2020 гг.
4. Каково основное предназначение Вооружённых Сил Российс-

кой Федерации?
5. Каков состав современных Вооружённых Сил Российской Фе-

дерации?
6. Кто осуществляет руководство Вооружёнными Силами Рос-

сийской Федерации?
7. Кто осуществляет управление Вооружёнными Силами Россий-

ской Федерации?
8. Каково назначение Сухопутных войск?
9. Каково назначение Воздушно-Космических Сил (ВКС)?
10. Назовите предназначение Военно-Морского флота (ВМФ)?

Практическая работа 7.
Основные способы остановки кровотечений.

Профилактика осложнений ран

Цель: ознакомиться со способами остановки кровотечений, на-
учиться использовать жгут (закрутку) при оказании первой помощи.

Содержание работы:
1. Ознакомиться с теоретическим материалом.
2. Выполнить нормативы по наложению жгута и закрутки.
3. Сымитировать перевязку раны.
4. В рабочей тетради заполнить таблицу по применению асепти-

ческих средств по обработке ран. Записать используемые ра-
створы.

5. Устно ответить на контрольные вопросы.
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время асептику раны, и позволяет приготовить все необходимое для
более надежной остановки кровотечения (жгут, закрутка и т. д.).
Прижать артерию можно большим пальцем, несколькими другими
пальцами, кулаком. Особенно легко могут быть прижаты бедренная
и плечевая артерии, труднее прижать сонную, подключичную.

Кровотечения являются наиболее опасным осложнением ран,
непосредственно угрожающим жизни. Под кровотечением понима-
ется выхождение крови из поврежденных кровеносных сосудов.

В зависимости от характера поврежденных сосудов различают:
- артериальные;
- венозные;
- капиллярные и паренхиматозные кровотечения.
Временная остановка кровотечения. В порядке оказания пер-

вой помощи пострадавшим производится временная остановка кро-
вотечения, осуществляемая следующими способами:

1. Придание поврежденной части тела приподнятого положения
по отношению к туловищу.

Возвышенное положение раненой конечности по отношению к уров-
ню тела значительно уменьшает приток крови к ране, снижает дав-
ление в сосудах и создает лучшие условия для образования сгустка
крови в ране.

2. Прижатие кровоточащего сосуда в месте ранения с помощью
давящей повязки.

Давящая повязка сдавливает сосуды на месте их повреждения, т.
е. в ране. Она может быть надежным методом временной останов-
ки капиллярного и венозного кровотечения, а также кровотечения из
мелких артерий. Поверх раны накладывают несколько слоев асепти-
ческой марли, тугой комок ваты и туго бинтуют. При этом сдавлен-
ные повязкой вены и капилляры быстро тромбируются и таким об-
разом для венозного и капиллярного кровотечения этот метод вре-
менной остановки в ряде случаев становится окончательным.

3. Пальцевое прижатие артерии на протяжении.
Распространенным способом экстренной остановки кровотечения

является способ прижатия артерий на протяжении. Этот способ ос-
нован на том, что ряд артерий легко доступен для пальпации и может
быть полностью перекрыт прижатием их к подлежащим костным
образованиям. Места, наиболее доступные для прижатия крупных
артерий, показаны на рисунке. Длительная остановка кровотечения
пальцевым прижатием артерии невозможна, так как это требует боль-
шой физической силы, утомительно для оказывающего помощь и
практически исключает возможность транспортировки. Однако этот
способ незаменим для экстренной приостановки кровопотери, так как
обеспечивает быструю остановку кровотечения, не нарушая то же

Рис. 1. Наложение давящей повязки.

4. Фиксирование конечности в положении максимального сгиба-
ния или разгибания.

Остановку кровотечения фиксацией конечности в положении край-
него сгибания или разгибания применяют во время транспортировки
больного в стационар.

При ранении подключичной артерии остановить кровотечение уда-
ется, если согнуть в локтях руки, максимально отвести назад и проч-
но фиксировать между собой на уровне локтевых суставов.

Подколенную артерию можно пережать при фиксировании ноги с
максималным сгибанием в коленном суставе.



114 115

вают его вокруг конечности до прекращения кровотечения. Наибо-
лее тугим должен быть первый тур, второй накладывают с меньшим
натяжением, а остальные с минимальным. Концы жгута фиксируют
с помощью цепочки и крючка поверх всех витков. Ткани должны стя-
гиваться лишь до остановки кровотечения.

При правильном наложении жгута артериальное кровотечение
немедленно прекращается, конечность бледнеет (восковая блед-
ность), пульсация сосудов ниже наложенного жгута прекращается.
Чрезмерное затягивание жгута может вызвать размозжение мягких
тканей (мышц, нервов, сосудов) и стать причиной развития парали-
чей конечностей. Слабо затянутый жгут кровотечение не останавли-
вает, наоборот, создает венозный стаз (конечность не бледнеет, а
приобретает синюшную окраску) и усиливает венозное кровотече-
ние, после наложения жгута конечности следует придать возвышен-
ное положение, в ряде случаев целесообразно провести иммобилиза-
цию конечности.

Жгут из подручных средств называется закруткой. Примененный
для закрутки предмет свободно завязывают на нужном уровне. В
образовавшуюся петлю проводят палку, дощечку и, вращая ее, зак-
ручивают петлю до полной остановки кровотечения, после чего пал-
ку фиксируют к конечности. Наложение закрутки - довольно болез-
ненная процедура, поэтому под закрутку, особенно под узел, необхо-
димо что-либо подложить. Жгут (закрутка) является хорошим спо-
собом быстрой и надежной остановки кровотечения. Он прост и до-
ступен почти в любой обстановке и позволяет транспортировать ра-
неного с кровотечением на большие расстояния.

Вместе с тем жгут, при неправильном применении, таит в себе и
много серьезных опасностей.
Главные его опасности состоят в следующем:
При слишком тугом затягивании жгут может раздавливать ткани,

в том числе нервные стволы, что повлечет за собой параличи и паре-
зы конечностей.

При слишком длительном нахождении на конечности, препятствуя
проникновению крови в периферическую часть ее, жгут может спо-
собствовать развитию в ней инфекции; в холодное время – развитию
отмораживания, и в конечном счете он может вызвать омертвление
тканей ниже перетяжки.

Рис. 2. Точки прижатия важнейших артерий:
1 - височная; 2 - затылочная; 3 - нижнечелюстная; 4 - правая общая
сонная; 5 - левая общая сонная; 6 - подключичная;7 - подмышечная;
8 - плечевая;9 - лучевая; 10 - локтевая; 11 - бедренная; 12 - задняя

большеберцовая; 13 - артерия тыла стопы.

Бедренная артерия может быть прижата максимальным сгиба-
нием бедра к животу.

Плечевую артерию в области локтевого сустава удается пере-
крыть максимальным сгибанием руки в плечевом суставе.

Во всех случаях в соответствующий сгиб предварительно поме-
щается ватно-марлевый валик.

5. Круговое сдавливание конечности жгутом.

Техника наложения жгута
Для предупреждения ущемления кожи под жгут подкладывают

полотенце, одежду раненого и т. д. Конечность несколько приподни-
мают вверх, жгут подводят под конечность, растягивают и оберты-
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Рис. 3. Наложение жгута-закрутки:
а - завязывание куска ткани выше места кровотечения;

б - затягивание закрутки; в - фиксация свободного конца палочки.

Норматив № 1 – Наложение резинового
кровоостанавливающего жгута на бедро (плечо)

ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: Обучаемый находится около «ране-
ного», держит в руках жгут.

По команде: «К выполнению норматива - Приступить» обучае-
мый накладывает жгут.

Выполнение норматива заканчивается закреплением жгута.

Кроме того, жгут вызывает значительную болезненность, а при
быстром снятии его можно получить значительную интоксикацию
вследствие массивного поступления токсинов из обескровленной
части конечности (так называемый «турникетный шок»).

Для предупреждения или снижения этих опасностей необходимо
выполнять определенные правила;

– жгут (закрутка) должен применяться лишь при сильном артери-
альном кровотечении, которое нельзя остановить другими способами;

– жгут следует накладывать по возможности ближе к ране, что-
бы ниже его оставалась как можно меньшая часть конечности;

– затягивать жгут следует лишь до прекращения кровотечения
(до прекращения пульса к периферии от жгута);

– время нахождения жгута должно быть строго ограничено:
летом - до 1-1,5 часов,
зимой - до 0,5-1 часов,
у детей - до 0,5 часа, в течение этого времени должны быть при-

няты все меры к тому, чтобы доставить раненого в медицинское
учреждение для окончательной остановки кровотечения;

– летом, через каждый час, а зимой через полчаса, предварительно
пережав артерию пальцами выше ранения, необходимо ослабить жгут
на несколько минут и наложить его вновь несколько выше или ниже,
чем он был раньше;

– категорически запрещается закрывать жгут повязкой, косын-
кой, одеждой и т. Д. Жгут должен лежать так, чтобы он бросался в
глаза. К жгуту или к одежде пострадавшего должен быть прикреп-
лен кусочек косынки с указанием даты, часа и ми-путы наложения
жгута. В крайнем случае, эти данные могут быть нанесены черниль-
ным карандашом на кожу пострадавшего.

Наложение жгута-закрутки
Последовательность наложения матерчатого жгута:
1. Наложите на конечность матерчатый жгут выше места пред-

полагаемого артериального или ниже предполагаемого венозного
кровотечения.

2. Свободный конец его проденьте через пряжку и максимально
затяните.

3. Вращением деревянной палочки произведите дальнейшее сдав-
ливание конечности до прекращения кровотечения.

4. Палочку закрепите в одной из петель.

Наименование
норматива

Условия (порядок) выполнения норматива

1 2
Наложение резино-
вого кровоостанав-
ливающего жгута
на бедро (плечо)

1) взять резиновый жгут двумя руками в сред-
ней части и сильно растянуть;
2) жгут в растянутом виде обернуть 2-3 раза
вокруг бедра (плеча) выше места кровотечения
так, чтобы первый оборот был туже последую-
щих оборотов и чтобы витки ложились рядом;
3) концы жгута закрепить с помощью цепочки и
крючка или завязать узлом;
4) обозначить время наложения жгута на листе
бумаги и вложить под жгут.

Отлично Хорошо Удовлетвори-
тельноОценка по времени:

18 с 20 с 25 с
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Любая рана является первично инфицированной и может вызвать
нагноение с такими осложнениями как сепсис, рожистое воспаление,
газовая гангрена, столбняк и другие.

Первая медицинская помощь
Любая рана должна быть закрыта с соблюдением асептики и ан-

тисептики, т.е. всё, что соприкасается с раной должно быть стериль-
ным.

Лечение ссадин, уколов, мелких порезов заключается в смазыва-
нии поражённого места средством, обладающим дезинфицирующим
свойством или загрязнённую кожу очищают кусочками марли, смо-
ченной одеколоном, спиртом, бензином, 5% раствором йода, 2% ра-
створом бриллиантовой зелени. Рану, по возможности, промывают
3% раствором фурациллина и накладывают стерильную повязку.

После выполнения теоретического задания выполняем наложе-
ние повязок:

– для пальца (спиральная повязка);
– на область плеча и плечевого сустава (колосовидную повязку);
– повязка на коленный сустав (черепашья повязка);
– повязка на кисть (крестообразная);
– повязка на голову (чепец).
Правила, которые необходимо соблюдать при наложении повязок:
– безболезненно обнажить рану, не занося дополнительной грязи;
– нельзя касаться поверхности раны (ожоговой поверхности) ру-

ками, чтобы не занести дополнительно микробы;
– находящиеся в ране куски дерева, одежды, земли и т.п. можно

вынимать, если они находятся на поверхности раны;
– повязку следует чисто вымытыми руками, по возможности про-

тереть их одеколоном, спиртом;

1 2
Ошибки, снижающие оценку:

На один балл 1) наложен жгут на область, не соответствую-
щую ранению;
2) наложен жгут на оголенное тело без подклад-
ки, ущемлена жгутом кожа;
3) обучаемый не обозначил время наложения
жгута.

До неудовлетвори-
тельно

1) неправильное наложение жгута (расслабле-
ние или его соскальзывание), что вызывает по-
вторное кровотечение, угрожающее жизни ра-
неного.

Продолжение таблицы

Норматив № 2 – Наложение закрутки с помощью косынки
и других подручных средств на плечо (бедро)

ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: обучаемый находится около «ране-
ного», держит в руках закрутку.

По команде: «К выполнению норматива – Приступить» обу-
чаемый накладывает закрутку.

Выполнение норматива заканчивается закреплением закрутки.
Наименование

норматива Условия (порядок) выполнения норматива

1 2

Наложение за-
крутки с помо-
щью косынки и
других подручных
средств на бедро
(плечо)

1) косынку (или подручный материал) обернуть
вокруг бедра (плеча) выше места ранения и завя-
зать крепким узлом;
2) в образовавшуюся петлю вставить палку и за-
крутить ее;
3) концы палки закрепить на бедре (плече) бинтом
(тесьмой).
обозначить время наложения закрутки на листе
бумаги и вложить под закрутку.

Отлично Хорошо Удовлетворительно
Оценка по времени:

30 с 35 с 40 с
Ошибки, снижающие оценку:

На один балл 1) наложена закрутка на область, не соответст-
вующую ранению;

1 2
На один балл 2) наложена закрутка на оголенное тело без под-

кладки, ущемлена закруткой кожа;
3) обучаемый не обозначил время наложения за-
крутки.

До неудовлетво-
рительно

неправильное наложение закрутки (расслабление
или ее соскальзывание), что вызывает повторное
кровотечение, угрожающее жизни раненого.

Продолжение таблицы
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– перевязочный материал должен быть стерильный. В случае
отсутствия стерильного материала можно использовать чисто выс-
тиранные куски ткани, предварительно проглаженные горячим утю-
гом;

– пред наложением повязки кожу вокруг раны протереть бензи-
ном, одеколоном, спиртом, затем обработать йодом;

– при возможности обработать рану раствором фурациллина 1:5000,
3% раствором перекиси водорода;

– закрыть рану стерильной повязкой, салфеткой;
– закрепить повязку бинтом или косынкой.
Порядок наложения (закрепления) повязок:
– не вызывая лишней боли – поддерживать повреждённую часть

тела;
– бинт держат в правой руке, скаткой вверх;
– первый тур бинта должен быть закрепляющим;
– бинт раскрывают слева направо, прикрывая наполовину преды-

дущий тур;
– бинтуют от периферии к центру;
– кончик пальцев не бинтуют, для контроля за кровообращением;
– бинтуют не очень туго, но достаточно плотно.

Наложение повязок при различных ранениях
При наложении повязок необходимо придерживаться следующих

правил:
– бинтовать в наиболее удобном для пострадавшего положении,

наблюдая за его лицом;
– бинт обычно держат в правой руке, а левой удерживают повяз-

ку и расправляют бинт. Бинт ведут слева направо и раскатывают, не
отрывая от поверхности тела. Каждый последующий ход бинта дол-
жен прикрывать предыдущий на 1/2 или 2/3 его ширины;

– бинтовать руку при согнутом под небольшим углом в локтевом
суставе, а ногу при согнутом под небольшим углом коленном суста-
ве. Бинтовать конечности начинают с периферии и ходы бинта ведут
по направлению корню конечности. Неповрежденные кончики паль-
цев нужно оставлять открытыми, чтобы можно было следить за
кровообращением;

– при наложении повязки и по окончании бинтования проверяют,
не туго ли лежит повязка, не слишком ли она свободна, не будет ли
спадать и разматываться.

Повязки на голову и шею
Для наложения повязок на голову и шею используют бинт шири-

ной – 10 см.
Круговая (циркулярная) повязка на голову. Применяется при не-

больших повреждениях в лобной, височной и затылочной областях.
Круговые туры проходят через лобные бугры, над ушными ракови-
нами и через затылочный бугор, что позволяет надежно удерживать
повязку на голове. Конец бинта фиксируется узлом в области лба.

Крестообразная повязка на голову. Повязка удобна при повреж-
дениях задней поверхности шеи и затылочной области (рис. 4). Сна-
чала накладывают закрепляющие круговые туры на голове. Затем
ход бинта ведут косо вниз позади левого уха на заднюю поверхность
шеи, по правой боковой поверхности шеи, переходят на шею спереди,
ее боковую поверхность слева и косо поднимают ход бинта по зад-
ней поверхности шеи над правым ухом на лоб. Ходы бинта повторя-
ют необходимое количество раз до полного закрытия перевязочного
материала, покрывающего рану. Повязку заканчивают круговыми
турами вокруг головы.

Рис. 4. Крестообразная (восьмиобразная) повязка на голову.

Шапочка Гиппократа. Повязка позволяет достаточно надежно
удерживать перевязочный материал на волосистой части головы.
Накладывают повязку с помощью двух бинтов (рис. 5). Первым бин-
том выполняют два-три круговых укрепляющих тура вокруг головы.
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Рис. 5. Этапы наложения повязки «Шапочка Гиппократа».

Начало второго бинта фиксируют одним из круговых туров пер-
вого бинта, затем ход второго бинта через свод черепа проводят до
пересечения с круговым ходом первого бинта в области лба.

После перекреста, тур второго бинта через свод черепа возвра-
щают на затылок, прикрывая слева предыдущий тур на половину
ширины бинта. Выполняют перекрест бинтов в затылочной области
и следующий тур бинта проводят через свод черепа справа от цент-
рального тура. Количество возвращающихся ходов бинта справа и
слева должно быть одинаковым. Заканчивают наложение повязки
двумя-тремя круговыми турами.

Повязка «чепец». Простая, удобная повязка, прочно фиксирует
перевязочный материал на волосистой части головы (рис. 6).

Отрезок бинта (завязку) длиной около 0,8 м помещают на темя и
концы его опускают вниз кпереди от ушей. Раненый или помощник
удерживает концы завязки натянутыми. Выполняют два закрепляю-
щих круговых тура бинта вокруг головы. Третий тур бинта проводят
над завязкой, обводят его вокруг завязки и косо ведут через область
лба к завязке на противоположной стороне. Вновь оборачивают тур
бинта вокруг завязки и ведут его через затылочную область на про-

тивоположную сторону. При этом каждый ход бинта перекрывает
предыдущий на две трети или наполовину. Подобными ходами бинта
закрывают всю волосистую часть головы. Заканчивают наложение
повязки круговыми турами на голове или фиксируют конец бинта уз-
лом к одной из завязок. Концы завязки связывают узлом под нижней
челюстью.

Рис. 6. Повязка «чепец».

Спиральная повязка на палец (рис. 7). Большинство повязок
на кисть начинается с круговых закрепляющих ходов бинта в нижней
трети предплечья непосредственно над запястьем. Бинт ведут косо
по тылу кисти к концу пальца и, оставляя кончик пальца открытым,
спиральными ходами бинтуют палец до основания. Затем снова че-
рез тыл кисти возвращают бинт на предплечье. Бинтование заканчи-
вают круговыми турами в нижней трети предплечья.

Рис. 7. Спиральная повязка
на палец.
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Спиральная повязка на все пальцы («перчатка») (рис. 8). На-
кладывается на каждый палец точно также как и на один палец. Бин-
тование на правой руке начинают с большого пальца, на левой руке -
с мизинца.

Спиральная повязка на предплечье (рис. 10). Для наложения
повязки используют бинт шириной 10 см. Бинтование начинают с
круговых укрепляющих туров в нижней трети предплечья и несколь-
ких восходящих спиральных туров. Поскольку предплечье имеет ко-
нусовидную форму, плотное прилегание бинта к поверхности тела
обеспечивается бинтованием в виде спиральных туров с перегиба-
ми до уровня верхней трети предплечья. Для выполнения перегиба
нижний край бинта придерживают первым пальцем левой руки, а пра-
вой рукой делают перегиб по направлению к себе на 180 градусов.

Рис. 8. Спиральная повязка
на все пальцы кисти («перчатка»).

Крестообразная повязка на кисть (рис. 9). Закрывает тыльную и
ладонную поверхности кисти, кроме пальцев, фиксирует лучезапяст-
ный сустав, ограничивая объем движений. Ширина бинта – 10 см.

Рис. 9. Крестообразная
(восьмиобразная) повязка на кисть.

Бинтование начинают с закрепляющих круговых туров на пред-
плечье. Затем бинт ведут по тылу кисти на ладонь, вокруг кисти к
основанию второго пальца. Отсюда по тылу кисти бинт косо возвра-
щают на предплечье.

Для более надежного удержания перевязочного материала на ки-
сти, крестообразные ходы дополняют круговыми ходами бинта на
кисти. Завершают наложение повязки круговыми турами над запя-
стьем.

Рис. 10. Спиральная восходящая повязка с перегибами на предплечье
(техника выполнения перегибов бинта).

Верхний край бинта становится нижним, нижний – верхним. При
следующем туре перегиб бинта повторяют. Повязку фиксируют цир-
кулярными турами бинта в верхней трети предплечья.

Черепашья повязка на область локтевого сустава. При повреж-
дении непосредственно в области локтевого сустава накладывают
сходящуюся черепашью повязку. Если повреждение располагается
выше или ниже сустава, применяют расходящуюся черепашью по-
вязку. Ширина бинта - 10 см.

Сходящаяся черепашья повязка (рис. 11). Рука согнута в локте-
вом суставе под углом в 90 градусов. Бинтование начинают круго-
выми укрепляющими турами либо в нижней трети плеча над локте-
вым суставом, либо в верхней трети предплечья. Затем восьмиоб-
разными турами закрывают перевязочный материал в области по-
вреждения. Ходы бинта перекрещиваются только в области локте-
вого сгиба. Восьмиобразные туры бинта постепенно смещают к цен-
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тру сустава. Заканчивают повязку циркулярными турами по линии
сустава.

ности стопы (к наружной на левой стопе и к внутренней на правой
стопе). Выполняют круговой ход вокруг стопы. Далее с противопо-
ложной боковой поверхности стопы по ее тылу косо вверх пересека-
ют предыдущий ход бинта и возвращаются на голень. Вновь выпол-
няют круговой ход над лодыжками и повторяют восьмиобразные ходы
бинта 5-6 раз для создания надежной фиксации голеностопного сус-
тава. Повязку заканчивают круговыми турами на голени над лодыж-
ками.

Рис. 11. Сходящаяся черепашья
повязка на локтевой сустав.

Расходящаяся черепашья повязка (рис. 12). Бинтование начи-
нают с круговых закрепляющих туров непосредственно по линии су-
става, затем бинт поочередно проводят выше и ниже локтевого сги-
ба, прикрывая на две трети предыдущие туры. Все ходы перекрещи-
ваются по сгибательной поверхности локтевого сустава. Таким об-
разом, закрывают всю область сустава. Повязку заканчивают кру-
говыми ходами на плече или предплечье.

Крестообразная (восьмиобразная) повязка на стопу (рис. 13).
Позволяет надежно фиксировать голеностопный сустав при поврежде-
нии связок и некоторых заболеваниях сустава. Ширина бинта – 10 см.

Стопу устанавливают в положении под прямым углом по отноше-
нию к голени. Бинтование начинают с круговых фиксирующих туров
в нижней трети голени над лодыжками. Затем ведут ход бинта косо
по тыльной поверхности голеностопного сустава к боковой поверх-

Рис. 13. Крестообразная (восьмиобразная)
повязка на стопу.

Рис. 12. Расходящаяся черепашья
повязка на локтевой сустав.

Таблица 1
Применение асептических средств по обработке ран

Раненная поверхность Характеристика
Резаная
Колотая
Ушибленная
Рубленная
Рванная

Контрольные вопросы:
1. Какие виды кровотечений вы знаете?
2. Какими способами может производиться временная остановка

кровотечения?
3. В каких случаях применяется временная остановка кровотече-

ния при помощи жгута?
4. Расскажите о правилах наложения жгута.
5. Какие опасности влечет за собой неправильное наложение жгута?
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6. В чём заключается первая помощь при ранениях?
7. В чём состоят особенности оказания первой помощи при глубо-

ких ранениях?
8. Какие виды повязок вы знаете?
9. Чем определяется выбор повязки?

Практическое занятие 8.
Способы иммобилизации при переломах костей.
Правила оказания первой медицинской помощи

при ожогах, замерзании и обморожении

Цель: изучить способы оказания первой медицинской помощи при
переломах костей черепа, плечевого пояса, грудной клетки и верхних
конечностей, нижних конечностей, научиться выполнять иммобили-
зацию при переломах костей, знать правила и приемы оказания пер-
вой медицинской помощи при ожогах, замерзании и обморожении.

Содержание работы:
1. Ознакомиться с теоретическим материалом.
2. Сымитировать иммобилизацию перелома бедренной кости.
3. Заполнить таблицу «Виды травм, требующие иммобилизации».
4. Заполнить таблицу «Признаки ожогов, охлаждения и обморо-

жения, оказание первой медицинской помощи».
5. Сымитировать оказание первой медицинской помощи при ожо-

ге I степени, ожоги щелочами, кислотами, обморожении носа,
пальцев рук и ног.

6. Устно ответить на контрольные вопросы.

Перелом – называется частичное или полное нарушение целос-
тности кости в результате удара, сжатия, сдавливания, перегиба. При
полном переломе отломки костей смещаются относительно друг
друга, при неполном – на кости образуется трещина.

Переломы бывают:
¨ закрытыми, если кожа над ними не повреждена;
¨ открытыми – с нарушением кожных покровов.
Наиболее опасными являются открытые переломы. Оказывая

помощь при них сначала останавливают кровотечение, затем вводят

противоболевое средство, на рану накладывают стерильную повяз-
ку. После этого, иммобилизируют костные отломки.

Характерными общими признаками переломов костей следует
считать сильную боль в момент травмы и после неё, изменение фор-
мы и укорочение конечности, и появление подвижности в месте по-
вреждения.

При оказании первой помощи следует стремиться, как можно
меньше шевелить сломанную ногу или руку, следует обеспечить по-
кой конечности путём наложения шины, изготовленной из подручно-
го материала, или, при наличии – табельной. Для шины подойдут
любые твёрдые материалы: доски фанера, палки, ветки, лыжи.

Шинирование (иммобилизация) конечности только тогда прине-
сёт пользу, если будет соблюдён принцип обездвиживания трёх сус-
тавов.

При переломе бедра для создания покоя повреждённой ноге сна-
ружи, от стопы до подмышечной впадины прибинтовываются шины,
а по внутренней поверхности – от стопы до промежности. Однако,
если уж ничего нет под рукой, можно прибинтовать повреждённую
конечность к здоровой.

При переломе голени фиксируют голеностопный и коленный
сустав.
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При переломах костей позвоночника и таза появляется силь-
ная боль, исчезает чувствительность, появляется паралич ног. На
мягких носилках такого больного перевозить нельзя, можно только
на твёрдой гладкой поверхности. Для этой цели используют щит (ши-
рокая доска, лист толстой фанеры, дверь, снятая с петель и прочее),
который укладывается на носилки.

Очень осторожно больного поднимают несколько человек, в один
приём, взявшись за одежду, по команде. Больного на щите уклады-
вают на спину, несколько разведя ноги в сторону, подложив под коле-
ни плотный валик из сложенного одеяла или плотной одежды.

Шинирование верхних конечностей при переломах плеча и кос-
тей предплечья делается так. Согнув повреждённую руку в локте-
вом суставе и подвернув ладонью к груди, накладывают шину от
пальцев до противоположного плечевого сустава на спине. Если под
рукой шин не имеется, то можно прибинтовать повреждённую конеч-
ность к туловищу или подвесить её на косынке, на поднятую полу
пиджака.

Все виды шин накладываются на одежду, но они предварительно
должны быть обложены ватой и покрыты мягкой тканью.
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Человека с переломом шейного отдела позвоночника перево-
зят на спине с валиком под лопатками. Голову и шею следует закре-
пить, обложив их по бокам мягкими предметами.

Вывих – это смещение концов костей в суставах относительно
друг друга с нарушением суставной сумки. Чаще всего случается в
плечевом, реже в тазобедренном, голеностопной и локтевом суста-
вах в результате неудачного падения или ушиба. Характеризуется
сильной болью, неподвижностью сустава, изменением его формы.
Вывих самостоятельно вправлять нельзя, т.к. это только уси-
лит страдание потерпевшего и усугубит травму. При вывихе плече-
вого сустава рука укладывается на косынку или прибинтовывается к
телу.

Растяжения и разрывы связок суставов возникают в резуль-
тате резких и быстрых движений, которые превышают физиологи-
ческую подвижность суставов. Чаще всего страдают голеностоп-
ный, лучезапястный, коленный суставы. Отмечается резкая болез-
ненность при движении, отёчность, при разрыве связок – кровопод-
тёк. Первая помощь – тугое бинтование путём наложения давящей
повязки, холодного компресса и создание покоя конечности.

Ушибы – это повреждения тканей и органов без нарушения цело-
стности кожи и костей. Основные признаки – боль, припухлость и
кровоподтёки.Первая помощь – полный покой ушибленной конечно-
сти, возвышенное положение, тугая давящая повязка, холодный ком-
пресс.

Наибольшую опасность при ушибах головы представляют по-
вреждения мозга, которые могут возникнуть даже без повреждения
костей черепа. Первая помощь заключается в создании покоя. Пост-
радавшему придают горизонтальное положение, для успокоения мож-
но дать настойку валерианы (15 – 20 капель), капли Зеленина, к голо-
ве – пузырь со льдом или ткань, смоченную холодной водой. При

открытых переломах сво-
да черепа особое внима-
ние следует уделить защи-
те раны от инфицирования
– на рану накладывают
асептическую повязку.
Транспортировку постра-
давших с ранениями голо-
вы, повреждениями костей
черепа и головного мозга
следует осуществлять на
носилках в положении
лёжа на спине, при этом
голову обкладывают ватой

или подсобными средствами (одежда, одеяло, сено, мешочки с пес-
ком и др.). Если рана головы расположена в затылочной области, то
перевозить пострадавшего следует на боку.

При первичном осмотре порой трудно отличить ушибы и вывихи
от переломов костей. В этих случаях первую медицинскую помощь
оказывают, как при переломах.

Ушибы грудной клетки чаще всего встречаются при автомо-
бильных авариях и катастрофах, при падениях во время землетрясе-
ний, бурь, ураганов и др. событий. Они могут сопровождаться пере-
ломами рёбер. На месте травмы помимо болей, отёка и кровоподтё-
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ков при осмотре определяют отломки рёбер, которые могут ранить
кожный покров и повредить лёгкие (усиление болей при дыхании, кро-
вохарканье, одышка). Пострадавшему надо придать полусидячее
положение, положить на выходе круговую повязку бинтом или поло-
тенцем, чтобы фиксировать отломки рёбер.

Первая медицинская помощь при ожогах
Ожоги возникают вследствие попадания на тело горячей жидко-

сти, пламени или соприкосновения кожи с раскаленными предмета-
ми, а также зажигательных средств (напалм, белый фосфор и др.),
едких химических веществ (кислоты, щелочи), светового излучения.

В зависимости от температуры и длительности ее воздействия
на кожу образуются ожоги разной степени.
Ожоги первой степени – это повреждение рогового слоя клеток

кожи, которые проявляются покраснением обожженных участков кожи,
незначительным отеком и жгучими болями, довольно быстро прохо-
дящими.
При ожогах второй степени – полностью повреждается рого-

вой слой кожи. Обожженная кожа – интенсивно красного цвета, появ-
ляются пузыри, наполненные прозрачной жидкостью, ощущаются
резкая боль.
Ожоги третьей степени образуются при повреждении более

глубоких слоев кожи. На коже помимо пузырей образуются корочки-
струпья.

Обугливание кожи, подкожной клетчатки и подлежащих тканей
вплоть до костей типично для ожогов четвертой степени.

Течение и тяжесть ожогов, а также время выздоровления зависят
от происхождения ожога и его степени, площади обожженной повер-
хности, особенностей оказания первой помощи пострадавшему и
многих других обстоятельств. Наиболее тяжело протекают ожоги,
вызванные пламенем, т.к. температура пламени на несколько поряд-
ков выше температуры кипения жидкостей.

Необходимо быстро удалить пострадавшего из зоны огня. Если
на человеке загорелась одежда, нужно без промедления снять ее
или набросить одеяло, пальто, мешок, шинель, тем самым, прекра-
тив к огню доступ воздуха.

После того как с пострадавшего сбито пламя, на ожоговые раны
следует наложить стерильные марлевые или просто чистые повязки

из подручного материала. При этом не следует отрывать от обо-
жженной поверхности прилипшую одежду, лучше ее обрезать ножни-
цами. Пострадавшего с обширными ожогами следует завернуть в
чистую свежевыглаженную простыню.

Возникшие пузыри ни в коем случае нельзя прокалывать. Повяз-
ки должны быть сухими, ожоговую поверхность не следует смазы-
вать различными жирами, яичным белком.

Этим можно нанести человеку еще больший вред, т.к. повязки с
какими-либо жирами, мазями, маслами, красящими веществами толь-
ко загрязняют ожоговую поверхность, способствуют развитию на-
гноения раны. Красящие дезинфицирующие вещества «затемняют»
рану, поэтому в случае их применения врачом в больнице трудно оп-
ределить степень ожога и начать правильное лечение.

В последние годы, в связи с постоянным и широким использова-
нием химических веществ в промышленности, сельском хозяйстве и
в быту, участились случаи ожогов химическими веществами. Хими-
ческие ожоги возникают в результате воздействия на кожу и слизис-
тые оболочки концентрированных неорганических и органических
кислот, щелочей, фосфора. Некоторые химические соединения на
воздухе, при соприкосновении с влагой или другими химическими
веществами легко воспламеняются или взрываются, вызывают тер-
мохимические ожоги. Чистый фосфор самовоспламеняется на воз-
духе, легко прилипает к коже и вызывает также термохимические
ожоги.

Одежду, пропитанную химическим соединением, необходимо
снять, разрезать прямо на месте происшествия самим пострадав-
шим или его окружающими. Попавшие на кожу химические веще-
ства следует смыть большим количеством воды из-под водопровод-
ного крана до исчезновения специфического запаха вещества, тем
самым, предотвращая его воздействие на ткани организма.

На поврежденные участки кожи накладывается повязка с нейт-
рализующим или обеззараживающим средством или чистая и сухая
повязка. Мазевые (вазелиновые, жировые, масляные) повязки толь-
ко ускоряют проникновение в организм через кожу многих жирора-
створимых химических веществ (например, фосфора). После нало-
жения повязки нужно попытаться устранить или уменьшить боли, для
чего дать пострадавшему внутрь обезболивающее средство.
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Как правило, ожоги кислотами обычно глубокие. На месте ожога
образуется сухой струп. При попадании кислоты на кожу следует
обильно промыть пораженные участки под струей воды, затем об-
мыть их 2 % раствором питьевой соды, мыльной водой, чтобы нейт-
рализовать кислоту; и наложить сухую повязку. При поражении кожи
фосфором и его соединениями кожа обрабатывается 5% раствором
сульфата меди и далее 5-10 % раствором питьевой соды.

Оказание первой помощи при ожогах щелочами такое же, как и
при ожогах кислотой, с той лишь разницей, что щелочи нейтрализуют
2 % раствором борной кислоты, растворами лимонной кислоты, сто-
лового уксуса.

Первая медицинская помощь при обморожениях
Обморожения – это повреждение тканей в результате воздей-

ствия низких температур (воздуха, при соприкосновении с холодным
металлом на морозе, жидким или сжатым воздухом или сухой угле-
кислотой).

Но необязательно обморожение может наступить только на мо-
розе. Известны случаи, когда отморожение наступало при темпера-
туре 0°С при повышенной влажности и сильном ветре, особенно если
на человеке мокрая одежда и обувь. Предрасполагают к отмороже-
нию также общее ослабление организма вследствие перенапряже-
ния, утомления, голода и алкогольного опьянения.

Различают 4 степени обморожения: 1, 2, 3, 4 степени.
Чаще всего подвергаются отморожению пальцы ног и рук, ушные

раковины, нос, щеки.
Необходимо как можно быстрее восстановить кровообращение

отмороженных частей тела путем их растирания и постепенного со-
гревания. Пострадавшего желательно занести в теплое помещение
с комнатной температурой и продолжать растирание отмороженной
части тела. Если побелели щеки, нос, уши, достаточно растереть их
чистой рукой до покраснения и появления покалывания и жжения.
Лучше всего растирать отмороженную часть спиртом, водкой, оде-
колоном или любой шерстяной тканью, фланелью, мягкой перчаткой.
Снегом растирать нельзя, т.к. снег не согревает, а еще больше
охлаждает отмороженные участки и повреждает кожу.

Обувь с ног следует снимать крайне осторожно, чтобы не повре-
дить отмороженные пальцы. Если без усилий это сделать невозмож-

но, то обувь распарывают ножом по шву голенища. Одновременно с
растиранием пострадавшему надо дать горячий чай, кофе.

После порозовения отмороженной конечности ее надо вытереть
досуха, протереть спиртом или водкой, наложить чистую сухую по-
вязку и утеплить конечность ватой или тканью. Если кровообраще-
ние плохо восстанавливается, кожа остается синюшной, следует пред-
положить глубокое отморожение и немедленно пострадавшего от-
править в больницу.

Переохлаждение (замерзание) наступает при охлаждении всего
организма. Оно случается с людьми заблудившимися, выбившими-
ся из сил, изнуренными или истощенными болезнями. Чаще всего
замерзают лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения.

При развивающемся общем замерзании вначале появляется чув-
ство усталости, скованности, сонливости, безразличия. При сниже-
нии температуры тела на несколько градусов возникает обморочное
состояние. Продолжающееся воздействие холода быстро приводит
к остановке дыхания и кровообращения.

Пострадавшего, прежде всего, надо перенести в теплое помеще-
ние, а затем приступить к постепенному согреванию. Лучше всего
согревать в ванне с водой комнатной температуры. Проводя последо-
вательный осторожный массаж всех частей тела, воду постепенно
нагревают до 36°С. При появлении розовой окраски кожи и исчезнове-
нии окоченения конечностей проводят мероприятия по оживлению: ис-
кусственное дыхание, массаж сердца. Как только появятся самостоя-
тельное дыхание и сознание, пострадавшего переносят на кровать,
тепло укрывают, дают горячий кофе, чай, молоко. Пострадавшие обя-
зательно должны быть доставлены в лечебное учреждение.

Задание. Заполнить таблицу «Признаки ожогов, охлаждения и
обморожения, оказание первой медицинской помощи».

Признаки Первая медицинская помощь
Ожог I степени
Ожог II степени
Ожог III степени
Ожог IV степени
Обморожение
Переохлаждение



138 139

Контрольные вопросы:
1. Какие приемы оказания П.М.П. при ожогах и обморожении яв-

ляются общими?
2. Охарактеризуйте обморожение 1, 2, 3 и 4 степеней.
3. Использование, каких средств усложняет заживление ран при

ожогах и обморожениях, а также способствуют заражению ран?
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