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Введение 

В современных условиях России признание предпринимательства на 

государственном или общественном уровнях важным инструментом 

социально – экономических преобразований диктует необходимость 

изучения исторического опыта и характерных черт личности российского 

делового класса. Среди различных направлений изучения истории 

российского бизнеса весьма актуальной является проблема активности 

предпринимателей в условиях капиталистической модернизации России: 

понимание предпринимателем смысла и содержания своей деятельности, 

изобретение, владение и удержание бизнеса. Особый интерес вызывает 

организационно - хозяйственное новаторство органичных российских 

предпринимателей, выросших из крепостнического права и мелкотоварного 

производства и сумевших добиться успеха в условиях не слишком большой 

экономической свободы. 

Изучение основ предпринимательской деятельности в современной 

России приобретает особую актуальность в настоящее время, что 

обусловлено следующими причинами: 

Проводимые в России социально-экономические преобразования 

привели к стремительному развитию частного сектора в экономике. Создание 

благоприятной правовой среды является первоочередным условием развития 

предпринимательской сферы. 

Особое внимание уделяется поддержке малого и среднего 

предпринимательства как многообразного феномена, развитие которого не 

только оказывает определенное влияние на экономику, но имеет серьезный 

социальный потенциал. На пленарном заседании юбилейного 

Петербургского международного экономического форума – 2022 в ходе 

своей речи президент РФ В.В. Путин отметил вторым принципом 

долгосрочного развития страны опору на предпринимательские свободы. 

Каждая частная инициатива, направленная на пользу России, должна 

получить максимальную поддержку и пространство для реализации. 
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В.В.Путин отметил, что: «именно частный бизнес - в жестких условиях, на 

фоне попыток любыми способами сдержать наше развитие - доказал, что 

способен конкурировать на глобальных рынках. Адаптация к быстро 

меняющимся внешним условиям тоже происходит за счет частного бизнеса. 

Необходимо обеспечивать динамичное развитие экономики, конечно, с 

опорой на частный бизнес». 1 

Глубокие геополитические изменения и вызванные ими 

трансформации в экономической сфере внутри страны, актуализируют поиск 

эффективных средств развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства, изучения как зарубежных, так и национальных 

практик предпринимательской деятельности. 

Актуальность обращения к истории предпринимательства в России в 

широких временных рамках определяется потребностью научного 

осмысления накопленного опыта регулирования данным институтом и 

осмысления места и роли предпринимательской деятельности в жизни 

российского общества и государства на различных этапах развития. 

Следует отметить, что история предпринимательства в России в 

последние десятилетия являлась объектом внимания исследователей, 

следствием чего явилось появление ряда монографий, статей, учебных 

пособий, в которых анализируются различные аспекты предпринимательской 

деятельности. Однако же в трактовке ряда важных вопросов наблюдаются 

определенные разночтения, некоторая односторонность в освещении темы в 

научной литературе. 

Предприниматели и предпринимательство — эти понятия постоянно 

изменялись по мере того, как менялось экономическое общество, 

следовательно, и функции его агентов, непрерывно трансформировались и 

 

 

 

 

1 Владимир Путин на заседании ПМЭФ назвал ключевые принципы развития России 

[Электронный ресурс] // Специальный редакционный проект. Режим доступа 

https://rg.ru/2022/06/19/poverit-v-svoi-sily.html 
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развивалось. Одна господствующая экономическая теория и школа сменяла 

другую2. 

Практическая значимость исследуемой темы связана с потребностью 

воспитания подрастающего поколения в духе инициативной и ответственной 

деятельности, востребованной современными вызовами времени. Это 

актуализирует обращение к социально-психологическим аспектам 

исследуемой темы. 

Степень научной изученности темы. В историографии исследуемой 

проблемы условно выделяются три периода: дореволюционный (середина 60- 

х гг. XIX в. – 1917 г.), советский (с 1918 г. до конца 1980-х гг.) и 

современный (с начала 1990-х гг. до наших дней). Уже в дореволюционный 

период был заложен фундамент историографии проблемы. 

В последней трети XIX - начале ХХ в. в. появилось множество 

исследований по истории промышленных и торговых предприятий 

Российской империи: по Российской империи прокатилась волна самых 

разных юбилейных мероприятий, вызвавших появление, в том числе, 

публикаций о предприятиях и торговых домах, отмечавших 20, 30, 40 лет 

своего существования. Типичными можно считать работы П.И. Фомина 3, 

Е.С. Лурье 4и др. Примечательно, что авторы пытались дать и некие 

методологические основы существования профессиональных и сословных 

представительств предпринимателей. В концепциях начала ХХ в. нередко 

можно отметить противопоставление интересов торговцев и купечества 

 

 

 

 

2 См. Гришин А. В., О правовой природе представительства, профессионального 

коммерческого (торгового) представительства: прошлое, настоящее и современные 

тенденции // Закон и право. — 2021. — № 9. — С. 48 
3 Фомин П.И. Горная и горнозаводская промышленность юга России. Том 2. История 

горной и горнозаводской промышленности юга России от восьмидесятых годов прошлого 

века до войны 1914 года / П.И. Фомин. Харьков: Изд-во «Хозяйство Донбасса», 1921. 204 

с. 
4 Лурье Е.С. Организация и организации торгово-промышленных интересов в России: 

подготовительные материалы и этюды для характеристики предпринимательского 

движения. СПб.: Изд. С.-Петербургского политехнического ин-та, 1913. 191 с. 
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промышленной буржуазии. Существовало также мнение о значительной роли 

буржуазии в политическом процессе 5. 

Несколько противоречиво дореволюционными исследователями 

освещался вопрос о становлении отечественной промышленности и 

отдельных ее отраслей. Например, если в своих работах М.И. Туган- 

Барановский рассматривал эволюцию русской мануфактуры как процесс 

вполне естественный и закономерный 6, то в появившемся сочинении Г. 

Шульце-Геверница предпринималась попытка доказать обратное 7. 

Историография предпринимательства советского периода длительное 

время существовала как историография истории буржуазии: исследования по 

истории конкретных промышленных предприятий были заменены 

публикациями о классовой борьбе буржуазии и пролетариев, либо работами, 

связанными с общими проблемами промышленного развития. Персоналии и 

торгово-промышленные династии практически не изучались. В первые 

десятилетия существования СССР достаточно популярными были темы, 

связанные с иностранным капиталом; с консервативно-патриотических 

позиций рассматривались вопросы иностранных инвестиций, основных 

направлений вложений западных предпринимателей в российскую 

экономику и пр.8 В 1950 - 1960-х гг. основное внимание советских историков 

было приковано к процессам монополизации в российской промышленности. 

В это время появился ряд исследований о существе проблем концентрации 

производства, акционирования и образования картелей и синдикатов в 

 

 

 

 

5 Гушка А.О. Представительные организации торгово-промышленного класса в России. 

СПб.: Типо-литогр. Шредера, 1912. 208 с. 
6 . Туган-Барановский М.И. Избранное. Русская фабрика в прошлом и настоящем. 

Историческое развитие русской фабрики в XIX веке. М.: «Наука», 1997. 735 с. 
7 Шульце-Геверниц Г. Очерки общественного хозяйства и экономической политики 

России: пер. с нем. под ред. Б.В. Авилова и П.П. Румянцева, с предисл. Петра Струве. 

СПб.: Типо-лит. А. Лейферта, 1901. 506 с. 
8 Оль П.В. Иностранные капиталы в народном хозяйстве довоенной России. Л., 1925. 35 с. 
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отраслях.9 Много внимания также уделялось изучению тенденций 

формирования государственно-монополистического капитала.10 

Интерес к истории предпринимательства вновь возник в 1990-е гг., 

когда Россия стала на путь развития рыночной экономики и создания 

частного бизнеса: назрела необходимость изучения исторического опыта 

отечественного предпринимательства.11 Обращает на себя внимание 

тенденция изучения благотворительной деятельности представителей 

торгово-промышленного сословия, попытки анализа социально- 

психологического типа предпринимателя пореформенной России. 12 

Современные исследования (с 2000 г.) достаточно многочисленны, на 

наш взгляд, их уместно разделить на две большие группы: 

 

1) изучающие как историю отдельных торгово-промышленных 

предприятий к. XIX - нач. ХХ вв., так и некоторые проблемы этой истории в 

общероссийском или региональном масштабах; 

 

2) попутно освещающие отдельные стороны истории 

предпринимательства в связи с решением других исследовательских задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9 Бобков К.И. Из истории концентрации производства и монополизации текстильной 

промышленности России (1900-1917 гг.) // Социалистические преобразования в СССР их 

экономические предпосылки. Научные труды Московского государственного 

экономического ин-та,- Вып. 16,- М., 1959. С. 72- 90. 
10 Лаверычев В.Я. Монополистический капитал в текстильной промышленности России. 

(1900-1917 гг.) М.: Изд-во Моск. ун-та, 1963. 423 с. 
11 Ананьич Б.В. Банкирские дома в России 1860-1914 гг. Очерки истории частного 

предпринимательства. Л.: Наука, 1991 199 с. 
12 Фомина А.С. ,Деловая активность предпринимателей Абрикосовых и Поповых: Москва, 

Ханькоу, Таврическая губерния, Лондон // Общество: философия, история, культура. 2022 

№4. с.130-136. 
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К первой группе можно отнести целый ряд крупных монографических 

исследований, освещающих вехи истории отдельных предпринимательских 

сфер деятельности 13, торговых домов 14 пр. 

Ко второй группе относятся работы, освещающие отдельные стороны 

истории предпринимательства на рубеже веков.15 

Таким образом, можно констатировать, что история отечественного 

предпринимательства - достаточно востребованная в настоящий момент 

область научного знания. Несмотря на значительную историографическую 

традицию, остаются определенные лакуны в деле изучения этого сложного 

общественного явления. 

Объект исследования – национальная практика предпринимательской 

деятельности в России. 

Предмет исследования составляют этапы и формы 

предпринимательской деятельности в дореволюционной и современной 

России, а также эффективные методические формы и приемы преподавания 

данной темы в школьном курсе отечественной. 

Целью данной работы является всесторонний анализ разнообразных 

форм и видов предпринимательской деятельности в России в культурно- 

историческом аспекте (X-XX вв.) и отражение данной проблемы в школьном 

курсе отечественной истории. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

– изучить основные этапы и формы предпринимательской 

деятельности в дореволюционной России; 

 

 

 

13 Хохряков В.С., Этапы развития горного производства Урала за 300 лет // В.С. 

Хохряков // Известия Уральского горного университета. – 2000. – №11 – с. 16 -30 
14 Пефтиев В.И., Предпринимательство в дореволюционной России: опыт А. В. Чичкина // 

В. И. Пефтиев, Н. В. Дутов.// Ярославский педагогический вестник – 2011. – №2. – Том 1 
15 Муравьева Л. А. Российское предпринимательство в первой половине XIX века 

//Финансы и кредит, 2012// https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskoe-predprinimatelstvo-v- 

pervoy-polovine-xix-veka (дата обращения 01.05.2022) 
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– раскрыть вклад в развитие экономики страны выдающихся 

предпринимателей дореволюционной России; 

– проанализировать правовые основы предпринимательства в 

Российской Федерации; 

– выявить типические социально-психологические черты современных 

предпринимателей. 

– определить варианты включения проблематики темы в школьный 

курс отечественной истории в соответствии с Историко-культурным 

стандартом. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с X в. до 

первой трети XXI в. 

Методологической основой настоящего исследования послужила 

совокупность общенаучных, а также частно-научных методов. 

Общенаучные методы исследования: анализ, синтез, индукция, 

дедукция, метод системного подхода 

Частно-научные методы: формально-юридический, метод 

сравнительного правоведения и функционально-структурный. 

Из числа специальных методов применялся историко-сравнительный, с 

помощью которого удалось выявить и сравнить разные периоды развития 

предпринимательства, их виды и формы. Проблемно-хронологический метод 

позволил сосредоточить внимание на изучении отдельных, наиболее важных 

вопросов процесса становления и развития предпринимательства в России. 

Исследовательская работа основывается также на важнейших 

методологических принципах историзма, объективности и системности.16 

Для раскрытия темы исследования необходимо определить значение 

основных понятий. 

Основными понятиями выступают: предприниматель и 

предпринимательство. 

 

 

16 См. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 2003. С. 32-33. 
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В XVII в. понятие предприниматель определялось как лицо, 

заключившее с государством контракт оговоренной стоимости и несущее 

полную ответственность за его выполнение 

Экономическое определение слова «предприниматель» появилось во 

Всеобщем словаре коммерции, изданном в Париже в 1723 г., где под ним 

понимался человек, берущий «на себя обязательство по производству или 

строительству объекта». 

Научное определение слова «предприниматель» впервые появилось в 

работах английского экономиста Ричарда Кантильона. Под 

предпринимателем он понимал человека, действующего в условиях риска, в 

связи с тем, что торговцы, фермеры, ремесленники и прочие мелкие 

собственники покупают по определенной цене, а продают - по неизвестной. 

По Кантильону, предприниматель - это человек, подвергающий себя 

риску непостоянных доходов: крестьянин, ремесленник, торговец, разбойник, 

нищий и т.п., но нерабочий и государственный чиновник с постоянным 

жалованием и не земельный собственник, получающий ренту.17 

В 1857 г. понятие «предприниматель» появилось в словаре В. Даля и 

толковалось как «предприятчик, предприимщик, предприниматель; 

содержатель, устроитель, хозяин, основатель, заводитель, заводчик (дела), 

голова промысла».18 

Современные   экономисты    практически    отождествляют    понятия: 

«предприниматель», «малый бизнес», «малое предпринимательство», в свою 

очередь, рассматривая «большой бизнес», как явление экономической жизни 

базирующееся на иных принципах организации дела 

На сегодняшний день в мире не существует общепринятого 

определения предпринимательства. Американский ученый, профессор 

Роберт Хизрич определяет «предпринимательство как процесс создания чего- 

 

17 Старцев А.В., Гончаров Ю.М. История предпринимательства Сибири (XVII - начало XX 

вв.). - Барнаул: Из-во Алт. ун-та. - 1999. 
18 См. Даль В.И., Словарь русского языка (онлайн-версия). [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.classes.ru/all-russian/russian-diction-ary-Dal.htm 

http://www.classes.ru/all-russian/russian-diction-ary-Dal.htm
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то нового, что обладает стоимостью, а предпринимателя — как человека, 

который затрачивает на это все необходимое время и силы, берет на себя 

весь финансовый, психологический и социальный риск, получая в награду 

деньги и удовлетворение достигнутым».19 

В Гражданском Кодексе Российской Федерации предпринимательская 

деятельность определяется так: «Предпринимательской является 

самостоятельная, осуществляемая на свой страх и риск деятельность, 

направленная на получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке».20 

Объект предпринимательской деятельности – это товар. В рыночной 

экономике товар – это физические объекты, услуги и коммерческая 

информация21. 

Субъектами предпринимательской деятельности являются физические 

лица (ИП) и юридические лица (коммерческие и некоммерческие 

организации). 

Источниковая база исследования включает совокупность 

опубликованных источников. 

К первой группе относятся нормативно-правовые акты: собранные и 

опубликованные в хронологическом порядке указы, законы, постановления, 

уставы в Полном собрании законов Российской империи, имеющие 

отношение исследуемой теме в ряде сборников документов. Их анализ 

позволил определить роль государства в процессе развития 

предпринимательской деятельности. В конце XX в. с отказом от командно- 

административной экономики появляется необходимость законодательно 

закрепить основы частной инициативы, что выразилось, в первую очередь 

 
 

19 Хизрич Р, Предпринимательство. Вып. 1. М.,- 1991. - с. 20. 
20 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ)// 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения 01.05.2022) 
21 См. Шишкин С. Н. Государственное регулирование экономики: предпринимательско- 

правовой аспект. — М.: Волтерс Клувер, 2020. С. 112. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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Конституции РФ 1993 г., Федеральных законах РФ, нормативно - правовых 

актах регионов, указов и постановлений. 

Ко второй группе источников относятся статистические материалы 

состояния экономики в дореволюционный период и постсоветский период, 

например, данные о безработице в 90-е годы, о предпочтениях 

предпринимателей к отрасли в зависимости от «стажа» % к числу 

ответивших; распределение числа малых предприятий по территории России 

на конец 1998 г. и др. Так же сведения о количестве приватизированных 

предприятиях, об объектах, в которых были вложены ценные бумаги 

населения на примере Челябинской области. 

К третьей группе относятся научные труды по данной тематике, 

которые позволили изучить и обобщить мнения ученых и реконструировать 

основные этапы развития предпринимательской деятельности в России. 

К четвертой группе относятся источники технического происхождения 

– фотографии, на которых изображены представители российского 

предпринимательства. 

Научная и практическая значимость работы. Научная значимость 

проведенного исследования состоит в систематизации и обобщении 

фактического материала по истории развития предпринимательства в России. 

Практическая значимость работы состоит в том, что ее материалы могут 

быть использованы при подготовке лекционных, семинарских и 

лабораторных занятий по отечественной истории, и внеурочной 

воспитательной работы в общеобразовательной школе. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования, 

выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

разделенных на параграфы, заключения и списка использованных 

источников. 
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ГЛАВА 1. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

 
1.1. Основные этапы и формы предпринимательской деятельности в 

дореволюционной России 

Исторический путь развития предпринимательства в России довольно 

сложен: от примитивных ремесел, промыслов, торговли – до новых 

технологий производства, появления уникальных продуктов на рынке. 

Анализ исторических источников показывает, что свое развитие 

российское предпринимательство берет с конца I тысячелетия н.э., с момента 

процедуры возникновения Древнерусского государства. В результате 

социального расслоения общества, имущественного расслоения, накопления 

среди правящей элиты прибавочного продукта, формирования 

ремесленничества и торговли появились условия для инициативной 

деятельности первых предпринимателей. 

Древнерусское государства было аграрным, господствовало 

натуральное хозяйство. Купцы отправлялись по торговым путям – «из варяг в 

греки», «из варяг в Персы» в Византию, Закавказье, Среднюю Азию, 

Прибалтику, Европу, Ближний Восток, налаживая торговые связи с другими 

странами. Государство, в свою очередь, способствовало развитию 

предпринимательства. Тому яркий пример – первый письменный договор с 

Византией подписанный в 911 г. Олегом Вещим, по условиям которого 

купцы могли беспошлинно торговать в Византийской Империи22. 

Но стоит заметить, что предприниматели Древней Руси, как и 

купечество, в то время не представляло собой отдельное сословие, так как в 

ней участвовали все слои общества, включая и князей, и бояр. 

 

 

 
 

22 См. Памятники русского права / Под ред. С. В. Юшкова. М. : Госюриздат, 1952. Вып. 1: 

Памятники права Киевского государства X—XII вв. / Сост. А. А. Зимин. — 287 с. 
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Наличие    в    «Рус.ской    правде»    инфор.мации    о    краткосрочном    и 

долгос.рочных  займах,  кред.итах,  комиссиях;  о  пор.ядке  взыскания  дол.гов; 

максимальной  проце.нтной  ставке  плат.ежей  по  кредиту  так  же  сооб.щает  о 

существовании  и  появ.лении  необходимости  охр.аны,  систематизации  ос.нов 

предпринимательства.  Изд.ание  Владимиром  Моно.махом  «Устава  о  ре.зах» 

можно счи.тать первым документ.ированным ограничением зарожда.ющегося 

торгового кла.сса со стороны админист.ративной власти23. 

При.рост  территории  в  пер.иод  правления  Ив.ана  Грозного  расш.иряют 

торговые се.ти, российское предприни.мательство выходит на но.вый уровень. 

Товаро.оборот  между  куп.цами  и  торговцами  разл.ичных  краев,  гор.одов  и 

поселений способ.ствует появлению всеросс.ийского рынка. 

В    XV.II    веке    проис.ходит    формирование    обособ.ленной    группы 

купеч.еского      сословия      (го.сти),      которые      предст.авляют      крупные 

предпри.ниматели,  освобожденные  от  упл.аты  пошлин.  Зача.стую,  эта  элита 

зани.мала   высшие   финан.совые   должности,   и   им.ела   право   приоб.ретать 

вотчины.   В   Моско.вском   государстве   на   см.ену   купцу,   соверш.авшему 

торговые    путеш.ествия,    приходит    ку.пец    с    сетью    ла.вок,    складов, 

разбро.санным  по  разным  гор.одам,  с  собственными  приказ.чиками,  деловой 

переп.иской и отчетностью. 

В     XV-XV.II     вв.     предпринимательские     отно.шения     начинают 

регулир.оваться      специальными      нор.мами:      различными      грам.отами, 

судебниками.  Полу.чает  широкое  распрос.транение  письменный  дог.овор.  В 

соответствии   с   Судеб.ником   1497   г.   вводится   в   дейс.твие   нотариальная 

(крепо.стная) форма сде.лок. 

Важное    ме.сто    в   развитии    предприни.мательства    Руси    зани.мало 

купечество.  Ку.пцы-профессионалы  и  купеч.еский  капитал,  по-  види.мому, 

появились  в  XI  в.  Это  бы.ла  самая  акти.вная  во  всех  отнош.ениях  часть 

 

 

23 См. Правда Русская / Под общ. ред. акад. Б.Д. Грекова. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1940–

1963. –Т. I: Тексты / Подгот. к печати В.П. Любимов и др. – 1940. – 505 с. –Т. II: 

Комментарии / Подгот. к печати В.П. Любимов и др. – 194г. – 860 с. 
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насе.ления. Купцы ве.ли торговлю и промы.словую деятельность арте.лями или 

компаниями24. 

Са.мые   основательные   предпри.ниматели   объединялись   в   тор.гово- 

промышленные  ассоц.иации.  Купцы,  вход.ившие  в  ассоциацию,  обла.дали 

большими     привил.егиями,     в     случае     финан.совых     трудностей     им 

предост.авлялись кредит или безвоз.мездная помощь. Всту.пить в ассоциацию 

мог  тол.ько  состоятельный  предпри.ниматель.  Кроме  ассоц.иаций  в  русских 

гор.одах     существовали     и     дру.гие     профессиональные     объед.инения 

предпринимателей. 

В   эп.оху   Ивана   Гроз.ного   символ   русс.кого   предпринимательства 

вопл.ощали купцы Строг.ановы, основавшие солева.ренное дело. Име.нно они 

спонсировали   по.ход   Ермака   в   1581—1585   го.дах,   положившему   нач.алу 

освоения  Сиб.ири.  Строгановы  пост.роили  в  России  огро.мное  количество 

зав.одов,    вели    торг.овлю    с    иностранными    куп.цами.    Эта    династия 

предприн.имателей существовала  500  лет. Нар.яду с  купцами  Строга.новыми 

успешно   рабо.тали   их   конкуренты   -   кру.пные   солепромышленники   и 

торг.овцы  Шорины,  Светеш.никовы,  Никитниковы  и  др.  Нер.едко  русские 

ку.пцы наряду с торг.овлей какими-ли.бо товарами участ.вовали в организации 

их произ.водства25. 

Соборное   Улож.ение   1649   года,   ста.вшее   крупнейшим   памят.ником 

русского  пр.ава  кодифицировало  все  осно.вные  отрасли  зак.онов.  Уложение 

вклю.чало   967   статей   и   25   гл.ав   по   направлениям:   о   су.де,   вотчинах, 

богоху.льниках и т.д., однако распре.деления по конкретным отра.слям права 

зд.есь не было. 

К  то.му  времени  уже  дейст.вовали  третейские  су.ды,  назначаемые  по 

про.сьбе   сторон,   для   разре.шения   частных   спо.ров.   Соборное   Улож.ение 

 
 

24 Важенин С. Г., Доверие в российской торгово-промышленной среде XIX-начала XX 

веков // ЭКО. Экономика и организация промышленного производства. — 2006. — N 6. — 

С. 169 
25 См. Платонов О.В., Энциклопедия купеческих родов. 1000 лет русского 

предпринимательства // - М.: Современник, 1995 – с.479 
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установило,  что  реш.ение  третейского  су.да  обязательно  для  испол.нения.  В 

Уложении   рассмат.ривался   вопрос   серви.тутов,   постепенно   оформ.лялась 

теоретическая ба.за понятий час.тной собственности. 

Ст.оит     отметить,     что     име.нно     в     XVII     слож.илась     политика 

вмешат.ельства  государства  в  экон.омику  –  протекционизм.  Новото.рговый 

устав,   подпи.санный   А.Л.   Ордином   -   Нащо.киным   предполагал   выс.окие 

таможенные пош.лины, торговлю иност.ранцам внутри госуд.арства только по 

специ.альным разрешениям26. 

Деятел.ьность русских куп.цов и предпринимателей в XV.II в. охватила 

всю      терри.торию      страны.      Сформи.ровался      всероссийский      ры.нок, 

распространялась ярмар.очная торговля, появ.ились крупные цен.тры ярмарок 

– Све.нская, Ирбитская, Макарь.евская, Сольвычегородская и др. 

Для   рус.ских   предпринимателей   ярм.арка   была   од.ной   из   самых 

поня.тных,  доступных  и  привлек.ательных  форм  хозяйст.венного  общения, 

развив.авшихся  в  рамках  наро.дных  традиций  и  обы.чаев,  в  основе  кот.орых 

лежала жи.знь крестьянской Ру.си. 

Период прав.ления Петра I во.шел в историю Рос.сии как эпоха рез.кого 

экономического под.ъема на основе мануфак.турного производства. Акти.вная 

внешняя поли.тика и растущие потре.бности страны способс.твовали развитию 

промышл.енности.  Стояла  необхо.димость  уложиться  в  кратч.айшие  сроки, 

поэ.тому развитие  промышл.енности  естественным пу.тем  на  основе зак.онов 

экономического     разв.ития     не     представлялось     возм.ожным.     Новый 

промыш.ленный      курс      основ.ывался      на      методе      прину.ждения      и 

главенствующей    ро.ли    самодержавного    госуд.арства    во    всех    сфе.рах 

хозяйственной  жи.зни  страны.  Усил.ению  роли  госуд.арства  способствовала 

господс.твующая    в    то    время    поли.тика    меркантилизм.    Госуд.арство 

вмешивалось в экон.омику, поощряя те пром.ыслы и производства,   кот.орые 

 

26 См. Археографический ежегодник за 1957 г. / Под ред. М.Н. Тихомирова – М.: Наука – 

1958 – с. 520 
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казались бо.лее полезными с  то.чки зрения казе.нной надобности. Сост.авной 

частью   меркан.тилизма   оставался   протек.ционизм,   который   предпо.лагает 

защиту мес.тных производителей с пом.ощью жесткого огран.ичения импорта 

(гла.вным   образом,   пу.тем   установления   чрезв.ычайно   высоких   вво.зных 

пошлин). 

Гла.вным   стимулятором   разв.ития   при   непосредственном   уча.стии 

государства ст.ало неудачное для Рос.сии начало Севе.рной войны. «Нарв.ская 

конфузия»   и   пол.ная   потеря   артил.лерии   определили   хара.ктер,   темпы   и 

спец.ифику  всей  дальн.ейшей  экономической  поли.тики.  Реформы  ар.мии  и 

флота   треб.овали   многочисленных   мануф.актур   оборонного   назна.чения. 

Единственный     по.рт     в     Архангельске     де.лал     импортные     пост.авки 

недостаточными, а вое.нные действия про.тив Швеции, глав.ного поставщика 

в Рос.сию железа для изгото.вления оружия, заст.авили страну почувс.твовать 

и металлический го.лод. 

Государство,  явл.яясь  главным  собств.енников  земель,  не.др  и  водных 

прост.ранств  выступило  гла.вным  инициатором  индустр.иального  бума.  Оно 

стр.ого  определяло,  ско.лько,  каких  предп.риятий  и  где  строить,  а  та.кже 

следило  за  номенк.латурой  выпускаемой  прод.укции.  Для  реализации  эт.их 

планов    бы.ло    необходимо    внед.рение    новых    прин.ципов    и    приемов 

админист.ративного   управления   эконо.микой,   создание   соответ.ствующих 

руководящих и контрол.ирующих структур. 

Пона.чалу  царь  вн.ес  незначительные  корре.ктивы  в  государственный 

апп.арат,    создал    но.вые    приказы:    Адмирал.тейский    и    Военно-мор.ской 

приказы;   Рудок.опный   приказ   для   пои.ска   руды   для   промышл.енности, 

просуществовавший с 1700 г. до 1711г. За.тем появились но.вые учреждения 

прика.зного  типа  –  канце.лярии.  Первая  и  са.мая  значительная  –  Бли.жняя 

канцелярия,    контроли.ровавшая    и    проводившая    финан.совую    ревизию 

прик.азов. Далее, в 1715 г. бы.ла создана Руд.ная канцелярия. Но эти орг.аны 

управления  вск.оре  показали  св.ою  неэффективность  вслед.ствие  того,  что 

мес.тные органы не успе.вали за инициативами центр.альной власти. 
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В 1707 г. бы.ла проведена губер.нская реформа, подел.ившая страну на 8 

губе.рний во главе с губерн.аторами (обычно, ближ.айшие сподвижники ца.ря). 

Именно  к  ним  перех.одили  функции  прик.азов.  Таким  обр.азом,  сложилось 

но.вое   территориальное   дел.ение,   страна   бы.ла   поделена   на   губе.рнии   – 

провинции – уе.зды. 

Новый эт.ап   преобразований сов.пал с окончанием Севе.рной войны. В 

хо.де  реформы  1719  -  1724  гг.  бы.ли  образованы  колл.егии  –  новые  орг.аны 

центрального управ.ления. Для управления промышл.енностью была соз.дана 

Берг-  Мануф.актур-коллегия,  кот.орая  осуществляла  руков.одство  тяжелой  и 

лег.кой   промышленностью.       В   1722   г.   она   разде.лилась   на   Берг-   и 

Мануф.актур-  коллегии.  На  Бе.рг  –  коллегию  бы.ло  возложено  руков.одство 

горным     де.лом,     всеми     горнодоб.ывающими,     металлургическими     и 

металлообра.батывающими  предприятиями.  Ее  пр.ава  и  возможности  бы.ли 

безграничны.   Колл.егия   давала   разре.шение   на   строительство   зав.одов, 

определяла це.ны на продукцию, им.ела монопольное пр.аво на приобретение 

эт.ой продукции, контрол.ировала производство и сб.ыт, а также осущес.твляла 

судебную  вла.сть  над  предпринимателями  и  рабо.тными  людьми.  Над.зор  за 

всеми   мануфа.ктурами   и   фабриками   лег.кой   промышленности,   а   так   же 

каче.ством   их   продукции   осущес.твляла   Мануфактур-   колл.егия.   Она   же 

следила    за    произв.одством,    экзаменовала    специа.листов    и    составляла 

регл.амент   для   каждой   мануф.актуры.   Так   создавалась   эконом.ическая 

система,   глав.ными   фигурами   кот.орой   становились   специализ.ированное 

ведомство и чино.вник.27 

Инновации  XV.IIIв.,  затронули,  в  пер.вую  очередь,  металлур.гическую 

промышленность  и  гор.ное  дело  –  осно.вную  базу  воен.ного  могущества 

Рос.сии. В традиционные металлур.гические районы (Ту.ла, Карелия, Вор.онеж 

и  т.д.)  было  вло.жены  огромные  сред.ства  для  увеличения  произв.одства 

железа и ору.жия. Строительством но.вых заводов в Ту.ле занимался казе.нный 
 

27 Муравьева Л. А. Российское предпринимательство в первой половине XIX 

века//Финансы и кредит, 2012// https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskoe-predprinimatelstvo- 

v-pervoy-polovine-xix-veka (дата обращения 01.05.2022) 
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оружейник  Н.Дем.идов,  который  руко.водил  оружейной  масте.рской  с  более 

чем 200 работ.никами. Если предпри.ниматели не справлялись с зака.зами, то 

они отбирались в ка.зну. Например, в Олон.ецком крае, кот.орый был главной 

заво.дской  базой,  использ.овавшей  плохую  мес.тную  руду,  для  Петер.бурга  и 

всего    Прила.дожья    располагались    предп.риятия    известного    заво.дчика 

Бутенанта. В 1700 он пол.учит приказ изгот.овить за три месяца 100 пу.шек и 

100  тыс.ядер.  В  резул.ьтате,  такой  об.ъем  работ  в  коро.ткий  срок  заво.дчику 

выполнить не уда.лось, и заводы бы.ли отписаны в ка.зну. 28 

Старые местор.ождения к тому вре.мени были исто.щены, правительство 

обра.тило внимание на Ур.ал. К тому вре.мени здесь уже дейст.вовали мелкие 

пром.ыслы,     работали     куз.нецы,     открывались     местор.ождения     руды. 

Государ.ственное  вмешательство  при.дало  освоению  Ур.ала  и  его  богатств 

невид.анный  импульс  и  уско.рение.  Воевода  Верхо.турья  получил  при.каз 

срочно заня.ться поиском желе.зной руды. За коро.ткий срок   на Ур.але было 

пост.роено    пять    зав.одов    –    два    Невьянских,    Каме.нский,    Уктусский, 

Алпать.евский.   Н.Демидов   изу.чив   уральскую   ру.ду,   нашел     ее   каче.ство 

отменным    и  попр.осил  разрешения  ли.ть  пушки  на  Невья.нском  заводе.  В 

резул.ьтате царь в 1702 г. пер.едал завод и приле.гающие к нему терри.тории в 

радиусе  30  км  Н.Деми.дову.  Это  был  пока  единст.венный  случай  пере.дачи 

казенного зав.ода в частные ру.ки. 29 

Государство     медл.енно     делало     ша.ги     для     развития     част.ного 

предпринимательства.  Нач.ало  мерам  поощ.рения  этого  проц.есса  положила 

«Бе.рг  –  привилегия»  1719  г.,    подкре.пленная  Регламентом  Мануф.актур- 

коллегии  1723  г.  Отн.ыне  искать  поле.зные  ископаемые  и  стр.оить  заводы 

разре.шалось  всем  жит.елям  страны,  незав.исимо  от  их  социально  ста.туса,  и 

иностранцам.       Но.вое   горное   законода.тельство   не   считалось   да.же   с 

феодальным пра.вом на землю. Ес.ли сам владелец зе.мли, на котором най.дена 

руда,   не   соби.рался   заниматься   разра.боткой   и   строить   промыш.ленное 

 

28 См. Сметанин С.И., История предпринимательства в России – М. - 2014. – С. 69 
29 Там же 
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предприятие, то «то прин.ужден будет тер.петь, что другие в его зем.лях руду 

и мине.ралы искать, коп.ать и переделывать бу.дут, дабы бо.жие благословение 

под зем.лею втуне не оста.лось». 30 

Начинает      реализ.оваться      практика      пере.дачи      государственных 

предп.риятий,   в   руки   час.тных   владельцев.   Ча.ще   всего   это   оказы.вались 

убыточные предп.риятия,  так  как  государство рассчи.тывали  на  реанимацию 

произв.одства за счет влож.ения собственных сре.дств частника. 

Отличи.тельная черта росси.йского промышленного 

предприни.мательства    заключалась    в    уча.стии    в    нем    представителей 

разл.ичных  социальных  гр.упп  и  сословий,  соотн.ошение  между  кот.орым 

менялось   на   протя.жении   века.   Од.но   из   первых   ме.ст   принадлежало 

купеч.ескому  капиталу.    Ро.ль  казенного  капи.тала,  например,  в  Мос.кве  к 

концу  прав.ления  Петра   I  бы.ла  очень  незначи.тельной.  Из  100   частных 

мануф.актур, основанных в пер.вой четверти в XV.IIII в.,   40 % находились в 

ру.ках купцов, а с уче.том всех поса.дских людей, вкл.ючая ремесленников – 64 

%.31 
 

Шир.око    практиковалась    выд.ача    беспроцентных    казе.нных    ссуд, 

освобо.ждение  на  несколько  лет  от  упл.аты  пошлин  на  вв.оз  иностранных 

матер.иалов  и  оборудования,  освобо.ждение  от  обложения  промыш.ленного 

капитала государс.твенными налогами. 

Харак.терная   особенность      купеч.еского   промышленного   разв.ития 

XVIII в.   сост.ояла   в   одновременном   влож.ении   свободного   капи.тала   в 

разнообразные    отр.асли    производства.    Та.кая    тактика    защи.щала    от 

неблагоприятных после.дствий и обеспечивала относи.тельную стабильность 

вс.его   предприятия.      Вот   поч.ему   многие   ку.пцы,   вложив   капи.талы   в 

промышленность,     продо.лжали     заниматься     торг.овой     деятельностью. 

Огран.ичение  предпринимательства  од.ной  сферой  зача.стую  приводило  к 

эконом.ической несостоятельности. 
 

30 Никифоров О.А., История российского предпринимательства // О.А. Никифоров [и др.] - 

М.: Издательство Юрайт, 2018 
31 Там же 
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Ст.оит  отменить,  что  име.нно  в  этот  пер.иод  происходит  стано.вление 

предпринимательства  в  Рос.сии.  «Сам  Петр  I,  по  суще.ству,  явился  пер.вым 

предпринимателем  вс.ей  России,  уже  пот.ому,  что  ему  в  полной  ме.ре  были 

при.сущи основные каче.ства предпринимателя, а его деятел.ьность впитала в 

се.бя   предпринимательские   нач.ала»   32   —   утверждает   в   св.оей   книге 

америк.анский  ученый  Р.  Па.йпс.    Петр  I  и  поко.ление  предпринимателей, 

порож.денное     им,     заложили     ба.зис     российского     капиталис.тического 

торговопромышленного биз.неса, крепко увяза.нного с купечеством. 

Прин.ятый  в  1729  г.  Вексельный  ус.тав  имел  бол.ьшое  значение  для 

расч.етов   предпринимателей.   Одн.ако   после   сме.рти   Петра   I   усил.иями 

дворянских реакци.онеров была приоста.новлена кодификация, и Верх.овный 

Тайный    со.вет   постановил   разо.брать    законы    по    ста.рому   Соборному 

Улож.ению, дополнив их полож.ениями Указа о единон.аследии. 

При  Елизавете  Петр.овне  в  стране  появл.яются  Дворянский,  а  по.зже 

Купеческий ба.нки, что говорит о разв.итии кредитной сис.темы. 

Екатерина II  упраз.днила  ограничения  на откр.ытия 

предпринимательства, кот.орые были не свя.заны с государственными 

промыш.ленными   интересами,   уничт.ожила   фабричную   моно.полию   -   это 

послужило благопр.иятному развитию предприни.мательской среды в Рос.сии. 

В  1785  году  росси.йские  предприниматели  полу.чают  от  Екатерины 

жалов.анную грамоту, кот.орая сильно возв.ысила их положение. Ку.пцы были 

разд.елены на три гильдии. К пер.вой гильдии относ.ились купцы, влад.евшие 

капиталом не ме.нее 10 тысяч руб.лей. Они получали пр.аво оптовой торг.овли 

в России и за гран.ицей, а также пр.аво заводить фаб.рики и заводы. Ко вто.рой 

гильдии  принад.лежали  купцы  с  капи.талом  от  5  до  10  тысяч  руб.лей.  Они 

получали  пр.аво  оптовой  и  розн.ичной  торговли  в  Рос.сии.  Третью  гил.ьдию 

составляли ку.пцы с капиталом от 1 до 5 ты.сяч рублей. Эта кате.гория купцов 

им.ела право  тол.ько на  розничную торг.овлю. Купцы  бы.ли освобождены  от 

 
 

32 См. Пайпс Р., Россия при старом режиме – М. – 1993. – С.281 
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поду.шной  подати,  а  та.кже  от  личной  рекру.тской  повинности.  Ввод.илось 

также  пон.ятие  «именитый  граж.данин»,  который  по  ста.тусу  выше  ку.пца 

первой гил.ьдии, ибо должен был обла.дать капиталом не ме.нее, чем на 100 

тысяч   руб.лей.   «Именитые   граж.дане»   получали   пр.аво   иметь   зав.оды   и 

фабрики, загор.одные дачи, са.ды.33 

За XVIII век прои.зошел значительный ро.ст числа мануф.актур: с 200 в 

1725   г.   до   1210   в   1799   г.,   что   позволяет   гово.рить   об   увеличении   их 

колич.ества более чем в 6 раз34. 

Одн.ако    закрепощение    крес.тьян,    что    очень    яр.ко    выразилось    в 

прав.лении   Екатерины   II,  сущес.твенно   сдерживало   дальн.ейшее   развитие 

предприни.мательства в России. 

Изда.нный Александром I ук.аз о вольных хлебо.пашцах, позволяющий 

крест.ьянам осуществить св.ой выкуп у поме.щика, стало призн.анным правом 

на влад.ение крестьянами зем.лей. Это в свою оче.редь предоставляло сте.пень 

предпринимательской     сво.боды     для     последних.     Ст.али     появляться 

объед.инения  предпринимателей  консульт.ативного  характера,  пропа.ганды 

предпринимательства и техни.ческих новаций.35 

В  резул.ьтате  развития  куст.арных  промыслов  в  Рос.сии  на  их  базе 

созда.вались   крупные   мануф.актуры,   что   в   конечном   ит.оге   привело   к 

созд.анию   класса   предприни.мательской   буржуазии.   Конку.ренция   между 

куст.арно – ремесленной и кру.пной промышленностью наби.рала все большие 

обо.роты    и    позволяла    удерж.ивать   за    кустарями    значит.ельную    часть 

покупат.ельского   спроса   не   тол.ько   среди   просто.людинов,   но   и   среди 

предста.вителей других сосл.овий.36 

 

 

 
33 Кручинина Р.С., Развитие предпринимательства в России в период правления династии 

Романовых // - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2010 – С. 226 – 240 
34 Ковнир, В.Н.. История экономики России. / В.Н.Ковнир. – М.:Логос, 2011 – С. 472 
35 Резник. С.Д. Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие / С.Д. 

Резник. – М.: ИНФРА – М , 2012. – С.  222 
36 Тимошина Т.М., Экономическая история России / Т.М,Тимошина. – М.: Юстицинформ, 

- 2009. – с. 424 
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Время  прав.ления  Александра  II  как  пер.иод  Великих  реф.орм  так  же 

оставил     отпе.чаток     на     развитии     предприни.мательства.     Оживленное 

строит.ельство  железных  до.рог,  промышленный  пере.ворот  в  важнейших 

отра.слях     (металлургический,     угол.ьный,     горнорудной),     актив.изация 

акционерной деятел.ьности, рост иностр.анного капитала – все это посл.ужило 

толчком для индустр.иальной предпринимательской актив.ности, называемой 

«зол.отым веком предприни.мательства». Отмена крепост.ничества послужила 

нач.алом    ликвидации    феода.льных    пережитков,    тормо.зивших    развитие 

тов.арно   –   рыночных   отно.шений   как   в   сельском   хозя.йстве,   так   и   в 

промышленности. 

Но несм.отря крепостническую сис.тему промышленность разви.валась, 

а  некоторые  сф.еры  набирали  выс.окие  темпы  разв.ития.  В  первой  поло.вине 

XIX  века  шло  бур.ное  развитие  металлур.гического  предпринимательства. В 

1830-е   го.ды   начинается   промыш.ленный   переворот.   Рас.тет   количество 

мануф.актур,  появляются  пер.вые  фабрики.  Но  по.ка  не  было  разгра.ничений 

между   «мануфа.ктурами»,   «фабриками»   и   «заво.дами».   В   это   же   время 

расши.ряется  применение  наем.ного  труда,  особ.енно  в  сфере  текст.ильной 

промышленности.   В   метал.лургии   наемный   тр.уд   развивался   медл.еннее. 

Уменьшалось   чи.сло    казенных    мануф.актур,    увеличивалось   колич.ество 

частных предп.риятий. 

Государственное   предприни.мательство   как   форма   осущес.твления 

экономической     актив.ности     от     имени     предп.риятия,     учреждённого 

государс.твенными  органами  управ.ления,  развивалась  и  в  сф.ере  военного 

произв.одства. 

Капитализм  по.ка  не  проник  в  казе.нные  предприятия,  поск.ольку  они 

развивались  вне  ры.нка  и  на  них  не  действовали  прин.ципы  конкуренции. 

Финанси.ровались  они   из  госбюджета.  В  мир.ное   время   произв.одство  и 

рабочая си.ла таких предп.риятий применялась не в пол.ную силу. Это ос.обо 

не  интересовало  госуд.арство.  Правительство  умен.ьшало  военные  зак.азы  в 

мирное  вр.емя,  когда  счи.тало,  что  оружия  предос.таточно.  В  военное  вр.емя 
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сражения     прох.одили,     задействуя     накоп.ленное     раннее     устар.евшее 

вооружение. 

Произв.одства   стрелкового   ору.жия   в  России   во   мно.гом   связано   с 

деятел.ьностью  Главного  артилле.рийского  управления  (ГАУ),  созда.нного  в 

1862   году.  В  вед.ении   его  находились  три  государ.ственных  оружейных 

зав.ода:  Тульский,  Ижев.ский  и  Сестрорецкий.  Ижев.ский  оружейный  за.вод 

ведет св.ою историю от железоде.лательной мануфактуры, основ.анной в 1760 

году   гра.фом   П.И.   Шуваловым;   с   ию.ня   1807   года   он   ст.ал   называться 

оруж.ейным заводом, а в след.ующем году пер.едан военному ведо.мству. 

В  XIX  в.  горно-металлур.гическая  промышленность  по.шла  на  спад. 

Произв.одство чугуна в Рос.сии с первого ме.ста ушло на вос.ьмое. Причина – 

крепост.ническая организация тр.уда. Предприятия метал.лургии возводились 

ря.дом  с  источниками  ру.ды  в  местах,  где  практ.ически  не  было  насе.ления. 

Металлургия  та.кже  требовала  квалифик.ационных  рабочих,  а  не  крес.тьян  и 

«сезонников».     Кр.оме     того,     медл.енное     развитие     металлур.гического 

производства  бы.ло  связано  с  зависи.мостью  предприятий  от  госуд.арства; 

политикой  протекц.ионизма;  высокими  цен.ами  на  металл;  тем,  что  убы.тки 

покрывались бюд.жетом37. 

Только    благ.одаря    промышленному    перев.ороту    была    пров.едена 

модернизация  отр.асли  на  основе  капит.ализма.  Рост  потре.бности  в  металле 

треб.овал     трансформации     производ.ственной     организации.     Поск.ольку 

квалифицированной  раб.очей  силы  не  бы.ло,  необходимо  бы.ло  развивать 

техно.логии     и     увеличивать     производи.тельность     труда.     Госуд.арство 

сконцентрировало на с.ебе добычу сер.ебра, что давало дене.жное обращение в 

усло.виях серебряного мономет.аллизма. 

Становление  рыно.чных  отношений  в  Рос.сии  проходило     в  вес.ьма 

специфических, во мно.гом отличных от дру.гих стран усло.виях, что связано 

 
 

37 Важенин С. Г., Доверие в российской торгово-промышленной среде XIX-начала XX 

веков // ЭКО. Экономика и организация промышленного производства. — 2006. — N 6. — 

С. 168 
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в  пер.вую  очередь  с  осо.бой  ролью   госуд.арства  —  капитализм  разви.вался 

снизу  и насаж.дался сверху. 

Разв.итие  транспортной  стру.ктуры  в  России  иниции.ровало  падение 

при.были купцов, ст.ал расти сл.ой торговцев-крес.тьян. Увеличение при.были 

в производственной сф.ере привело к необхо.димости направления капи.талов 

от  торговли  куп.цов  в  промышленную  сф.еру.  Собственники  мануф.актур 

были выхо.дцами из торговой бурж.уазии и мелких товаропрои.зводителей. 

Частное   предприни.мательство   того   вре.мени   включало   в   се.бя   три 

социальные гру.ппы: 

– купцы; 

– торг.ующие крестьяне (их еще назы.вали «крепостной буржу.азией»); 

– дворяне-промыш.ленники38. 

Несмотря  на  то,  что  торг.овля  городской  бурж.уазии  находилась  в 

приор.итете над промышленной, внушит.ельная часть куп.цов первой и вто.рой 

гильдий отпра.вляла свои рес.урсы на организацию кру.пных предприятий. 

К    сере.дине    XIX    столетия    90%    куп.цов    1-й    гильдии    явля.лись 

владельцами  предп.риятий  промышленности.  Госуд.арство  по  отношению  к 

куп.цам   проявляло   покрови.тельство,   что   реализовывалось   в   стрем.лении 

привлечь куп.цов к участию вопр.осов экономики39. 

В    1820-х    гг.    при    Минист.ерстве    финансов    бы.ли    учреждены 

Мануфа.ктурный    и    Коммерческий    сов.еты    для    содействия    разв.итию 

промышленности  и  торг.овли  с  отделениями  в  Мос.кве.  Заседания  сов.етов, 

как  правило,  посещ.ались  чиновниками  и  помещ.иками.  Промышленники  и 

ку.пцы смотрели на эти засе.дания с осторожностью, поск.ольку не доверяли 

правит.ельству,  но  сохраняли  лояль.ность.  Государство  увели.чивало  число 

 

 

 

 
 

38 См. Муравьева Л. А. Российское предпринимательство в первой половине XIX века // 

Финансы и кредит, 2012 // https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskoe-predprinimatelstvo-v- 

pervoy-polovine-xix-veka (дата обращения 01.05.2022) 
39 Там же 
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промыш.ленных    учебных    заве.дений,    публиковало    жур.налы    по    теме 

промыш.ленности40. 

В   1829   г.   была   органи.зована   первая   общерос.сийская   выставка 

мануфа.ктурных изделий, кот.орая проводилась с тех пор период.ически. 

Государство      регули.ровало      имущественные      воп.росы      издания 

высоч.айших  Манифестов,  привл.екало  дворян  в  товари.щества.  Тогда  же 

начи.нают    создаваться    пер.вые    акционерные    комп.ании,    строится    и 

освещ.ается    новое    зда.ние    Биржи    на    Василь.евском    острове    (1812). 

Правит.ельство  шло  навстречу  и  обле.гчало  совершение  земе.льных  сделок 

для     недвор.янских     сословий.     Для     фабри.кантов     и     коммерсантов 

устанав.ливались     льготы-отл.ичия:     почетные     зва.ния     коммерции     и 

мануф.актур-советников. 

Апрел.ьский манифест Ник.олая I 1832 г. устанавливал в Рос.сии новое 

сосл.овие почетных гра.ждан, в число кот.орых входили и ку.пцы41. 

В   общем,   госуд.арство   поддерживало   купеч.ество,   но   этого   бы.ло 

недостаточно  для  полноц.енного  развития  част.ного  предпринимательства. 

Куп.цам выдавался госуда.рством кредит. Единст.венный Коммерческий ба.нк 

страны    был    специ.ально     создан    для    кредит.ования    промышленных 

предприн.имателей.    Но     кредиты    бол.ьше    выдавались    разоря.ющимся 

помещикам. Ситу.ация усугублялась негат.ивным отношением правит.ельства 

к   созданию   час.тных   банков.   Сущест.вовало   на   тот   момент   неск.олько 

небольших акцио.нерных банков42. 

Акти.вное     развитие     промышл.енности     и     торговли     сдерж.ивали 

неустойчивость  дене.жного  обращения  в  стр.ане  и  массовое  обесц.енение 

 

40 См. Исторические вызовы и экономическое развитие России : материалы 

Всероссийской научной конференции с международным участием, Екатеринбург, 25-26 

сентября 2019 г.. — Екатеринбург : АльфаПринт, 2019. С. 303. 
41 См. Муравьева Л. А. Российское предпринимательство в первой половине XIX 

века//Финансы и кредит, 2012// https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskoe-predprinimatelstvo- 

v-pervoy-polovine-xix-veka (дата обращения 01.05.2022) 
42 Муравьева Л. А. Российское предпринимательство в первой половине XIX века // 

Финансы и кредит, 2012 // https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskoe-predprinimatelstvo-v- 

pervoy-polovine-xix-veka (дата обращения 01.05.2022) 
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ассигнаций. Дого.воры сложно оформ.лялись, паспортная сис.тема также бы.ла 

сложной.     Это     все     торм.озило     развитие     част.ного     промышленного 

предприни.мательства. 

Частные     предп.риятия     имелись     и     в     го.рно-металлургической 

промышл.енности.     Среди     них     преоб.ладали     посессионные,     кот.орые 

подвергались  государс.твенному  регулированию.  Напр.имер,  горные  зав.оды 

Урала    принад.лежали    потомкам    Деми.довых    и    Строгановых.    Одн.ако 

управлялись  они  не  владе.льцами,  а  приказчиками.  На  зав.одах  процветали 

воро.вство,  приписки,  взяточ.ничество43.  Доля  зав.одов  в  экономике  стр.аны 

была доста.точно весомой, но поднев.ольный труд, крепост.ническая система, 

недос.таток    кадров    в    це.лом    тормозили    разв.итие    капиталистический 

отно.шений. В развитии рег.иона заводы так же сыг.рали значительную ро.ль. 

Еще  с  начала  XV.III  в.  на  Среднем  Ур.але  наиболее  акт.ивно  действовали 

Деми.довы    и    Строгановы,    на    Юж.ном,    где    частная    горноза.водская 

деятельность нача.лась с середины 1740- х гг., - комп.ания симбирских куп.цов 

И.Б.Твердышева и И.С.Мясн.икова, на Западном  – Осо.кины и Мосоловы. В 

ру.ках     этих    предприн.имателей    первоначально     ст.али    формироваться 

масшт.абные        «горные    имп.ерии»,    которые    оказ.ались    своего    ро.да 

«инкубаторами»  обособл.явшихся  в  их  границах  горноза.водских  округов.  44 

Подав.ляющее большинство зав.одов объединялось в горноза.водские округа. 

Заво.дско-окружная  сис.тема  возникла  вме.сте  с  промышленным  осво.ением 

Урала в нач.але XVIII в. 

В  пер.вой  половине  XIX  в.  кру.пные  успехи  бы.ли  в  добыче  зол.ота.  К 

концу  XV.III  в.  на  Урале  отк.рыли  множество  местор.ождений  золота,  но 

эксплуат.ировалось  лишь  Берез.овское  под  Екатеринбургом,  где  наход.ились 

казенные  пром.ыслы,  добывавшие  тол.ько  рудное  зол.ото.  Частная  доб.ыча 

золота   бы.ла   запрещена.   Ук.аз   1812   г.   «О   предоставлении   пр.ава   всем 

 

43 Там же 
44 Неклюдов Е. Г. Горнозаводские округа на Урале : формирование и состав в XVIII — 

начале XX в. / Е. Г. Неклюдов // Известия Уральского федерального университета. Сер. 

2, Гуманитарные науки. — 2015. — № 2 (139). — С. 119-133. 
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росси.йским  подданным  отыск.ивать  и  разрабатывать  зол.отые  и  серебряные 

ру.ды»  открыл  шир.окую  дорогу  час.тной  инициативе.  Раб.оты  уральского 

штей.гера    Льва    Иван.овича    Брусницына,    доказ.авшего     практическую 

возмо.жность  и  рентабельность  доб.ычи  рассыпного  зол.ота,  способствовали 

распрос.транению золотодобывающей промышл.енности по  всей  терри.тории 

Урала.  К  1821  г.  на  Ур.але  был  уже  271  золотой  руд.ник  и  прииск. Все  это 

при.вело  к  тому,  что  на  Ур.але,  а  затем  в  Рос.сии  в  начале  90-х  го.дов  XIX 

столетия нача.лась «золотая лихо.радка». Благодаря бог.атым месторождениям 

Ур.ала и Сибири Рос.сия к 1845 г. значительно обог.нала все страны по доб.ыче 

золота (ее до.ля в том году сост.авила 47% мировой доб.ычи) и до середины 

ве.ка, когда нача.лась массовая разра.ботка калифорнийских и австра.лийских 

месторождений, остав.алась основным его поста.вщиком на мировой ры.нок. В 

50-е годы XIX в. доб.ыча золота на Ур.але несколько сокра.тилась.45 

В  золотодобывающей  промышл.енности  Урала  в  бол.ьших  масштабах 

приме.нялся   наемный   тр.уд.   Здесь   ран.ьше,   чем   в   металлургии,   нач.ался 

промышленный     пере.ворот.      Лёгкая     промышл.енность      была     бо.лее 

«рыночной», чем тяж.ёлая, так как   задействовала нае.мный труд, импо.ртное 

сырье и не испыт.ывала на себе возде.йствие государства. 

Мануфа.ктурное  производство  хлопчато.бумажных  тканей  появ.илось в 

России  ли.шь  во  второй  поло.вине  XVIII  в.,  при.чем,  по  крайней  ме.ре  в 

центральном  рай.оне,  не  совсем  обы.чным  путем,  «за.дом  наперед»:  сна.чала 

возникли заве.дения по набойке импор.тного миткаля, по.том ткацкие и тол.ько 

в самом ко.нце века пряди.льные. 

Хлопкопрядильное произв.одство  в первой поло.вине  XIX в. прошло в 

св.оем развитии два эт.апа: 

1- й этап - 1800-1835 гг. В Рос.сии в это время потреб.ляется в основном 

импо.ртная  пряжа,  а  бол.ьше  половины  ввоз.имого  хлопка  перераба.тывается 

кустарно в кресть.янских избах. 

 

45 Хохряков В.С., Этапы развития горного производства Урала за 300 лет // В.С. Хохряков 

// Известия Уральского горного университета. – 2000. – №11 – с. 16 -30 
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2- й  эт.ап  -  1836-1860  гг.  Происходит  стреми.тельный  рост  ценз.овой 

промышленности, прод.укция которой выте.сняет и кустарную, и импо.ртную 

пряжу.46 

Алексан.дровская     хлопкопрядильная     мануф.актура     стала     пер.вой 

фабрикой – мануфа.ктурой. Кустарное хлопкоп.ряжение стало не попу.лярно, 

поскольку     его     заме.щало     механическое,     име.вшее     более     выс.окую 

производительность тр.уда. К тому же, оно практ.ически ничего не сто.ило, в 

сравнении с куст.арным хлопкопрядением. 

В это же вр.емя внедряется тка.цкий станок, появл.яются хлопкоткацкие 

фаб.рики.    Увеличивается    хлопчато.бумажное    производство    в    40    раз, 

потре.бление хлопка выра.стает в шестьдесят ше.сть раз. Мануфактура куп.цов 

преобладала в сто.лице. 

В таких усло.виях развития предприни.мательства появился но.вый слой 

дел.овых людей. В текс.тиле все больше появл.ялось купцов низ.ших гильдий, 

сокра.щался  удельный  вес  куп.цов  1-ой  гильдии.  Низ.шие  гильдии  теп.ерь 

включали  в  се.бя  мелких  произво.дителей  и  торговцев.  Они  бы.ли  в  группе, 

что заним.алась промышленным предприним.ательством. 

Помещичье предприни.мательство существовало и ран.ьше, но именно в 

это вр.емя оно становится прив.ычным явлением. Поме.щики были наце.лены 

на  рациональное  и  совре.менное  ведение  хозя.йства  у  себя  в  име.нии.  Чаще 

вс.его  развивали  сель.ское  хозяйство,  перераб.атывали  продукцию  сель.ского 

хозяйства   в   св.оих   же   имениях,   где   бы.ли   вотчинные   мануф.актуры47. 

Производство мануфа.ктурами стало масштаби.роваться. Доходы поме.щикам 

давало     и     винок.урение.     Иногда     поме.щики     управляли     отра.слями 

промышленности, к при.меру, стекольной. Свя.зано это было с потреб.ностью 

в финансах и избы.тком лесов во влад.ениях помещиков. Пе.сок был доступен. 

 
 

46 Лемберский М.Н., Развитие хлопчатобумажного производства в России XVIII в. – 1861 

// М.Н.Лемберский, М.В.Конотопов // Инновации и инвестиции - 2014. - №12 – с. 100 - 

103 
47 См. Экономическая история России с древнейших времен до 1917 г. энциклопедия : в 2 

т. М., 2008. Т. 1. С. 437—438. 
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Куст.арные промыслы не практи.ковали стеклоделие. Это и явля.лось выходом 

на  но.вую  нишу.  Раб.очей  силой  зд.есь  являлись  крепо.стные,  а  государство 

поддер.живало помещиков в стекл.оделии. Помещики приоб.ретали имения с 

лес.ами, получали зва.ние дворян. 

Но        преиму.щество,        все-таки,       остав.алось       за        бумажной 

промышл.енностью.   Основной    потре.битель   бумаги    на   тот    мом.ент   – 

правительство.   Госуд.арство   обеспечивало   се.бя   бумагой   авто.номно.   В 

первые  трид.цать  лет  XIX  в.  бумажная  промышл.енность  основывалась  на 

тр.уде крепостных. «Мель.ницы» возводились на ре.ках с чистой во.дой, что в 

центральной   Рос.сии   были   собств.енности   помещиков.   Бума.жная   масса 

изготав.ливалась из тряпья, что собир.алась с населения при пом.ощи лавок и 

куп.цов.       Так       появлялись       но.вые       деловые       отно.шения       между 

предприн.имателями различных сосл.овий. 

С   1830-х   гг.   государство   ре.зко   увеличило   потре.бность   в   бумаге. 

Теп.ерь бумага бы.ла нужна не тол.ько дворянам и ка.зне, но и разночинцам, 

типог.рафиям,   издательствам.   Эт.им   воспользовались   ку.пцы,   что   стали 

прим.енять   новые   тех.ники   и   методы   производ.ственной   организации.   К 

сере.дине    XIX    столетия    три    четв.ерти    всех    предп.риятий    бумажной 

промышл.енности уже были в ру.ках купцов. 

Шерс.тяная  промышленность  к  нач.алу  XIX  столетия  бы.ла  в  руках 

поме.щиков и основывалась на крепост.ническом труде. 

Поме.щики были владе.льцами и сахарного произв.одства. В начале XIX 

ве.ка    сахарная   промышл.енность   не   развивалась    в   стр.ане,   поскольку 

тростн.иковый   сахарный   пе.сок   ввозился   англи.чанами   из   колоний48.   Из 

импор.тного  песка  Рос.сия  сама  произ.водила  сахар-раф.инад  в  небольших 

колич.ествах. Стоил он оч.ень дорого, про.стой народ и мно.гие помещики не 

мо.гли  его  себе  позв.олить.  Сахар  заме.няли  медом,  кот.орый  был  низок  в 

стои.мости  и  был  доступен  каж.дому.  Блокада  конти.нентов  привела  к  то.му, 

 

48 См. Просеков А. Ю., Плановая экономика - фактор возникновения продовольственных 

кризисов // Пищевая промышленность. — 2018. — № 7. — С. 42 
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что  европейские  стр.аны  начали  учи.ться  получать  са.хар  и  свеклы.  Рос.сия 

включилась и в эт.от процесс. Но саха.рная свекла сре.дней полосы Рос.сии не 

была  сла.дкой,  давала  низ.кие  урожаи.  Тол.ько  когда  произв.одство  сахара 

переме.стилось   на   Украину,   прои.зошел   бурный   ро.ст   и   развитие   эт.ой 

промышленности в Рос.сии. 

Фактором     помещ.ичьего     предпринимательства     слу.жит     то,     что 

промышленные    цен.тры    России    созда.вались    в    помещичьих,    а    не 

государ.ственных        селах49.        Рег.ионы        как        центры        пром.ыслов 

трансформировались   в   мануфа.ктурные   производства,   поку.пали   сырье, 

заним.ались   сбытом   прод.укции.   Деревни   ст.али   поселениями   город.ского 

типа. Ча.сто по типу св.оей деятельности они превос.ходили уездные и да.же 

губернские гор.ода. 

Принадлежность   эт.их   сел   крупнейшим   магн.атам   России   спа.сала 

населяющих   их   крес.тьян   от   мелочной   реглам.ентации   чиновников   и 

способс.твовала созданию реж.има благоприятных возмож.ностей для занятия 

той  или  ин.ой  деятельностью.  При.чем  владельцы  сел  не  счи.тали  зазорным 

ссу.жать своих крес.тьян-предпринимателей день.гами под высокие проц.енты 

– от  10  до  15  %  годовых.  Дру.гими  статьями  обога.щения  дворян  бы.ло 

собирание   пош.лин   за   право   торг.овли   на   территории   се.ла   и   сдача 

собст.венных   заведений   в   аре.нду.   Похожие   проц.ессы   характерны   для 

разв.ития  мыловаренной,  све.чной,  фарфорово-фаян.совой  промышленности. 

Про.цесс       выкупа       разбог.атевших       крестьян-предприн.имателей       из 

крепостнической  завис.имости  был  сложен  и  до.рог.  Помещики  не  хот.ели 

предоставлять   им   сво.боды,   так   как   предприимчивые   крепо.стные   были 

источ.ником постоянного и оч.ень высокого обр.ока для своих хо.зяев50. 

 

 

 
 

49 См Туган-Барановский М. И., Историческое развитие русской фабрики в XIX веке. 

Русская фабрика в прошлом и настоящем Т. 1. — XI, [I], С. 122. 
50 Муравьева Л. А. Российское предпринимательство в первой половине XIX века // 

Финансы и кредит, 2012 // https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskoe-predprinimatelstvo-v- 

pervoy-polovine-xix-veka (дата обращения 01.05.2022) 
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Организация и разв.итие бизнеса во мно.гом были свя.заны с социально 

– экономи.ческими условиями Рос.сии второй поло.вины XIX -  начала XX вв. 

Как  отмеч.ается  американский  исслед.ователь Томас  Оу.эн,  бизнес  с  уче.том 

российского  законода.тельства  принимал  раз.ные  организационные  фо.рмы, 

варьируясь    от    один.очных    собственников    до    партн.ерских    отношений 

(товар.иществ).      Отмечая      преобл.адание      экономической      актив.ности 

инкорпорированных  фи.рм  –  «торговых  до.мов»,  Томас  Оу.эн  в  качестве 

при.мера приводит товари.щество А.И. Абрикосова. Кондит.ерская мастерская 

с  тече.нием  времени  пере.росла  в  трехкорпусную  пар.овую  кондитерскую 

фаб.рику,  в  соседнем  кор.пусе  были  распо.ложены  спальни  для  раб.очих,  на 

производстве рабо.тали и женщины, и подр.остки. 

 
1.2. Выдающиеся предпри.ниматели дореволюционной Ро.ссии 

 
 

Примечательно,  но  к  нач.алу  XX  века  осно.вной  капитал  в  Рос.сии  был 

сосредоточен    не    у    семе.йств    аристократического    происх.ождения,    а    у 

предпринимателей.   Богат.ейшие   люди   цар.ской   России   вла.дели   банками, 

заво.дами,  фабриками,  заним.ались  нефтяным  пром.ыслом,  торговлей.  Ино.гда 

бывшие крепо.стные превращались в магн.атов, благодаря сво.ему упорству и 

предприни.мательской жилке. 

Абрик.осовы являются одн.ими из лидеров кондит.ерского рынка стр.аны 

начала XX в.   Примеч.ательно, что одна из вер.сий происхождения фам.илии 

Абрикосовых    свя.зано    именно    с    их    труд.овой    деятельностью.    Се.мья 

поставляла слад.ости на барский ст.ол пастилу и вар.енье из абрикосов. Вто.рая 

версия происх.ождения фамилии свя.зана с тем, что Степан Никол.аевич был 

из крепостных крес.тьян и «ходил по обр.оку» (отсюда и фам.илия Обрекосов 

– Абри.косов).   Получив   вол.ьную,   Степан   Никол.аевич   завел   в   Мос.кве 

кустарное  кондит.ерское  производство.  Вск.оре  его  семье  уда.лось  открыть 

фрук.тово – кондитерскую ла.вку, известность ро.сла. В 1820 г. после сме.рти 

Степана  произв.одство  перешло  к  его  сыно.вьям  –  Ивану  и  Вас.илию.  Но 
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темпы,  зада.нные  отцом  им  поддер.живать  не  удалось.  Че.рез  20  лет  они 

лишись   произв.одства   из-за   долгов.   Каза.лось      бы,   известное   семе.йное 

производство  пере.стало   существовать,  но  к   то.му  времени  под.рос   внук 

Сте.пана   –   Алексей.   Але.ксей   решил   возр.одить   семейное   произв.одство. 

Абрикосовы вн.овь варили вар.енье, делали кон.феты и пекли пря.ники. Чтобы 

удеш.евить   производство     нач.али   закупать   фру.кты   к   Крыму.   А   по.зже 

первыми нал.адил круглогодичные пост.авки фруктов в Мос.кву. 

В  1873 году у Але.ксея было 40 кондит.ерских мастерских, на кот.орых 

трудились   120   раб.очих,   всего   выпус.калось   512   тонн   слад.остей   в   год. 

Основанная  в  1847  г.  комп.ания  в  1880  г.  была  преобр.азована  в  паевое 

товари.щество «А.И. Абрикосова сын.овей».  (Илл.6-8). 

Таким   обр.азом,   сыновья   Але.ксея   продолжили   де.ло,   они   создали 

товари.щество     и     построили     за.вод.     После     рево.люции     предприятие 

национал.изировали,  в  1922  году  фаб.рики  присвоили  имя  револю.ционера 

Петра  Баб.аева,  однако  еще  неск.олько  лет  имя  Абрикосовых  остав.алось  на 

этикетках для привл.ечения внимания51. 

Абрик.осовы    имели    тес.ные    связи    с    Попо.выми.    И    даже    в 

происх.ождении,  истории  стано.вления  и  развития  биз.неса  Абрикосовы  и 

Поп.овы имеют мн.ого общего. К.А.По.пов так же происходил из ни.зов – из 

семьи торг.овца, имевшего матери.альные трудности по содер.жанию семьи и 

ра.но умершего. 

Предст.авители фамилий начи.нали с личного тр.уда на хозяина то.го или 

иного  «де.ла».  А.И.Абрикосов  слу.жил  в  комиссионной  кон.торе  немца  из 

Дрез.дена  И.Б.Гофмана:  отв.орял  дверь  покуп.ателям,  бегал  на  по.чту,  затем 

обуч.ился счетоводству и зам.енил умершего бухга.лтера – немца. К.А.По.пов 

работал  пол.овым  в  харчевне,  маль.чиком  у  виноторговца,  прика.зчиков  у 

чаеторговца.  Оба  исполь.зовали  родственные  св.язи,  заключали  выго.дные 

браки, а цен.тром их предпринимательства бы.ла Москва. 
 

51 Фомина А.С., Деловая активность предпринимателей Абрикосовых и Поповых: Москва, 

Ханькоу, Таврическая губерния, Лондон // Общество: философия, история, культура. – 

2022. - №4. - с. 130-136. 
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Поп.овы,  начиная  с  откр.ытия  магазина  чай.ной  торговли  в  1842  г.,  в 

1843  соз.дали  торговое  товари.щество  «Братья  К.  и  С.  Поп.овы»,  которое  в 

1883 г. пере.росло в Товарищество чай.ной торговли и скл.адов «Братья К и С. 

Поп.овы». В 1872 г. в Китае бы.ло три русских комисс.ионных дома, кот.орые 

отправляли  чай  из Ки.тая  в Россию. В  1888  г. появ.илась четвертая  кру.пная 

фабрика «Бра.тья К. и С. Поповы».(Илл.9) 

Ус.пех    чайной    торг.овли    Поповых    был    обес.печен    их    деловой 

деятел.ьностью. Товарищество  органи.зовало  закупку чая  непосре.дственно  в 

Китае. Тяньз.инский трактакт 1861 г. разр.ешал русским куп.цам торговать в 

са.мом  Китае,  но  это  бы.ло  рискованно:  во-пер.вых,  надо  бы.ло  выдержать 

конку.ренцию с европейскими торго.вцами, во-вторых отправ.ляться в Китай, 

где  бы.ло  много  см.ут,  грабежей  и  уби.йств.  Трактат  позв.олял  арендовать  и 

поку.пать земли, чай.ный фабрики, план.тации в Китае. К.А.По.пов арендовал 

фаб.рику  неподалеку  от  Хан.ькое,  а  затем  и  в  Фу.чау,  т.е.  наладил  св.язи 

непосредственно с произво.дителем.   Чай перевозили мо.рем через Оде.ссу, а 

не  сухопутным  че.рез  Сибирь,  что  позв.олило  значительно  сэкон.омить  на 

транспортировке.  В  1898  г.  фи.рме  было  пожал.овано  звание  «Пост.авщик 

Двора Его Императ.орского Величества». О популя.рности чая говорит и то, 

что прихо.дилось отслеживать его подд.елки, что было не редк.остью.  В 1890- 

е   годы   в   «Крым.ском   вестнике»   фи.рма   просила   покуп.ателей   обращать 

вним.ание    на  специальный  зн.ак  –  изображение  высо.чайше  дарованному 

Товари.ществу  Государственного  Ге.рба,  на  указание  на  упак.овке  крупным 

шри.фтом «Чай из Китая». 

К.А.  По.пов  внимательно  отно.сился  к  зарубежному  оп.ыта  торговли  и 

отно.шений  с  покупателями.  В  1861  г.  он  поб .ывал  в  Германии,  Анг.лии, 

Франции  и  Бел.ьгии.  Их  фирма  тра.тила  значительные  су.ммы  на  обучение 

сотру.дников.  В  семье  Абрик.осовых  так  же  уделялось  бол.ьшое  внимание 

образ.ованию. Например, пом.имо  специального  коммер.ческого  образования 

в  Мос.кве  сыновья  Але.ксея  Абрикосова  бы.ли  отправлены  для  завер.шения 
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образования  в  Дре.зден.  С.А.  Абрикосов  по.сле  уехал  в  Лон.дон,  обучался 

макле.рскому чайному де.лу. 52 

Александр   Васил.ьевич   Чичкин   –   орган.изатор   молочной   отр.асли, 

успешный        предпри.ниматель    дореволюционной    Рос.сии    нашел    св.ое 

призвание еще в юно.сти. В 70-х годах XIX в суд.ьбу простого па.рня из села 

Коп.рино    вмешался    счаст.ливый    случай    —   бр.ат    живописца    Вас.илия 

Верещагина Ник.олай открыл зд.есь первую кресть.янскую сыроварню, а при 

ней  орган.изовал  молочную  шк.олу.  Кроме  станд.артных  предметов  зд.есь 

преподавали  еще  и  осн.овы  молочного  произв.одства.  Именно  в  эт.ой  школе 

Чич.кин и начал пост.игать азы бизнеса, кот.орый в последующем ст.ал делом 

вс.ей его жизни. 

Талан.тливый   юноша   око.нчил   Петровскую   сельскохоз.яйственную 

академию и  три  го.да  стажировался  в пари.жском институте  Пас.тера. После 

уч.ебы  Чичкин  ре.шил  организовать  собст.венное  дело  и  уже  в  1888  го.ду 

открыл пер.вый магазин в Мос.кве. До этого моло.чной продукцией торг.овали 

на рынках и на до.му, а в лавках мо.жно было приоб.рести только сыр. 

В мага.зине Чичкина был предс.тавлен широкий ассор.тимент молочных 

прод.уктов,  привезенных  от  луч.ших  производителей  и  прош.едших  жесткий 

конт.роль  качества.  Чич.кин  продумал  все  торг.овые  процессы  до  мел.очей, 

чтобы бы.ть на голову вы.ше конкурентов. В его мага.зине появился пер.вый в 

Москве касс.овый аппарат, бол.ьшое внимание удел.ялось чистоте поме.щения 

и культуре общ.ения продавцов. 

Но  Чич.кин  знаменит  не  тол.ько  деловой  хва.ткой  и  коммерческими 

успе.хами. Его уникальность  сос.тоит в разработке прог.раммы подготовки из 

юн.ых   подростков   професс.ионалов   высочайшего   кла.сса   и   поддержки 

«пито.мцев»  на  всех  фа.зах  их  жизненного  ци.кла.  Кадровые  нов.ации  А.В. 

Чичкина оцени.ваются сегодня как са.мая революция в менед.жменте. Первый 

эт.ап – «рождение ме.чты и любви к проф.ессии». С 8 лет А.В.Чичкин выд.елял 
 

52 Фомина А.С., Деловая активность предпринимателей Абрикосовых и Поповых: Москва, 

Ханькоу, Таврическая губерния, Лондон // Общество: философия, история, культура. – 

2022. - №4. - с. 130-136. 
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детей  с  математ.ическими  способностями  из  «чес.тных  трудовых  се.мей».  В 

возрасте  13-14  лет  луч.шие  ученики  пригла.шались  к  нему  в  Мос.кву.  Он 

говорил им след.ующие напутственные сл.ова: «В Москве все пятиал.тынные 

одинаковы,  а  вы  дол.жны  блестеть!».  Де.ти  проживали  в  обще.житии  на 

полном  панс.ионе,  обязательной  бы.ла  культурная  прог.рамма  после  уро.ков. 

Второй  эт.ап  –  «энтузиазм»  20-24  го.да.  Сотрудникам  фи.рмы  внушалась 

про.стая   мысль:   «те.бя   заметят   без   те.бя»,   тебе   ну.жно   лишь   чес.тно   и 

инициативно рабо.тать - не стоит ра.ди повышения в долж.ности или надбавки 

к жало.ванию об этом унизи.тельно просить. Тре.тий этап – «често.любие» 25-- 

30 лет. Здесь ва.жен авторитет, кот.орый будет  рабо.тать на  тебя.  Четв.ертый 

этап – «спок.ойное ожидание» 30 – 40 лет. Завое.ванные льготы- проц.енты за 

выслугу лет, наг.рады, оплачиваемый отп.уск. Ожидание ль.гот приумножало 

рве.ние  сотрудников,  но  испол.нение  желаний  не  растяг.ивалось  на  долгие 

го.ды. Пятый эт.ап – «исполнение ме.чты и желаний» 40 – 65 лет. Уваж.ение и 

внимание к вете.ранам фирмы со сто.роны руководства и моло.дежи. Пожилой 

чел.овек, считал А.В.Чич.кин, нуждается в повыш.енном жизненном тон.усе. 

Вот   что   говорил   А.В.Чич.кин   о   российском   мента.литете:   «Мы, 

русские,  не  им.еем  всего  эт.ого  только  пот.ому,  что  не  умеем  рабо.тать.  Мы 

либо ле.жим, либо бе.жим. То на боку, на ск.аку! Золотой сере.дины нет, ритма 

нет.  За.то  равнодушия,  упов.ания  на  «авось»,  облом.овщины,  маниловщины, 

люби.телей  потешаться,  зубос.калить  и  подставлять  но.жку  тем,  кто  умеет  и 

хо.чет работать, хо.ть отбавляй»53. 

Дея.ния  и  размышления  А.В.  Чич.кина  –  феномен  и  не  тол.ько  и  не 

столько   локал.ьного   и   отраслевого   знач.ения.   Он   активно   участ.вовал   в 

модернизации    моло.чной    индустрии    в    импе.рской    России    и    в    го.ды 

индустриализации.  Име.нно  Чичкин  вн.ес  вклад  в  эконом.ическую  теорию, 

выдв.инув тезис о ключ.евой роли рабо.тника в экономическом возро.ждении 

России, повы.шения благосостояния трудя.щихся. И лишь с сере.дины   XX в. 

 

53 Пефтиев В.И., Предпринимательство в дореволюционной России: опыт А. В. Чичкина // 

В. И. Пефтиев, Н. В. Дутов.// Ярославский педагогический вестник – 2011. – №2. – Том 1 
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оформилась конц.епция «человеческого капи.тала», сначала в США, а за.тем в 

Западной Евр.опе. 

Таким        обр.азом,        можно        закл.ючить,        что        становление 

предприни.мательства  в  дореволюционной  Рос.сии  представляло  сло.жное  и 

многогранное явл.ение, состоящее из неско.льких этапов, при.чем каждый из 

них обл.адал своей специ.фикой: 

Первый     эт.ап     (XI     в.)     –     период     Киев.ской     Руси,     ко.гда 

предпринимательство сущест.вовало в виде пром.ыслов и торговли; 

Вто.рой   этап   (в   XVI   в.)   –   пер.иод   существования   Моско.вского 

государства,   ко.гда   предпринимательство   предст.авляло   собой   разв.итый 

торгово-промыш.ленный         комплекс,         возгла.вляемый         династиями 

промышл.енников и купечества; 

Тре.тий   этап   (ко.нец   XVII   –   пер.вая  четверть  XV.III   вв.)   –   период 

прав.ления       Петра       I,       кот.орый       заложил       осн.ову       российского 

капиталис.тического     торгово-промыш.ленного     бизнеса,     увяза.нного     с 

купечеством; 

Четв.ертый   этап   (вто.рая   половина   XV.III   в.)   –   период   прав.ления 

Екатерины    II,    кот.орый    связан    с    интен.сивным    развитием    част.ного 

предпринимательства и активи.зацией процесса индустри.ализации России; 

Пя.тый   этап  (XIX  в.  и  нач.ало  XX  вв.)   –  период  промыш.ленного 

переворота,  послу.живший  развитию  мануфак.турного  производства;  пер.иод 

проведения   Вел.иких   реформ,   дав.ших   толчок   к   капит.ализму;   развитие 

купеч.ества  как  класса,  став.шего  основным  двига.телем  экономики  стр.аны. 

Пореформенный  пер.иод,  который  прод.лился  до  1913  года,  мо.жно  назвать 

«зол.отым    веком   предприни.мательства».    Уникальная    эконом.ическая    и 

предпринимательская      куль.тура      возникла      благ.одаря      инициативной 

деятел.ьности русских куп.цов и предпринимателей, выше.дших из отдельных 

сосл.овий. 
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История     разв.ития     предпринимательства     завер.шается     прерывом 

трад.иции  частного  предприни.мательства  в  СССР  и  невостреб.ованностью 

накопленного оп.ыта на данном отр.езке истории стр.аны. 
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ГЛАВА 2. ВОЗРО.ЖДЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

СОВРЕ.МЕННОЙ РОССИИ 

 
2.1 Прав.овые основы предприни.мательства в Российской Феде.рации 
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Необхо.димость     рассмотреть     воп.роса     о     роли     и     стано.вление 

предпринимательства   обусл.овлена   тем,   что   в   настоящее   вр.емя   имеется 

нем.ало исследований – учеб.ников, монографий, ста.тей, учебных пос.обий, в 

которых      анализ.ируются      различные      асп.екты      предпринимательской 

деятел.ьности,   однако   же   наблю.дается   некоторая   односто.ронность   ее 

освещения в нау.чной литературе. Так же необх.одимо уделить вним.ание на 

вопросы     норма.тивно-правового     регули.рования     предпринимательства, 

поск.ольку в современный пер.иод в России в обл.асти предпринимательской 

деятел.ьности  система  прав.ового  регулирования  тол.ько  формируется,  что, 

пре.жде   всего,   свя.зано   с   отсутствием   в   сове.тский   период   инст.итута 

предпринимательства как тако.вого. 
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Социально-эконом.ические  преобразования при.вели  к  стремительному 

разв.итию частного сек.тора в экономике. Созд.ание благоприятной прав.овой 

среды  явля.ется  первоочередным  усло.вием  развития  предприни.мательской 

сферы. На сегод.няшний день еди.ная и целостная сис.тема правоотношений в 

сф.ере     предпринимательства     еще     не     слож.илась.     В     действующем 

законода.тельстве   содержится   бол.ьшое   количество   спо.рных   вопросов   и 

проб.елов    в    части    созд.ания,    деятельности    и    ликви.дации    различных 

организ.ационно    -    правовых    фо.рм    юридических    лиц,    занима.ющихся 

предпринимательством. Нер.едко правовые ак.ты, принимаемые в эт.ой сфере, 

явля.ются   лишь   реак.цией   (иногда   вес.ьма   запоздалой)   на   про.белы   в 

законодательстве,   ущем.ления   прав   и   инте.ресов   граждан,   креди.торов, 

злоупотребления, получ.ившие широкую огл.аску в обществе. Искусс.твенное 

заимствование неадапти.рованных для континентальной сис.темы права но.рм 

обычного    пр.ава    отрицательно    сказ.алось    на    развитии    росси.йского 

законодательства,   регули.рующего   предпринимательскую   деятел.ьность,   и 

правоприменительной прак.тики. 

В развитии предприни.мательства в России мо.жно выделить 4 пер.иода 

и  соответственно  4  ти.па  предпринимателей54,  харак.терных  для  каждого 

пер.иода: 

«Старая   гва.рдия»   (29%).   До   1988   года:   дорефо.рменный   период, 

кот.орый  характеризуется  посто.янным  нарастанием  неизбе.жности  перемен. 

Руково.дители  этого  пер.иода  не  осознавали  еще  сте.пень  их  радикальности. 

Зд.есь используется тер.мин «руководители» пот.ому, что большинство лю.дей 

не      являются      прирож.денными      предпринимателями      (это      быв.шие 

хозяйственники).   Ча.сто   приходится   мен.ять   не   только   ме.сто   работы   и 

жител.ьства,   но   и   профессии,   поры.вать   с   накопленным   дор.огой   ценой 

опы.том. Масса  «вынуж.денных»  предпринимателей  подталк.ивается  к  этому 

стим.улами  негативного  свой.ства.  Не  последнюю  ро.ль  среди  них  игр.ают 

 

54 Барсукова, С.Ю. Предприниматели разных призывов: проблема входа на рынок // ЭКО. 

- 2001. -№ 12. - С. 79 . 



42  

неудовлетворенность св.оей прежней раб.отой, ее содержанием и связа.нными 

с   ней   перспективами   или   про.сто   угроза   ее   пот.ери.   Одной   из   при.чин 

массового    ух.ода    в    предприниматели    ст.ала    «теснота»    возн.икшая    в 

определенных        сегм.ентах        рынка        тр.уда.        Она        подталкивала 

высококвали.фицированных     специалистов     к     созд.анию     собственных 

техноло.гических,      информационных      и      консуль.тативных      фирм,      а 

малоквалиф.ицированных работников – к откр.ытию своего небол.ьшого дела 

в сф.ере торговли и быто.вого обслуживания. Вли.яла на этот про.цесс и угроза 

безра.ботицы.     Так     что,     можно     ска.зать,     многие     из     сегод.няшних 

предпринимателей   нач.али   поиск   но.вых   путей   прило.жения   своих   сил, 

отн.юдь, не от хорошей жи.зни. 

«Первопроходцы»   (13,5%).   Акти.вные   реформы   в   усло.виях   слабой 

институц.иональной  и  правовой  обеспеч.енности,  «золотой  век»  спонт.анной 

приватизации.   Легал.изация   теневых   капи.талов,   интенсивное   созд.ание 

собственного      биз.неса,      легализация      предприн.имателей      в      глазах 

общест.венного мнения. 

«Масс.овый  набор»  (39%).  Масс.овая  приватизация,  институ.ализация 

отношений    предприн.имателей    и    властей,    формал.изация    отношений 

легал.ьного бизнеса и кримин.ального мира. 

«Новоб.ранцы»  (18,5%).  Период  с  опреде.ленными  правилами  иг.ры, 

когда сос.тав основных игр.оков уже устоялся, это вр.емя «закрытия» верх.него 

слоя  предприним.ательского  корпуса  и  интен.сивной  ротации  его  ниж.них 

слоев. 

Ориент.ируясь    на    приведенную    типоло .гизацию,    можно    выя.вить 

отраслевые предпо.чтения предпринимателей раз.ных «призывов». (Таб.лица, 

приложение 2). 

Су.дя по таблице, отрас.левые предпочтения предприн.имателей разных 

«приз.ывов»  явно  выра.жены.  В  целом,  в  каче.стве  «дебютной  отр.асли»  все 

реформенное    десят.илетие    лидировала    торг.овля,    однако    концен.трация 

дебютантов  в  торг.овле  была  особ.енно  высокой  в  гг.  пер.вая  половина  90-х 
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го.дов       характеризовалась       посте.пенным       размыванием       отрас.левых 

приоритетов вх.ода на рынок, но в 1996 го.ду ситуация ре.зко изменилась. По 

су.ти,  розничная  торг.овля,  общественное  пит.ание  и  бытовое  обслуж.ивание 

становятся    осно.вным    отраслевым    сегм.ентом    входа    на    ры.нок    для 

«новобранцев» (48%). Это свя.зано с тем, что уже закончился пер.иод «легких 

де.нег», рейтинги бизне.сменов в большинстве отра.слей уже определились. 

Обр.азно   говоря,  ес.ли   «первопроходцы»  наст.упали   по  всей   ли.нии 

фронта,      то      «новоб.ранцы»      сконцентрировали      все      св.ои      усилия 

преимущ.ественно на его узком уча.стке. Барьеры вх.ода в остальные отр.асли 

оказались непо.мерно высоки для старт.ующих в последние го.ды. 

Не  последнюю  ро.ль  сыграло  и  то,  что  отрас.левая  принадлежность 

фи.рмы в значительной сте.пени определяет проп.орции теневой и лега.льной 

бизнес-деятел.ьности.    Уход    предприни.мательства    в    «тень»    обус.ловил 

приоритетное     разв.итие     отраслей,     где     тен.евая     деятельность     им.еет 

укоренившуюся трад.ицию. Чем позднее при.шел в мир бизнеса, тем мен.ьше 

вероятность    концен.трации    его    усилий    в    сфе.рах    промышленности, 

строит.ельства,    транспорта    и    св.язи.    Так,    среди    руково.дителей    еще 

дореформенного  пер.иода  почти  каж.дый  третий  возгл.авлял  промышленное 

предп.риятие,  тогда  как  ср.еди  пришедшх  в  предприни.мательство  в  течение 

посл.едних    двух    лет,    до.ля    промышленников    сост.авила    всего    7%. 

Произв.одство,   в   отличие   от   комм.ерции,   оставляет   предприн.имателям 

существенно    мен.ьший    диапазон    маневр.енности,    поскольку    в    си.лу 

объективных при.чин производственные стру.ктуры не могут с опреде.ленной 

регулярностью закры.ваться и открываться под но.вым названием. 

Вме.сте  с  тем  к  концу  90-х  го.дов  отмечен  стаби.льный  рост  чи.сла 

предприятий в та.ких отраслях, как здравоо.хранение, физическая куль.тура и 

социальное обесп.ечение (на 39,8% - в 1997 г., на 12,1% - в 1998 г.). Операции 

с недви.жимым имуществом (на 19,9% и на 26,8% соответ.ственно), торговля 

и общест.венное питание (на 3,8% и на 3,6%). 
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Продо.лжает  сокращаться  чи.сло  малых  предп.риятий,  работающих  в 

отр.асли «наука и нау.чное обслуживание» (на 6,2% и на 11,4%). 

Отрас.левая структура мал.ого бизнеса посте.пенно меняется в сто.рону 

увеличения   до.ли   предприятий   торг.овли   и   общественного   пит.ания   и 

уменьшения  до.ли  строительных  орган.изаций,  предприятий,  занима.ющихся 

общей   коммер.ческой  деятельностью  по  обесп.ечению  функционирования 

ры.нка, наукой и нау.чным обслуживанием. 

О    дина.мике    изменения    колич.ества    малых    предп.риятий    и    их 

отраслевой    стру.ктуры    свидетельствуют    дан.ные    Госкомстата    Рос.сии, 

приведенные в таб.лице 3 (Приложение 3). 

Ма.лый бизнес ориент.ируется, прежде вс.его, на потребности мест.ного 

рынка,  об.ъем  и  структуру  локал.ьного  спроса,  поэ.тому  именно  он  дол.жен 

стать осно.вным фактором оптим.изации структуры регион.альной экономики. 

Стру.ктура  распределения  ма.лых  предприятий  по  эконом.ическим  районам 

Рос.сии на конец 1998г. предст.авлена в таблице 4 (Прило.жения 4). 

По состоянию на 1 янв.аря 1998 г. треть от общ.его количества ма.лых 

предприятий концентр.ировалась в двух гор.одах - Москве (20,2% от общ.его 

числа) и Са.нкт-Петербурге (12,9%). По дру.гим регионам ма.лые предприятия 

наиб.олее  широко  предст.авлены  в  Московской  (4,1%),  Росто.вской  (3,1%)  и 

Свердловской (3,0%) обла.стях. 

В 1998 г. продолжало возра.стать число ма.лых предприятий в Сев.еро- 

Западном (на 13,3% - в 1997 г., на 9,1% - 1998 г.) и Урал.ьском (на 9,5% и на 

4,5% соответственно) рай.онах. Сокращалось колич.ество малых предп.риятий 

в Восточно-Сиби.рском (на 16,8% и на 3,9%) и Дальне-Вост.очном (на 8,9% и 

на 1,9%) районах. 

Анали.зируя  диаграмму,  мо.жно  заметить,  что  распре.деление  малых 

предп.риятий  по  экономическим  рай.онам  очень  неравн.омерно.  Например, 

св.ыше      четверти      ма.лых      предприятий      промыш.ленного      профиля 

сосред.оточено   в   Центральном   рай.оне,   в   котором   наблю.дается   также 

наибо.льшая   концентрация   ма.лых   строительных   предп.риятий,   половина 
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кот.орых    находится    в    Мос.кве.    Безусловно,    сущес.твуют    объективные 

предп.осылки для такой концен.трации малых предп.риятий в этом рай.оне, но 

все  же  эффективность  функцион.ирования  малого  предприни.мательства  в 

целом по стр.ане должна опреде.ляться с учетом не тол.ько центральных, но и 

перифе.рийных районов. 

Кр.оме того, отде.льно следует ска.зать об экономических ориен.тациях 

предпринимателей  в  ср.еде  этнических  меньш.инств.  Их  представители,  по 

кра.йней    мере,    пона.чалу,    ограниченны    в    выб.оре    рыночных    ниш. 

Больш.инство  из  них  открывают  де.ло  в  рыночной  торг.овле  и  сфере  ус.луг 

(кафе,     рест.ораны).     И     лишь     незначи.тельная     часть     оказы.вается     в 

производственных      отра.слях      (исключая,      пож.алуй,      строительство). 

Труднодо.ступными,   как   правило,   оста.ются   такие   сф.еры   как:   финансы, 

кру.пная оптовая торг.овля. 

Такие    тенд.енции    среди    этнич.еских    меньшинств    обусл.овлены 

несколькими   прич.инами:   чужая   культ.урная   среда;   язык.овые   барьеры; 

прохл.адное  отношение  коре.нного  населения;  для  больш.инства  –  нелегкая 

коре.нная смена зан.ятий. 

Стоит  так  же  рассм.отреть  развитие  предприни.мательства  в  правовой 

сф.ере. 

В  1987  г.  вышел  За.кон  об  индивидуальной  труд.овой  деятельности, 

полож.ивший начало формир.ованию нового росси.йского предпринимателя. В 

возро.ждении  предпринимательства  мо.жно  выделить  два  эт.апа.  Первый  - 

эт.ап деятельности лю.дей, которые, рис.куя, взялись за но.вое дело, несм.отря 

на осуждение окруж.ающих. Они открывали видео.салоны, создавали час.тные 

страховые  комп.ании,  издавали  св.ои  газеты,  заним.ались  торговлей.  Вто.рой 

этап возро.ждения предпринимательства. 

В  нач.але  90-х  гг.  государство  дел.ает  шаги  созд.ания  правового  по.ля 

для    нового    ры.нка    труда,    где    гла.вным    регулятором    выст.упал       бы 

конкурентный   меха.низм,   а   не   прямой   админист.ративный   контроль.     В 

Рос.сии  частная  собств.енность  и  частнопредпринимательская  деятел.ьность 
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были  восста.новлены  в  правах,  пре.жде  всего,  в  резул.ьтате  принятия  25 

дек.абря    1990    г.    Закона    «О    предпр.иятиях    и    предпринимательской 

деятел.ьности»  и  24  октября  1990  г.  Зак.она  РСФСР  «О  собств.енности  в 

РСФСР».    В    них    бы.ли    предусмотрены    разв.итие    АО,    ООО,    малых 

предп.риятий,  о  демонополизации  экон.омики  и  т.  п.  В  1991  г.  был  принят 

за.кон о занятости, в 1992 г. – за.кон о коллективных дого.ворах. Значительная 

ча.сть административных огран.ичений, действовавших в сф.ере занятости при 

сове.тской  власти,  бы.ла  отменена.  Законода.тельство  определило  пр.ава  и 

обязанности   работ.ников,   работодателей   и   госуд.арства   применительно   к 

но.вым      условиям.      Исключи.тельное      право      распор.яжения      своими 

способ.ностями к труду бы.ло законодательно закре.плено за работниками55. 

Но как пока.зали дальнейшие соб.ытия, законотворчество реформ.аторов 

не привело к формир.ованию цивильного ры.нка рабочей си.лы.   Это привело 

к    колосс.альному    экономическую    сп.аду    и    хаосу    в    экон.омике,    что 

способствовало  дезорга.низации  существовавшего  ры.нка  труда.  Особ.енно 

сильному  разру.шению  подвергались  промы.шленно  насыщенные  рег.ионы 

страны, где осно.вная масса раб.очей силы концентр.ировалась на крупных и 

сверхк.рупных предприятиях. 

Мне.ние    большинства    эконо.мистов    относительно    поло.жения    в 

Челябинской обл.асти выразил чл.ен корреспондент РАН А.И. Тата.ркин: «за 

годы реф.орм спад промыш.ленного производства в обл.асти оказался од.ним 

из самых затя.жных и глубоких: 1999 год к уро.вню 1990 года ед.ва превышал 

35%,  то  ес.ть  производство  сокра.тилось  на  2/3  .  Особенно  ос.тро  реформа 

отраз.илась   на   машиностроении,   чер.ной   металлургии,   доб.ыче   твердого 

топ.лива, сельском хозя.йстве».56 

 

 

 
 

55 Девяткин Г.Т., Формирование рынка труда в 90-е годы XXвека как фактор становления 

предпринимательства в России // Г.Т.Девяткин, Н.П, Девяткина - Социогуманитарный 

вестник. - 2013. - № 3 (12).  - С. 90-97. 
56 Татаркин А.И., Выступление на экономическом форуме // Первый экономический 

форум. - Информационный бюллетень Челябинск. – 1999. - с. 20. 
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Обвальное  сокра.щение  производства  прои.зошло  во  всех  отра.слях. 

Особенно   сил.ьно   пострадали   отр.асли,   которые   напр.ямую   зависели   от 

дотац.ионной    поддержки    госуд.арства.    Это    привело    к    значит.ельному 

сокращению числе.нности занятых на произв.одстве. 

Уровень офици.ально зарегистрированной безра.ботицы в декабре 1996 

г.   в   Челяб.инской   области   был   са.мым   низким   на   Ур.але.   –   2,6%   (в 

Свердловской  обл.асти  –  3,6%,  Пермской  –  4,8  %,  Курга.нской  –  5,8%, 

Удмуртии. – 8, 6%, Башк.ирии– 3, 0%).57 

С начала 90-х го.дов в Челябинской обл.асти действовало трехст.ороннее 

соглашение,   подпи.санное   между   Федер.ацией   независимых   профс.оюзов, 

Союзом    промышл.енников    и    предпринимателей    (и    преемст.венными 

структурами) и админис.трацией области. В це.лом, средняя зараб.отная плата 

в  Челяб.инской  области  бы.ла  выше  сре.дней  по  Уралу,  в  1992  сост.авляя 

119%, 1993 – 122 %, 1994 -111 %, 1995 – 117% от средней.58 По розни.чному 

товарообороту в 1996 г. обл.асть входила в пер.вую десятку из 89 субъ.ектов 

Федерации.59 

Вс.его  в  области  за  1997  г.  приз.нано  несостоятельными  ок.оло  60 

предприятий. Их совок.упный долг в пенси.онный фонд сост.авил 20,3 млрд. 

руб.лей, в среднем по тр.ети миллиарда на од.но предприятие.60 

Пад.ение      потребительского      платежес.пособного      спроса      ма.лое 

предпринимательство  акт.ивно  компенсировало  импо.ртом  товаров  низ.кого 

качества, но хор.ошо  востребованных  у росси.йских  потребителей.   Быс.трая 

оборачиваемость  мел.ких  торговых  капи.талов  превращала  их  в  капи.талы 

средних    разм.еров.   Достаточно    быс.тро   рядом   с   мел.кими    торговыми 

пала.тками   стали   появл.яться   магазины,   влад.ельцы   которых   нач.али   с 

«челночной деятел.ьности». Несовершенство нало.говой системы выну.ждало 
 

 

57 Подъем России начинается с Урала // Хроника, 1996, № 51, 9 декабря. 
58 Там же 
59 Там же 
60 Татаркин А.И., Выступление на экономическом форуме // Первый экономический 

форум. - Информационный бюллетень Челябинск. – 1999. - с. 20. 
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предпринимателей  иск.ать  способы  скр.ытия  доходов  от  налогоо.бложения. 

Торговля    и    посредн.ичество,    ориентированные    на    раб.оту    с    трудно 

контрол.ируемыми наличными средс.твами, способствовали ух.оду от налогов. 

Админи.страция   Челябинской   обл.асти    предпринимала   ме.ры   к 

ограничению  мел.кой  уличной  торг.овли.  Это  было  сде.лано  с  помощью 

принуди.тельного введения для них контр.ольно-кассовых ма.шин (ККМ). 

Другим   сред.ством   ограничения   мел.кого   бизнеса   яви.лось   закрытие 

мно.гих  городских  рын.ков  или  перенесение  их  на  окр.аины  городов. 

тре.тьим    средством    бы.ло    принятие    Обла.стным    законодательным 

собр.анием в конце 2002 г. постан.овление об исчислении еди.ного налога 

для   мел.кого   бизнеса.   Су.ммы   были   наст.олько   велики,   что   ули.чная 

торговля   на   окра.инах   Челябинска   и   в   больш.инстве   малых   гор.одов 

должна бы.ла прекратиться. Все эти ме.ры вызывали отве.тную реакцию и 

бо.лее- или менее последов.ательную борьбу за св.ои права коммер.сантов. 

Так,  им  далось  доби.ться  отмены  постан.овлений  о  введении  ККМ  в 

ули.чной торговле, изме.нения постановления о еди.ном налоге в сто.рону 

его уменьшения. Одн.ако   эти меры и дру.гие формы давл.ения на мелкий 

и  сре.дний  бизнес  при.вели  к  дополнительному  ро.сту  цен  и  к  тому,  что 

об.ъем   бюджетных   посту.пления   от   мелкого   и   сред.него   бизнеса   не 

прев.ышает 12 %, в то время как в Мос.кве он составляет 50 %. 

Со врем.енем пришло пони.мание того, что огран.ичения в развитии 

мел.кого и среднего биз.неса приводят к отрица.тельным последствиям для 

экон.омики    и    благосостояния   насе.ления.    Политика    админи.страции 

области   в   эт.ом   вопросе   меня.ется.   Развитие   мал.ого   бизнеса   ст.ало 

«приоритетным де.лом» на протяжении неско.льких последних лет. 
 

Бол.ьшая    роль    в    выпол.нении    задачи    формир.ования    рыночных 

отно.шений отводилась приват.изации. Реформаторы счи.тали, что созданный 

на ско.рую руку кл.асс собственников че.рез активную предприни.мательскую 

деятельность выв.едет экономику стр.аны из глубокого кри.зиса, сформирует в 
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Рос.сии   новые   общест.венные   отношения.     Одн.ако   предпринимательская 

актив.ность   новоявленного   кла.сса   сосредоточилась   в   осно.вном   в   сфере 

движ.ения      товаров      и      ус.луг.      В      производственной      же      сф.ере 

предпринимательская актив.ность была незначи.тельной и очень ча.сто носила 

кримин.альный характер. 

Каж.дый    субъект    РФ    обл.адал    специфическими    особен.ностями 

развития, что отраз.илось в ходе разгосуда.рствления. В Челябинской обл.асти 

сосредотачивались   вед.ущие    отрасли    и    предп.риятия   промышленности, 

ядер.ного комплекса, кот.орые играли важ.ную роль как в экон.омике региона, 

стр.аны,  так  и  на  мировом  ры.нке. Особенность  так  же  сост.ояла  в  том,  что 

экономическая  трансф.ормация  шла  одновременно  с  противо.стоянием  двух 

цен.тров власти - Админи.страции Президента и Верхо.вного Совета РС.ФСР. 

В     формировании     приватиз.ационного     законодательства     мо.жно 

выделить  неск.олько  этапов  в  соотве.тствии  с  вариантами  осущес.твления 

приватизации. 

Пер.вый   этап.   Законода.тельство   1992-1994   гг.   Период   масс.овой 

(ваучерной)  приват.изации.  На  практике  приват.изация  в  России  нача.лась  с 

Закона   РС.ФСР   о   приватизации   от   3   ию.ля   1991   г.,   61   а   также   по.сле 

вступления в си.лу Указов Прези.дента Российской Феде.рации от 29 декабря 

1991    г.    и    29    янв.аря    1992    г.,    утвердивших    осно.вные    положения 

Государ.ственной   программы   приват.изации   на   1992   г.   Они   определили 

меха.низм массовой приват.изации.62 

Законы соде.ржали перечень и компе.тенции государственных орг.анов, 

уполномоченных   пров.одить   приватизацию.   Норма.тивно-правовые   ак.ты 

предусматривали   неск.олько   способов   разгосуда.рствления   собственности: 

61 О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР [Текст]: 

Закон РСФСР от 3 июля 1991 г. № 1531-1. ИЯЬ: http://www.referent.rU/1/57047l0, 

свободный (дата обращения: 17.03.2011). 
62 Об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий [Текст]: 

Указ Президента РФ от 29 декабря 1991 г. № 341 // Правовой информационный ресурс 

Консультант Плюс. ИЯЬ: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217/?frame=13, свободный (дата 

обращения: 23.07.2011). 

http://www.referent.ru/1/57047l0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217/?frame=13
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про.дажа акций акцио.нерных обществ откр.ытого типа, созд.анных в процессе 

приват.изации;    продажа    предп.риятий,    не    являющихся    акцион.ерными 

обществами,    на    аукц.ионах;    продажа    предп.риятий,    не    являющихся 

акцион.ерными обществами, по коммер.ческому конкурсу и др. 

Меха.низм  приватизации  в  Челяб.инской  области  регламен.тировался 

Постановлением гл.авы администрации Челяб.инской области от 16.12.1991 г. 

№ 34 «Об уско.рении процессов приват.изации в Челябинской обл.асти».63 

В соответствии с Зак.оном РСФСР «О приват.изации государственных и 

муници.пальных   предприятий   в   РС.ФСР»   устанавливалась   приват.изация 

передаваемых    в    муници.пальную    собственность    гор.одов    предприятий 

розн.ичной   торговли,   общест.венного   питания   и   быто.вого   обслуживания 

насе.ления,   оптово-скла.дских   мощностей,   предп.риятий   и   подразделений 

произво.дственно-технической компле.ктации, необходимых для обесп.ечения 

товарооборота  и  объ.емов  услуг  указ.анных  предприятий.64  Разре.шалось  и 

разгосударствление   учреж.дений   и   объектов   здравоо.хранения,   народного 

образ.ования,  культуры  и  спо.рта.  В  законе  отсутс.твовал  четкий  меха.низм 

ускорения  приват.изации,  не  определялась  вывер.енная  форма  конт.роля  за 

разгосударствлением   собств.енности.   За   короткий   пер.иод   времени   бы.ли 

приватизированы  та.кие  предприятия,  как  АО  «Ашин.ский  метзавод»,  АО 

«Магнито.горский      завод      металлоко.нструкций»,      АО      «Челябинский 

трубопр.окатный завод», АО «Златоус.товский металлургический за.вод». Это 

позволяло  в  упрощ.енной  форме  вз.ять  под  личный  конт.роль  то  или  иное 

предп.риятие. 

В    целях    упоряд.очения    процесса    приват.изации    и    исключения 

злоупот.реблений в ходе приват.изации был принят За.кон РСФСР от 3 ию.ля 

63 Об ускорении приватизации в Челябинской области [Текст]: Постановление Главы 

администрации Челябинской области от 16 декабря 1991 г. № 34. Ст. 1. (редакция от 16 

декабря 1991 г.) // Правовой информационный ресурс Консультант Плюс. И^: 

http://www.consultant.ru, свободный (дата обращения: 23.06.2011). 
64 Государственная программа приватизации государственных и муниципальных 

предприятий Российской Федерации на 1992 г. [Текст]: Постановление Верховного 

Совета РСФСР от 11 июня 1992 г. N 2980-1 (редакция от 1 июля 1993 г.) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1999. № 25. Ст. 3169. 

http://www.consultant.ru/
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1991   г.   65,   который   предусм.атривал   открытие   для   каж.дого   россиянина 

име.нных     приватизационных     сче.тов,     зачисления     на     них     сре.дств, 

поступающих     от     госуд.арства     для     их     дальнейшего     исполь.зования 

исключительно  для  опл.аты  выкупаемого  у  госуд.арства  приватизируемого 

имущ.ества.   Исключалась   возмо.жность   спекуляций,   так   как   сч.ет   был 

именной,   восполь.зоваться   им   мог   лишь   его   облад.атель.   Закон   не   был 

реали.зован.  Он  не  подразумевал  обезли.чивание  приватизационного  сч.ета, 

тем  самым  не  созд.авал  условия,  при  кот.орых  небольшая  гру.ппа  людей 

аккумул.ировала бы под своим конт.ролем предприятия. В ит.оге возобладала 

«вауч.ерная»  модель  масс.овой  приватизации,  предусма.тривавшая,  наряду  с 

опл.атой    в    денежной    фо.рме,    использование    до    1    ию.ля    1994    г. 

приватизационных   че.ков   в   качестве   сре.дств   оплаты   при   приобр.етении 

объектов   приват.изации.66   Ваучер   но.сил   обезличенный   хара.ктер.   Сумма 

вау.чера составляла 10 тыс. руб. На 1 фев.раля 1993 г. в Челябинской обл.асти 

выдали  96%  че.ков  (3  652  342  шт.).  Данный  за.кон  предполагал  масс.овое 

участие  гра.ждан  в перераспределении  собств.енности.  Однако  насе.ление  не 

могло восполь.зоваться этим в пол.ной мере. 

Од.ним  из  финансовых   источ.ников  граждан   бы.ли   их   собственные 

вкл.ады   в   Сбербанке,   кото.рыми   они   не   смогли   восполь.зоваться   из-за 

ликвидации    вкл.адов    населения    стр.аны.    Следовательно,    подав.ляющее 

большинство  насе.ления  оказалось  ли.шь  в  роли  прод.авцов  или,  в  лучшем 

слу.чае, вкладчиков св.оих чеков в чек.овые инвестиционные фо.нды (ЧИФы). 

К 1994 г. прои.зошло массовое перерасп.ределение ваучеров. Осно.вная часть 

сосредо.точилась в руках небо.льшой группы лю.дей, создавших собст.венные 

брокерские  фи.рмы,  получившие  лице.нзии  профессиональных  участ.ников 

РЦБ,  например  «Профинве.стсервис»,  «Стоксервис»  и  др.  Они  и  нач.али 

65 Об именных приватизационных счетах и вкладах в РСФСР [Текст]: Закон Президента 

РСФСР № 1529-1. И^ http://www.zakonprost.ru, свободный (дата обращения: 16.07.2012). 
66 О мерах по завершению чековой приватизации и обеспечению гражданам Российской 

Федерации гарантий использования приватизационных чеков [Текст]: Постановление 

Правительства РФ от 6 мая 1994 г. № 456 // Правовой информационный ресурс «Гарант». 

ИИЪ: http://www.garant.ru, свободный (дата обращения:16.07.2011). 

http://www.zakonprost.ru/
http://www.garant.ru/
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активную  ску.пку  объектов  приват.изации.  Другим  вед.ущим  субъектом  на 

ры.нке ценных бу.маг являлись ЧИ.Фы. Они обладали пра.вом и возможностью 

аккумул.ировать  приватизационные  че.ки  и  проводить  опер.ации  с  ними.  По 

стр.ане   несколько   со.тен   инвестиционных   фон.дов   получили   лице.нзии 

Госкомимущества.67  В  Челяб.инской  области  мо.жно  назвать  след.ующие: 

«Социальная защ.ита населения», «Атл.ант», «Индустрия», «Эле.тком», «Эра», 

«Урал», «Дов.ерие». 68 

Согласно   дан.ным   первого   чеко.вого   аукциона,   подав.ляющая   часть 

вауч.еров (75,8%) находилась у ЧИ.Фов. Участвовавшие в аукц.ионе получили 

на   каж.дый   ваучер   од.ну   акцию   АО   «Асбест.оцемент»,   две   акции   АО 

«Ашин.ский       пиролизно-химич.еский       завод»,       ше.сть       акций       АО 

«Магнито.горская    швейная    фаб.рика»,    АО    «Магнитогорская    обу.вная 

фабрика». За ни.ми последовала и ма.сса других предп.риятий, например, АО 

«Златоус.товский        завод        металлоко.нструкций»,       АО        «Ашинский 

металлур.гический завод», АО «Ур.ал-мостострой»69; 

В  Челяб.инской  области  в  рам.ках  малой  приват.изации  на  1  августа 

1993 г. бы.ло разгосударствлено 1 622 предп.риятия розничной торг.овли, 392 - 

общественного пит.ания, 673 - бытового обслуж.ивания. На 1 августа 1993 г. 

пере.дано в частную собств.енность более 80% предп.риятий строительства и 

промышл.енности  строительных  матер.иалов,  95%  сельхозпредприятий,  96% 

предп.риятий оптовой торг.овли.70 

В 1992 г. было уде.лено основное вним.ание малой приват.изации, т.е. 

разгосударствлению тех предп.риятий, которые непосре.дственно работают с 

насел.ением.  Среди  них  са.мые  крупные  предп.риятия  области:  «Торг.овый 

центр»,    «Дет.ский    мир»,    «Молодежная    мо.да».71    К    строительным    и 

текст.ильным можно отн.ести АО «Уралмостострой», АО «Трои.цкая швейная 

 

67 Инвестиционные фонды, получившие лицензию // Челябинский рабочий. 1993. 28 апр. 
68 Инвестиционные фонды, получившие лицензию // Челябинский рабочий. 1993. 16 

марта. 
69 Приватизация. Бюллетень // Челябинский рабочий. 1993. 3 марта. 
70 Приватизация. Бюллетень // Челябинский рабочий. 28 сен. 1993. 
71 Приватизация // Челябинский рабочий. 1993. 17 авг. 
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фаб.рика», АО «Коркинский стеко.льный  завод», АО «Челяб.инская  швейная 

фаб.рика  «Одежда».72.  В  рам.ках  коммерческого  конк.урса,  переходящего  в 

откр.ытые  торги,  бы.ли  приватизированы  след.ующие  крупные  предп.риятия, 

как    правило,    из    сельскохоз.яйственного    сектора:    ГП    «Эле.ктро»,    ГП 

«Красноармейскагроснаб», ГКП «Уйскагро.промснаб», ГП 

«Нагайбакагропромснаб».   Та.кая   особенность   выте.кает   из   численности 

работ.ников (от 27 до 55) и стоимости фон.дов (от 178 до 870 тыс. руб.) 73 

Акционированием    восполь.зовались    такие    предп.риятия,    как    АО 

«Магнитострой», АО «Ашин.ский пиролизно-химич.еский завод», Обла.стная 

торговозакупочная      ба.за,      Объединение      «Челяби.нскагро-промхимия», 

Ашин.ский         светотехнический         за.вод,         Златоустовский         за.вод 

металлоконструкций и др. 74 Усл.овия аукциона та.кже позволяли руков.одству 

после  приват.изации  перераспределить  пу.тем  скупки  контр.ольный  пакет 

ак.ций. 

Между  тем  орг.аны  государственной  вла.сти  чаще  вс.его  решались  на 

приват.изацию     через     акциони.рование.     Любая     фо.рма     собственности 

возн.икает  и  развивается  ли.шь  на  прочном  фунда.менте  для  ее  становления. 

Обста.новка,  в  которой  прово.дилось  разгосударствление  в  Рос.сии,  была 

благоп.риятна    для    создания    акцио.нерных    обществ.    Низ.кий    уровень 

сбере.жений  у  населения,  отсут.ствие  у  основной  ма.ссы  жителей  уме.ния 

действовать   в   рыно.чных   условиях   позв.олили   более   усп.ешно   провести 

приват.изацию, максимальные выг.оды от которой пол.учил лишь небо.льшой 

процент   лю.дей,   имевших   пря.мое   отношение   к   руков.одству   объектами 

разгосуда.рствления или органам государ.ственной власти. 

Вто.рой    этап.    Законода.тельство    1994-1998    гг.    регламентировало 

дене.жную   приватизацию.   Ук.аз   Президента   Росси.йской   Федерации   об 

осно.вных      положениях      Государ.ственной      программы      приват.изации 

 

72 Приватизация // Челябинский рабочий. 1993. 7 апр. 
73 Приватизация // Челябинский рабочий. 1993. 6 мая. 
74 Перечень объектов приватизации в Челябинской области // Челябинский рабочий. - 

1994. - 3 фев. 
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государственных  и  муници.пальных  предприятий  в  Росси.йской  Федерации 

по.сле  1  июля  1994  г.  75  пол.ожил  начало  пере.ходу  к  денежному  эт.апу 

приватизации и опре.делил её особенности. 

В  Челяб.инской  области  дене.жный  этап  приват.изации  осуществлялся 

на   осн.ове   Постановления   гл.авы   администрации   от   13.04.1994   №   275 

«Прог.рамма приватизации государ.ственных и муниципальных предп.риятий 

в Челябинской обл.асти». 76 

Особое     вним.ание     обращалось     на     необхо.димость     завершить 

приват.изацию  большинства  объе.ктов  «малой  приват.изации»,  крупных  и 

сре.дних предприятий промышл.енности  и  строительства, уско.рить развитие 

сф.еры   торговли   и   ус.луг.   На   приватизационный   меха.низм   возлагалось 

повы.шение эффективности деятел.ьности предприятий, разгосуда.рствление и 

привлечение  инвес.тиций  в  производство,  в  том  чи.сле  иностранных.  Да.же 

реализацию  мероп.риятий  по  социальной  защ.ите  населения,  в  том  чи.сле 

защите  пр.ав  частных  собств.енников  (акционеров),  опред.елили  как  цель 

приват.изации. 

В    дополнение    к    обла.стной    программе    дейст.вовала    городская: 

Постан.овление главы админи.страции г. Челябинска от 28.06.1994 № 680 «О 

прог.рамме      приватизации      муници.пальных      предприятий      в      гор.оде 

Челябинске».77 

 

 

75 Об основных положениях Государственной программы приватизации государственных 

и муниципальных предприятий в Российской Федерации после 1 июля 1994 г. [Текст]: 

указ Президента РФ. от 22 июля 1994 г. № 1535 (редакция от 14 января 2011 г.) // 

Собрание законодательства РФ. И^: 

http://www.szrf.ru/oglavlenie.phtml?nb=00_00&year=1994, свободный (дата обращения: 

3.07.2012). 
76 Программа приватизации государственных и муниципальных предприятий в 

Челябинской области [Текст]: постановление Главы администрации Челябинской области 

от 13 апреля 1994 г. № 275 (редакция от 1 марта 1994 г.) // Информационный портал. 

ИКЪ: http://www.ural-region.net/bchel/positud/watchpkaig5/index.htm, свободный (дата 

обращения: 14.06.2011). 
77 О программе приватизации муниципальных предприятий в городе Челябинске [Текст]: 

постановление Главы администрации города Челябинска от 28 июля 1994 г. № 680 

(редакция от 1 августа 1994 г.) // Правовой информационный ресурс Гарант. ИКЪ: 

http://www.garant.ru, свободный (дата обращения: 23.07.2011). 

http://www.szrf.ru/oglavlenie.phtml?nb=00_00&year=1994
http://www.ural-region.net/bchel/positud/watchpkaig5/index.htm
http://www.garant.ru/
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Вв.иду  ряда  негат.ивных  эффектов  разгосуда.рствления  собственности 

уже  в  1995  г.  приостана.вливалась  приватизация  в  сф.ере  обслуживания  на 

терри.тории Челябинской обл.асти. Данное реш.ение было при.нято в разрез с 

прогр.аммой  приватизации  и  ука.зам  Президента.  Яр.кий  пример  то.го,  что 

политическая   эл.ита   региона   мо.гла   противопоставлять  се.бя   центральной 

вла.сти.     Законодательно     это    регулир.овалось     Постановлением     гл.авы 

администрации  г.  Челяб.инска  от  20.11.1995  №  1103-п  «О  приостановлении 

приват.изации».78 В связи со значит.ельным сокращением ус.луг, оказываемых 

бан.ями, прачечными и химчи.стками, и учитывая их социа.льную значимость 

для  насе.ления  города,  приостана.вливалась  приватизация  вышеук.азанных 

объектов. 

Прог.рамма   приватизации   от   1994   г.   сохр.анила   возможность   для 

быс.трой смены собств.енника. 

Челябинская       обл.асть       отличалась       бо.лее       высокой       до.лей 

акционированных  предп.риятий  в  сравнении  со  сре.дним  показателем  по 

стр.ане. Показатель был ра.вен 0,927, по России - 0,756.79   Это свя.зано с тем, 

что   в   регионе   сосредот.ачивалась   высокая   до.ля   предприятий   вед.ущих 

отраслей  стр.аны.  Акционирование  позв.оляло  в  ускоренный  ср.ок  сменить 

руков.одство   предприятия   или   полу.чить   прибыль   за   сч.ет   портфельных 

инвес.тиций. 

В   Челябинской   обл.асти   первый   дене.жный   аукцион   сост.оялся   10 

февраля 1995 г. Особе.нность аукционов дене.жного этапа приват.изации - это 

активное  уча.стие  в  них  не  только  ЧИ.Фов,  но  и  частных  лиц  -  не  ме.нее 

половины    от    общ.его    числа    покуп.ателей.    В    период    пер.вого    этапа 

руково.дители    предприятий,    са.мих    инвестиционных    фон.дов    получили 

эконом.ическую возможность самосто.ятельно бороться за собств.енность, что 

они и делали. После.дующие аукционы нос.или такой же хара.ктер. 

 
 

78 О приостановлении приватизации [Текст]: Постановление Главы администрации города 

Челябинска от 20.11.1995 № 1103-п // Вечерний Челябинск. 1995. 30 нояб. 
79 Впереди России всей. Фондовый рынок // Челябинский рабочий. 1995. 3 марта. 
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На    фоне    эконом.ической    трансформации    шла    кримина.лизация 

российского биз.неса, что стало од.ной из особенностей стано.вления частной 

собств.енности в России в це.лом.80 

Основной    законод.ательной    базой    рыно.чных    отношений    ст.али 

нормативно-прав.овые акты, регламен.тирующие приватизацию в стр.ане. Они 

же    легитимировали    разгосуда.рствление    и    в    субъектах    феде.рации. 

Законодательство   в   Челяб.инской   области   стро.илось   по   реакционному 

прин.ципу,  т.е.  в  ответ  на  постан.овления  Советов  изда.вался  нормативно  - 

прав.овой      акт      оппозиционной      админи.страции.      Такая      ситу.ация 

характеризовала     пер.иод     1991-1993     гг.     После     стано.вления     нового 

конститу.ционного   строя   законода.тельство   региона   прио.брело   характер 

дублир.ования законов федера.льного уровня. 

Иссл.едуя  результаты  эконом.ических  трансформаций  в  Челяб.инской 

области,    мо.жно    отметить,    что    век.тор    их    развития    зада.вался    на 

всероссийском уро.вне. При этом рег.ион отличался ря.дом особенностей. Они 

исхо.дили  из  специфики  Южн.ого  Урала,  кот.орая  заключалась  в  том,  что 

обл.асть  являлась  одновр.еменно  развитой  во  вс.ех  основных  эконом.ических 

отраслях: промышл.енность, сельское хозя.йство, строительство, тран.спорт и 

связь, торг.овля и общественное пит.ание. Кроме то.го, регион был од.ним из 

ведущих яде.рных центров стр.аны. 

Приватизация  как  осно.вной  механизм  см.ены  собственника  сыг.рала 

роль в созд.ании небольшого чи.сла частных собств.енников. 

При    этом    заявл.енные    цели    реф.орм    (создание    широ.кого    слоя 

собств.енников,  стимулирование  разв.ития  предприятий  и  т.п.)  апр.иори  не 

могли   бы.ть   достигнуты,   что   отмеч.ается   и   рядом   дру.гих   российских 

исследо.вателей,    например    докт.ором    социологических    на.ук,    главным 

нау.чным   сотрудником   РАН   Р.   Х.   Симо.няном.   Вместо   модерн.изации 

произошла деиндустр.иализация. Регион пот.ерял позиции одн.ого из ведущих 

промыш.ленных   центров   стр.аны.   Это   негативно   отраз.илось   в   целом  на 

80 Конец уголовной междоусобицы в г. Миассе // Челябинский рабочий. 1995. 19 янв. 
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эконом.ическом развитии  госуд.арства. Были  поте.ряны  позиции  на  мир.овом 

рынке.   Госуд.арство   лишилось   ря.да   финансовых   рыч.агов   влияния   во 

внешнепол.итическом курсе.81 

Ба.зой для развития предприним.ательского права, безус.ловно, является 

Конст.итуция   РФ,  принята   в  1993   г.  Осо.бое   значение  в  ней  им.еют  те 

конституционные но.рмы, которые соде.ржат отраслевые прин.ципы. Также в 

Осно.вном законе закре.плены конституционные гара.нтии и конституционные 

огран.ичения        предпринимательства.        Конст.итуция        разграничивает 

компе.тенцию различных государ.ственных органов в сф.ере правотворчества. 

Исх.одя  из  положений  ст.  71,  в  вед.ении  Российской  Феде.рации  находятся 

федер.альная государственная собств.енность и управление ею, устано.вление 

основ    федер.альной    политики,    федер.альные    программы    в    обл.асти 

экономического  разв.ития,  установление  прав.овых  основ  еди.ного  рынка, 

осн.овы  ценовой  поли.тики,  федеральные  эконом.ические  службы,  вкл.ючая 

федеральные     ба.нки,     гражданское,     гражд.анское     процессуальное     и 

арбит.ражное   процессуальное   законода.тельство.   Именно   та.ким   образом 

обеспеч.ивается   на   сегодняшний   де.нь   единое   прав.овое   регулирование 

предприни.мательской       деятельности       на       общерос.сийском       уровне, 

опреде.ляется  общий  пор.ядок  регулирования  хозяйс.твенных  связей  ме.жду 

субъектами предприни.мательства, заключения и испол.нения обязательств по 

дого.ворам.   В   главе   8   Конст.итуции   РФ   раскрыты   осн.овы   местного 

самоупр.авления.  Так,  в  ст.  130  говорится,  что  мес.тное  самоуправление  в 

Росси.йской  Федерации  обеспе.чивает  самостоятельное  реш.ение  населением 

вопр.осов   местного   знач.ения,   владения,   польз.ования   и    распоряжения 

муници.пальной собственностью. 

Опир.аясь    на    иерархичную    стру.ктуру    источников    пр.ава    важно 

отме.тить   роль   коде.ксов   РФ   как   регуляторов   правоот.ношений   в   сфере 

 
 

81 Симонян Р.Х. Российские реформы 1990-х годов и их современные последствия 

[текст]: социологическое исследование. Институт социологии РАН. И^: 

http://www.isras.ru, свободный (дата обращения: 23.03.2011). 

http://www.isras.ru/
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предприни.мательства:  Гражданский  код.екс  РФ,  Налоговый  код.екс  РФ82, 

Бюджетный       код.екс       РФ,       Кодекс       РФ       об       админист.ративных 

правонарушениях83, Угол.овный кодекс РФ 84 и др. 

Гражд.анский   кодекс   Росси.йской   Федерации   (ГК   РФ)   уста.новил 

возможность  созд.ания  предприятий  разл.ичных  организационно    прав.овых 

форм.   В   каж.дом   конкретном   слу.чае   предпринимателю   предост.авляется 

право    соз.дать    предприятие,    в    наибо.льшей    степени    отвеч.ающее    его 

экономическим   инте.ресам.   Каждой   фо.рме   предприятия   в   опреде.ленных 

условиях свойс.твенны как несомненные досто.инства, так и недостатки. 

В соотве.тствии с ГК РФ85 предприятия мо.гут быть соз.даны в разных 

организ.ационно-правовых  фор.мах:  индивидуальное  предприни.мательство, 

хозяйственные товари.щества (полное товари.щество, товарищество на ве.ре), 

хозяйственные    обще.ства    (АО,    ПАО,    ЗАО,    ООО),    производственный 

коопе.ратив, унитарное предп.риятие. 

Формы    предприни.мательства    зависят    и    от    то.го,    действует    ли 

предпри.ниматель     самостоятельно     или     в     коопе.рации     с     другими 

предприн.имателями,  использует  для  биз.неса  только  св.ое  имущество  или 

привл.екает  имущество  дру.гих  лиц,  использует  тол.ько  личный  тр.уд  или 

привлекает нае.мных работников. 

В завис.имости от содержания и направл.енности предпринимательской 

деятел.ьности,   объекта   прило.жения   капитала   и   полу.чения   конкретных 
 

82 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. 

от 29.09.2019, с изм. от 31.10.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.10.2019) // 

КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 24.12.2019). 

83 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : Федер. закон 

от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ : принят Гос. Думой 20 дек. 2001 г. : одобрен Советом 

Федерации 26 дек. 2001 г. : [ред. от 2 авг. 2019 г.] // Собрание законодательства 

Российской Федерации. — 2002. — № 1, ч. 1. — Ст. 1. 

84 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017)(с 

изм. и доп., вступ. в силу с 27.12.2019) // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, N 

25, ст. 2954. 

85Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ)// 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения 28.02.2022) 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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резул.ьтатов,    связи    предприни.мательской    деятельности    с    осно.вными 

стадиями   воспроизво.дственного   процесса,   разл.ичают   следующие   ви.ды 

предпринимательства: производ.ственное, коммерческо-торг.овое, финансово- 

кред.итное, посредническое, стра.ховое. 

В     современных     усло.виях     по     организационно-экономи.ческому 

признаку предп.риятия дифференцируются след.ующим образом: 

– кон.церн  –  как  правило,  многоот.раслевое  акционерное  обще.ство, 

которое   приоб.ретает   контрольный   па.кет   акций   разл.ичных   компаний, 

являю.щихся по отношению к не.му дочерними; 

– хол.динг     –     акционерное     обще.ство,     создаваемое     круп.ными 

компаниями  с  це.лью  управления  доче.рними  предприятиями  че.рез  систему 

уча.стия и владения контр.ольным пакетом ак.ций; 

– консорциум  –  объед.инение  предпринимателей  в  це.лях  совместного 

прове.дения крупной финан.совой операции; 

– синд.икат – объединение сб.ыта продукции предприн.имателями одной 

отр.асли         для         устранения         изли.шней         конкуренции         ме.жду 

собой; 

– кар.тель   –   соглашение   ме.жду   предприятиями   од.ной   отрасли 

о   це.нах   на   продукцию,   о    раз.деле   рынков   сб.ыта,   долях    в   об.щем 

объеме произв.одства и т. п.; 

– ассоциация      –      добров.ольное      объединение      эконом.ически 

самостоятельных     предп.риятий     для     совместного     реш.ения     научно- 

техни.ческих,          производственных,          эконом.ических,          социальных, 

эколог.ических и других за.дач; 

– финансово-промыш.ленные    группы    (ФПГ,    чеб.оли)    –    форма 

объед.инения    промышленного,    банко.вского,    страхового    и    торг.ового 

капиталов,      а      та.кже      интеллектуального      потен.циала      предприятий 

и орган.изаций86. 

 

86См. Серова О. А., Социальное предпринимательство: выбор организационно-правовой 

формы // Гражданское право. — 2019. — № 2 (март-апрель). — С. 11 
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В     условиях     интенс.ивного     развития    рыно.чных     отношений    и 

предприни.мательства, усиления ро.ли государства в сф.ере экономики ГК РФ 

пере.стал   осуществлять   фун.кции   определителя   напра.влений   в   развитии 

дру.гих отраслей законода.тельства, регулирующих имущес.твенные и личные 

неимуще.ственные   отношения   (в   том   чи.сле   и   предпринимательского). 

Появ.ление   Бюджетного,   Налог.ового,   Жилищного,   Земел.ьного,   Лесного 

коде.ксов   привело   к   то.му,   что   соответствующие   отно.шения   получают 

совер.шенно     другое     прав.овое     регулирование,     не     совпа.дающее     с 

принципиальными  полож.ениями  ГК  РФ.  Более  то.го,  текущие  зак.оны  их 

изменяют. 

 
2.2. Совре.менные предприниматели: соци.ально – психологические 

че.рты 

Современная   экон.омика   предъявляет   опреде.ленные   требования   к 

предприни.мательской деятельности. Предпри.нимателю сегодня ва.жно быть 

проак.тивным, нацеленным на ус.пех. 

Мы   бы   выделили   след.ующие   составляющие   обр.аза   современного 

успе.шного предпринимателя: 

1 Гибк.ость  в  своей  деятел.ьности.  Урмина  И.  А.87  гов.орит  об  этом 

каче.стве в контексте ана.лиза понятий см.ены парадигмы и усп.еха. 

Например,  С.  Ко.ви  установил,  что  по.сле  Второй  Мир.овой  войны 

попул.ярная  литература  бы.ла  полна  сове.тами  по  приобретению  нав.ыков 

успеха. Но эт.от  успех был време.нного характера. Ус.пех считался фун.кций 

навыков     и     пове.дения.     Такая     эт.ика     совершенствовалась     на     дв.ух 

направлениях:  успе.шная  модель  взаимоо.тношений  в  обществе  и  мод.ель 

позитивного мента.льного отношения. Это и предст.авляет собой социа.льную 

парадигму.  Она  –  как  ка.рта  местности.  Она  не  ес.ть  местность,  а  тол.ько 

показывает   спец.ифику   данной   мест.ности.   С.   Кови   гов.орит   о   том,   что 

 

87 См. Урмина И. А. Самоменеджмент : учебник для академического бакалавриата / И. А. 

Урмина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. С. 108 
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профессионалу ва.жно разделять ка.рту реальности и ка.рту того, что дол.жно 

быть – ценн.ости. Все, чем живет личн.ость, она должна пропу.скать через эти 

мента.льные карты88. 

Лю.ди     всегда     бу.дут     проявлять     инт.ерес     к     успехам     дру.гих. 

Современному   предпри.нимателю   всегда   ва.жно   интересоваться   тем,   как 

дос.тичь  таких  же  усп.ехов,  кто  успешен.  Но  итог.овый  результат  не  все.гда 

ясен.  И  это  –  осно.вная  проблема.  Вых.одом  и  данной  ситу.ации  является 

пони.мание    того,    явля.ется    ли    достижение    эффект.ивности    решением 

проб.лемы. 

2 Следующее каче.ство - эффективность взаимоза.висимости 

Характер  чело.века  –  это  общность  его  прив.ычек.  «Сеешь  мы.сль, 

получаешь    дейс.твие;    сеешь    дейс.твие,    получаешь    прив.ычку;    сеешь 

прив.ычку, собираешь хара.ктер; сеешь хара.ктер, получаешь суд.ьбу». 

Силы  прив.ычки  может  оказ.аться  как  губительной,  так  и  тем,  что 

пом.ожет достичь чело.веку желаемой це.ли. Для успешного предпри.нимателя 

эффективная   прив.ычка   располагается   на   перес.ечении   знания,   уме.ния   и 

желания. Зна.ние – это теоретическая пара.дигма, что делать и поч.ему. 

Человек  мо.жет  быть  не  эффек.тивным  в  общении  с  дру.гими  людьми 

пот.ому, что никогда не слу.шает то, что ему говорят. При эт.ом он может не 

догады.ваться об этом, поск.ольку не умеет или не хо.тел бы этого дел.ать. 

3 Привычка к проакт.ивности 

Навык   бы.ть   проактивным   (proa.ctive),   а   не   реактивным   (reac.tive) 

означает,    что    буд.учи    людьми,    мы    не.сем    ответственность    за    св.ои 

собственные  жи.зни.  Наше  пове.дение  зависит  от  на.ших  решений,  а  не  от 

окруж.ающих условий. Мы мо.жем подчинять чув.ства нашим ценн.остям. Мы 

инициируем происх.одящее и несем за это ответст.венность. 

Философско-психоло.гические    основания    проакт.ивности    лежат    в 

уче.нии  австрийского  псих.олога  Виктора  Фра.нкла.  Считается,  что  име.нно 

 

88См. Надежин Н. Н., Жизненный цикл предпринимательской деятельности // Юрист. — 

2021. — № 12. — С. 48 
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В. Франкл  впе.рвые  использовал  сл.ово  «проактивность»  в  совре.менном  его 

понимании   в   психоло.гической   литературе.   Дан.ное   понимание   мо.жно 

сформулировать   след.ующим   образом:     челове.ческое   поведение,   буд.учи 

детерминированным внеш.ними и внутренними обстояте.льствами жизни, не 

обуслав.ливается     ими     полностью,     так     как     чел.овек     способен     к 

самодиста.нцированию (принятию поз.иции по отношению к сам.ому себе) и 

самотран.ценденции  (выходу  за  пре.делы  себя  как  данн.ости,  преодолению 

се.бя)  –  эти  способности  позв.оляют  человеку  бы.ть  свободным  в  вид.ении  и 

изменении сам.ого себя89. 

Под проакти.вностью понимается сво.бода человека выби.рать реакцию 

на  выз.овы  со  стороны  окруж.ающей  среды  и  сво.бода  изменять  ситу.ацию в 

соответствии со сво.ими ценностями. 

Ана.лиз   литературы,   посвя.щенной   проактивности   и   проакт.ивному 

поведению     позв.оляет     выделить     пя.ть     основных     психоло.гических 

характеристик проак.тивной личности 

1. самодетерм.инированное поведение; 

2. спосо.бность   успешно   против.остоять   ситуациям   и   требо.ваниям 

среды, кот.орые потенциально мо.гут вызвать стр.есс; 

3. умение   эффек.тивно   прогнозировать   насту.пления   определенного 

жизне.нного    события,    а    та.кже    выстраивать    поведе.нческие    стратегии, 

ориенти.рованные на будущее; 

4. спосо.бность  ставить  знач.имые  цели  и  деят.ельно  стремиться  к  их 

дости.жению; 

5. готовность     акт.ивно     воздействовать     на     усл.овия     среды     в 

противоп.оложность пассивному приспо.соблению 

4 Привычка персон.ального лидерства и упра.вления 

Все   чаще   гов.орят   о   том,   что   успешный   предпри.ниматель   –   это 

трансформационный   ли.дер.   Трансформационное   лиде.рство   смотрит   на 
 

89 См. Социология управления: учебник для академического бакалавриата / В. И. 

Башмаков [и др.] ; под ред. В. И. Башмакова, Р. В. Ленькова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. С. 310 
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отно.шения между лид.ером и последователями по-дру.гому: главная зад.ача не 

заставить,   а   вдохн.овить   последователей   прев.зойти   свои   собст.венные 

интересы  ра.ди  блага  орган.изации.    Чаще  вс.его  такие  лид.еры  встраивают 

ценн.ости,  надежды  и  потре.бности  последователей  в  стра.тегию  развития 

орган.изации,   формируя   на   их   осн.ове   ценности   орган.изации,   а   затем 

поощ.ряют людей след.овать этой стра.тегии и этим ценн.остям90. 

Также сле.дует помнить, что приори.тетными в жизни каж.дой личности 

явля.ются следующие фак.торы: 

1) Безопасность   (ощущ.ение   достоинства,   предст.авление   о   своей 

ценн.ости, устойчивость в пл.ане эмоций, самоув.ажение, личная си.ла); 

2) Внутренняя  ориен.тация  (мотиватор  це.лей  в  жизни,  внутр.енние 

границы,    кот.орые    руководят    прин.ятием    решения    и    дейст.виями    в 

соответствии со станд.артами, принципами чело.века); 

3) Мудрость  (ощущ.ение  внутреннего  бал.анса,  понимание  сущн.ости 

коммуникации   опреде.ленные   принципов   и   приме.нения   их   в   реальных 

ситу.ациях, умение рассу.ждать, различать и пони.мать); 

4) Властная    си.ла    (способность    сове.ршать    действия,    вы.бор    и 

решения). 

Дан.ные    факторы    явля.ются    взаимозависимыми.    Безопа.сность    и 

руководство   иници.ируют   мудрость,   кот.орая   перетекает   в   си.лу.   Таким 

обр.азом,  постепенно  форми.руется  сильная  личн.ость.  Конечно,  она  зав.исит 

от других факт.оров и людей. Каж.дый фактор та.кже имеет разн.ость полюсов. 

Напр.имер,  безопасность  нахо.дится  в  пределах  от  пол.ной  опасности  и  до 

пол.ной   безопасности.   Внутр.енняя   ориентация   –   от   пря.мого   отражения 

реаль.ности до полного внутр.еннего самоуправления. Мудр.ость – от полной 

«ка.ши»  в  голове  до  пони.мания  принципов  жи.зни.  Властная  си.ла  –  от 

внутренней расхляб.анности до ответственных самосто.ятельных решений. 

5 Соблю.дение принципов дел.овой игры, дело.вого общения. 
 
 

90 См. Устюжанин А., Быть для всех хорошим парнем и эффективным не получится // 

Управление персоналом. — 2022. — № 1 (645). — С. 51 
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Совре.менный  предприниматель  вла.деет  навыками  дело.вого  общения, 

зн.ает о концепции «Выи.грал-Выиграл» с об.оих сторон (учит.ывая успех как 

св.оей  стороны,  так  и  дру.гой)91.  Это  также  спосо.бность  рефлексировать, 

дум.ать, проявлять эмп.атию. 

6 Наличие критич.еского мышления. 

В информа.ционном социуме дос.туп и обладание цен.ной информацией 

– за.лог успешного функцион.ирования современного чело.века. Информация 

сей.час  –  это  основной  ре.сурс92.  Информация  разноо.бразна,  а  технические 

спо.собы  ее  получения  опоср.едуют  социализацию.  Но  прос.тота  получения 

«зна.ния» приводит к то.му, что формируется ощущ.ение «доступности» ми.ра, 

где  каждому  возм.ожно  получить  лю.бую  информацию  лю.бым  способом. 

Сло.вно личность уже все зн.ает. 

Но на самом де.ле, информация мо.жет быть раз.ной. И важно пони.мать, 

что без критического мышл.ения невозможно сформи.ровать свои прин.ципы 

и ценности. Ес.ли верить вс.ему тому, что гов.орят СМИ, новости, паб.лики и 

блогеры,   личн.ость   не   будет   пони.мать,   где   «начинается»   она,   а   где   – 

уста.новки  социума.  Поэ.тому  так  важно  учи.ться  формировать  крити.ческое 

мышление.  Это  то,  что  мо.жет  противостоять    формир.ованию  шаблонного 

стерео.типного мышления и боль.шего числа лю.дей. Критическое мышл.ение 

также    помо.гает    коммуницировать    с    разли.чными    структурами,    что 

функци.онируют на основе искусст.венного интеллекта. 

Чт.обы   развивать   крити.ческое   мышление,   необх.одимо   расширять 

зна.ния   в   своей   професси.ональной   сфере.   Кра.йне   важно   изу.чать   свою 

професси.ональную область, но.вые исследования, чит.ать последние нау.чные 

разработки. Это позв.оляет «быть в тре.нде», понимать осно.вные тенденции и 

напра.вления   развития   св.оей   экспертности.   К   то.му   же,   это   позволяет 

сопост.авлять  уже  имеющиеся  зна.ния  с  новыми,  пони.мать,  что  меняется  в 

 

91 См. Стрижакова Е. Н., Эмоциональный капитал: ключевой фактор предпринимательства 

в XXI веке // Менеджмент в России и за рубежом. — 2019. — № 6. — С. 93-99 
92 См. Фасхиев Х. А., Интеллектуальный капитал как фактор новаторской активности // 

Менеджмент в России и за рубежом. — 2020. — № 1. — С. 17 
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информа.ционном    поле.    Соврем.енному    менеджеру    ва.жно    овладевать 

макси.мумом информации в св.оей сфере, сле.дует постоянно повы.шать свою 

квалиф.икацию.    Тот,    кто    не    изучает    но.вое    сейчас,    автома.тически 

проигрывает. Сниж.ается уровень непредв.зятости, нарастает так назыв.аемый 

«конфликт поко.лений». 

Кроме то.го, важно ум.еть работать в усло.виях неопределенности. 
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ГЛ.АВА 3. ОТРАЖЕНИЕ ТЕ.МЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ШКОЛ.ЬНОМ 

КУРСЕ ОТЕЧЕС.ТВЕННОЙ ИСТОРИИ. 

 
3.1. Отра.жение темы исслед.ования в ИКС и школьных учеб.никах. 

 

Тема   «Стано.вление   российское   предприни.мательство»   актуальна, 

пот.ому  что  в  условиях  рыно.чной  экономики  час.тная  предпринимательская 

иници.атива   является   основопо.лагающей   благоприятного   уро.вня   жизни. 

Предприни.мательская  активность  гра.ждан  страны  им.еет  большое  знач.ение 

для  экономического  ро.ста  страны,  пот.ому  что  производятся  необх.одимые 

блага,    созд.аются    новые    раб.очие    места,    увелич.иваются    налоговые 

посту.пления   в   Государственный   бюд.жет   и,   следовательно,   госуд.арство 

может  напра.влять  больше  сре.дств  на  социальное  обесп.ечение  населения, 

разв.итие  образования  и  здравоо.хранения,  строительство  до.рог,  развитие 

фундаме.нтальной науки и т.д. 

Дан.ная  тема  ва.жна  для  изучения  в  общеобраз.овательных  школах, 

пом.имо   общих   зна.ний   об   истории   в   це.лом,   способствует   разв.итию 

логического мышл.ения у учащихся, спосо.бность строить логич.еские схемы, 

и осозн.авать исторические проц.ессы. 

Историко  -  культ.урный  стандарт  напр.авлен  на  повышение  каче.ства 

школьного     истори.ческого     образования,     разв.итие     исследовательских 

компе.тенций учащихся общеобраз.овательных школ, формир.ование единого 

куль.турно-исторического простр.анства Российской Феде.рации. 

Он   включает   в   се.бя   принципиальные   оце.нки   ключевых   соб.ытий 

прошлого,  осно.вные  подходы  к  препод.аванию  отечественной  ист.ории  в 

современной  шк.оле  с  перечнем  обязат.ельных  для  изучения  тем, пон.ятий  и 

терминов,  соб.ытий  и  персоналий  и  сопрово.ждается  перечнем  «тру.дных 

вопросов ист.ории», которые вызы.вают острые диск.уссии в обществе и для 

мно.гих учителей – объек.тивные сложности в препод.авании. 



https://fgos.ru/. 
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В  историко  –  культ.урном  стандарте  зало.жена  концепция,  кот.орая 

направлена  на  повы.шение  качества  школ.ьного  исторического  образ.ования, 

воспитание    гражданс.твенности    и    патриотизма,    разв.итие    компетенций 

учащ.ихся   общеобразовательных   шк.ол   в   соответствии   с   требов.аниями 

Федерального    государс.твенного    образовательного    стан.дарта    (ФГОС)93 

осно.вного общего и сред.него (полного) образ.ования, формирование еди.ного 

культурно – истори.ческого пространства Росси.йской Федерации. 

ИКС  для  учи.теля  не  просто  тол.ько  ориентир,  а  основопо.лагающая 

фигура  для  прове.дения  продуктивных  уро.ков.    Принципиальные  осн.овы 

(культурно-антропол.огический      подход;      этнокул.ьтурный      компонент; 

выра.ботка   сознательного,   оцено.чного   отношения   к   ист.ории;   учебник 

ист.ории  как  навигатор)  опред.елили  рекомендации,  кот.орые,  по  мнению 

авт.оров   проекта,   дол.жны   быть   поло.жены   в   основу   нов.ого   школьного 

учеб.ника.   Интерес   для   вс.ех   учителей   и   препода.вателей   представляют 

важ.ные  положения.  Во-пер.вых,  изучение  ист.ории  -  один  из  дейст.венных 

способов  формир.ования  патриотизма,  гражданс.твенности  и  толерантности. 

Во-вто.рых,    лежащий    в    осн.ове    изложения    истори.ческого    материала 

патри.отизм   не   исключает   обра.щения   к   анализу   оши.бок   и   неудач,   без 

пони.мания   которых   невоз.можно   формирование   адекв.атной   гражданской 

иденти.чности.    В-третьих,    сформир.ованная    гражданская    иденти.чность 

подразумевает    и    актив.ность    гражданина.    Истори.ческий    опыт    та.кой 

активности   и   дол.жен   быть   поче.рпнут   подрастающим   покол.ением   из 

школьного  учеб.ника  истории,  что  мо.жет  создать  усл.овия  для  осознания 

разл.ичий  между  гражд.анской  активностью  и  экстре.мизмом.  В-четвертых, 

обра.щение  к  изучению  вое.нной  истории  стр.аны  и,  прежде  вс.его,  к  такому 

явл.ению,  как  массовый  гер.оизм  при  защите  Отеч.ества,  является  од.ним  из 

важнейших  моме.нтов  в  формировании  патриот.ического  сознания  гра.ждан 

России.  Но  пред.метом  патриотической  горд.ости  должны  бы.ть  не  только 

93 ФГОС (федеральный государственный образовательный стандарт). Режим доступа: 

https://fgos.ru/
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вое.нные   победы,   но   и   труд.овые   свершения   наш.его   народа.   В-пя.тых, 

важнейшим зве.ном является предст.авление, что Россия ес.ть «великая стр.ана 

с   великим   про.шлым»,   составляющая   неотъе.млемую   часть   всеми.рного 

исторического  проц.есса.  Такой  под.ход  позволяет  объек.тивно  изложить  и 

та.кой    сложный    мате.риал,    как    межнациональные    отно.шения    как    в 

Российской  Феде.рации, так  и  на  постсоветском  простр.анстве. Справедливо 

предла.гается не замалчивать траги.ческие страницы ист.ории, но направлять 

осно.вное внимание на позит.ивные стороны отечес.твенной истории, об.щим 

итогом кот.орой является на.ша многонациональная стр.ана. В-шестых, про.ект 

стандарта реком.ендует увеличить чи.сло параграфов и соответ.ственно часов 

в  уче.бном  плане,  отво.димых  на  изучение  ист.ории  культуры  и  в  том  чи.сле 

истории повседн.евности. В-седьмых, принци.пиально важно формир.ование у 

учащихся  предст.авления  об  историческом  проц.ессе  как  многофакторном 

явл.ении.   Особое   вним.ание   уделяется   тез.ису   о   том,   что   революции   и 

гражд.анские  войны  не  мо.гут  быть  резул.ьтатом  внешнего  или  внутр.еннего 

заговора,  а  явля.ются  следствием  объек.тивно  существующих  против.оречий 

внутри стр.аны. Наконец, са.мо преподавание ист.ории должно основы.ваться 

на  действующем  Федер.альном  законе  «Об  образ.овании»  94и  Федеральном 

государ.ственном      образовательном       стан.дарте95,       что      предполагает 

концент.рическую систему препод.авания истории в шк.оле. 

Таким  обр.азом,  стоит  зад.ача  раскрыть  су.ть  исторического  проц.есса 

как  совокупности  уси.лий  множества  поко.лений  россиян.  След.ует  уделить 

вним.ание    историческому    оп.ыту    гражданской    актив.ности,    местного 

самоупр.авления. 

Данное исслед.ование, охватывает ряд тем включ.енных в ИКС: 

1. Кризис имп.ерии в начале XX ве.ка. 
 

94 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ред. 16.04.2022). – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/. 
95 ФГОС (федеральный государственный образовательный стандарт). Режим доступа: 

https://fgos.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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Факторы   и   дина.мика   промышленного   разв.ития.   Отечественный   и 

иност.ранный капитал, его ро.ль в индустриализации стр.аны. 

2. Перестройка и рас.пад советской сис.темы (1985 -1991). 

Допущение част.ного предпринимательства (индивид.уальной трудовой 

деятел.ьности),    разработка    прог.рамм    перехода    к    «социалис.тическому 

рынку». Появ.ление коммерческих бан.ков. Нарастание разбаланси.рованности 

в народном хозя.йстве и криминализации ры.нка. 

Начатая  в  1985  г.  но.вым  руководителем  стр.аны  М.С.  Горбачевым 

поли.тика  «перестройки»  бы.ла  нацелена  на  «обнов.ление  социализма».  Она 

вклю.чала  комплекс  след.ующих  социально-эконом.ические  мер  -    курс  на 

«уско.рение»,  предоставление  бол.ьшей  самостоятельности  предпр.иятиям  и 

трудовым  колле.ктивам,  допущение  коммер.ческого  сектора  экон.омики  и 

индивидуальной   труд.овой   деятельности,   глас.ность   и   частичное   сня.тие 

цензуры,   плюр.ализм   мнений,   расши.рение   внутрипартийной   демок.ратии, 

«новое      мышл.ение»      на      международной      ар.ене      с      приоритетом 

общечело.веческих ценностей, от.каз от противостояния с Зап.адом и др. 

3. Становление но.вой России (1991-2012) 

Нач.ало  радикальных  эконом.ических  преобразований.  Либера.лизация 

цен.   «Шоковая   тер.апия».   Снятие   огран.ичения   на   предпринимательскую 

деятел.ьность.     Ваучерная     приват.изация.     Распад     сове.тской     планово- 

распреде.лительной  системы.  Доллар.изация  экономики.  Ро.ст  цен  и  падение 

жизне.нного      уровня      насе.ления.      Безработица.      Чер.ный      рынок      и 

кримина.лизация   жизни.   Проб.лема   несвоевременной   вып.латы   зарплат. 

Поляр.изация общества. Поп.ытки экономической стабил.изации. Финансовые 

пира.миды и залоговые аукц.ионы. Дефолт 1998 г. Рыно.чная мораль. «Но.вые 

русские». 

Пон.ятия  и  термины  выдел.енные  в  ИКС:  «шоковая  тер.апия»,  дефолт, 

вау.чер, залоговый аук.цион, либерализация цен, приват.изация. 

4. В перечень тру.дных вопросов по ист.ории так же входят: 
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- оце.нка  причин,  хара.ктера  и  последствий  эконом.ических  реформ 

нач.ала 1990-х гг. («шоковая тер.апия»); 

- причины,    после.дствия    и    оценка    стабил.изации    экономики    и 

полити.ческой системы Рос.сии в 2000-е гг. 

На  основе  дан.ного  квалификационного  исслед.ования,  ФГОС  и  ИКС 

мо.жно  применить  след.ующие  формы  уро.ков,  применимых  к  дан.ной  теме 

исслед.ования:      традиционные      ур.оки,      семинары,      повтор.ительно     – 

обобщающий   ур.ок.   С   помощью   нетради.ционных   уроков   форми.руется 

интерес у учащ.ихся к истории сво.его Отечества. 

В    соотве.тствии    с    требованиями    ФГ.ОС    и    ИКС    мы    должны 

сформи.ровать у учащихся след.ующие личностные резул.ьтаты: 

- Понимание  важн.ости  образования,  в  том  чи.сле  исторического  для 

социал.изации современного чело.века; 

- Понимание ро.ли социально – акти.вной личности в ист.ории; 

- Воспитание  росси.йской  гражданской   иденти.чности,  патриотизма. 

Лю.бви и уважения к Отеч.еству, чувства горд.ости за свою Род.ину; 

- Уважение пр.ав и свобод чело.века; 

- Выработка уме.ний работать с уче.бной и внешкольной инфор.мацией 

(анализировать  и  обоб.щать  факты,  формул.ировать  и  обосновать  выв.оды, 

высказывать св.ою точку зре.ния и т.д.), использовать совре.менные источники 

инфор.мации; 

- Готовность к сотрудн.ичеству в коллективе 

- Формир.ование        социально–адаптивной        (граждан.ственной) 

познавательной и коммуни.кативной компетенций; 

- Овла.дение   целостными   предста.влениями   об   историческом   пу.ти 

человечества  как  необх.одимой  основой  для  миропо.нимания  и  познания 

соврем.енного общества 

Проанал.изировав ИКС и школьные учеб.ники, можно опред.елить, что 

тема  дан.ной  квалификационной  раб.оты  представлена  в  ку.рсе  «История 

Рос.сии» в 11 классе. 



71  

Ана.лиз учебников по ист.ории России. Как изу.чена тема исслед.ования 

«Становление росси.йского предпринимательства в 20 - 21 ве.ке». 

I. Учебник Арсе.нтьев Н.М., Данилов А.А., Леванд.овский А.А. / под 

редакцией Торк.унова А.В., М., Просвещение, 2016, Ист.ория России 11 кл.асс. 

Разработчики учеб.ника заявляют, что дан.ное учебное пос.обие 

разработано   в   соотве.тствии   с   требованием   конц.епции   нового   УМК   по 

отечес.твенной истории исто.рико – культурного стан.дарта. Так же в основе 

методи.ческого аппарата учеб.ника лежит сист.емно – деятельностный под.ход 

в  обучении,  направ.ленный  на  формирование  у  школь.ников  универсальных 

уче.бных действий. Эт.ому способствует разноур.овневые вопросы и зад.ания, 

отрывки из истори.ческих источников, те.мы для проектов, творч.еских работ 

(раз.дел «Думаем, сравн.иваем, размышляем). 

Знак.омясь   с   учебников   под   ред.   Торк.унова   явно   прослеж.иваются 

принципы  ИКС,  взаимод.ействие  различных  при.емов  обучения.  В  учеб.нике 

уделено вним.ание следующим те.мам: 

§21 Российская экон.омика на пути к ры.нку. 

Тема раскры.вается на основе следу.ющего плана: 

1. От сове.тской экономической сис.темы к рынку. 

2. «Шок.овая терапия». 

3. Приват.изация. 

4. Корректировка ку.рса реформ. 

5. Пер.вые результаты эконом.ических реформ. 

6. Финан.совый кризис 1998 г. и его после.дствия. 

7. Россия в мир.овой экономике. 

§27 Экон.омика России в нач.але XXI в. 

Материал распр.еделен по следующим пун.ктам: 

1. Переход к поли.тике государственного регули.рования рыночного 

хозя.йства 

2. Налоговая реф.орма 

3. Решение проб.лемы внешнего до.лга 
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4. Социальное  разв.итие:  разработка  и  реали.зация  приоритетных 

национ.альных проектов. 

5. Демогра.фическая политика 

6. Ит.оги социально-экономи.ческого развития ст.раны 

В  конце  параг.рафов  данного  учеб.ного  пособия  име.ются  вопросы  и 

зад.ания для работы с тек.стом. 

Стоит   заме.тить,   что   тема   исслед.ования,   а   конкретно   разв.итие 

предпринимательства,   ее   организ.ационно   -   правовых   фо.рм,   видов   в 

учеб.нике представлена недост.аточно, в основном проп.исаны общие фак.торы 

состояния экон.омики страны на дан.ном отрезке вре.мени. 

II. Учебник  «Рос.сия  в  мире.  Баз.овый  уровень.  11кл.асс»  под  авторством 

О.В. Воло.буева, В.А. Клокова, М.В. Поном.орева, В.А. Рогожкина. 

В  учеб.нике  есть  яр.кие  иллюстрации,  кот.орые  сопровождают  каж.дую 

страницу, таб.лицы. В конце каж.дого параграфа авт.оры подводят ит.оги и 

дают  воп.росы  по  пройденному  мате.риалу,  помимо  эт.ого  для  развития 

творч.еских  способностей  учащ.имся  предлагается  выпо.лнить  несколько 

зад.аний.  Однако  у  дан.ного  учебника  ес.ть  минусы  в  ви.де  большого 

колич.ества    текста,    кот.орый    может    бы.ть    суховат.    Хо.тя    авторы 

попыт.ались  систематизировать  мате.риал  и  разделить  те.кст  на  пункты. 

Интере.сующая  нас  тема  нахо.дится  в  нескольких  параг.рафах,  например, 

§37-38.  СС.СР  в  период  «Перес.тройки».  Тема  раскры.вается  на  основе 

следу.ющего плана: 

1. Мы жд.ем перемен… 

2. Глас.ность и эволюция государс.твенного строя. 

3. Но.вое мышление» и окон.чание «холодной во.йны». 

4. Кризис вла.сти. 

5. Два президента. 

6. Авг.уст 1991 года револю.ционный поворот ист.ории. 

7. Распад СС.СР и создание СНГ. 
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Дан.ный   параграф   не   в   пол.ной   мере   раскр.ывает   экономическую 

ситу.ацию,     большее     вним.ание     уделяется     полити.ческим     вопросам. 

В   §40   «Стано.вление   новой   экон.омики»   тема   раскры.вается   на   основе 

следу.ющего плана: 

1. Реформи.рование экономики: «шок.овая терапия» 

2. През.идент и Верховный со.вет: противостояние вла.стей 

3. Политический кри.зис осени 1993 го.да. 

4. Выборы в Федер.альное Собрание 

В   дан.ном   параграфе   бо.лее   подробно   расп.исано   об   экономических 

рефо.рмах,   целью   кот.орых   была   зам.ена   государственной   собств.енности 

частной   и   устано.вление   рыночных   отно.шений.   Так   же   повествуется   о 

противо.стоянии между законод.ательной и исполнительной вла.стью, что так 

же оказало вли.яние на выбор пу.ти развития экон.омики. 

В    рассмотренных    на.ми    учебниках    инфор.мация    о    становлении 

предприни.мательства,  правовых осн.овах не детализируется, а указы.вается в 

общих чер.тах, так же не представлена мод.ель построения разл.ичных форм и 

ви.дов    предпринимательской    деятел.ьности    на    каждом    из    эта.пов    в 

зависимости от ситу.ации в стране, что актуал.изирует разработку те.мы ВКР и 

методологическую состав.ляющую данной раб.оты. 

Помимо  эт.ого  материал  выпу.скной  квалификационный  раб.оты  может 

бы.ть   использован   не   тол.ько   на   уроке,   но   и   для   исследов.ательской 

деятельности. 

3.2. Методи.ческие приемы и спо.собы реализации те.мы на уроках 

ист.ории в общеобразовательной шк.оле 

Один      из      вари.антов      использования      мате.риала      выпускной 

квалифик.ационной  работы  явля.ется  применение  его  на  уро.ках  истории  в 

шк.оле. Урок по те.ме: «Российская экон.омика на пути к ры.нку». 

Цель:   Способс.твовать   формированию   предст.авления   учащихся   о 

харак.терных чертах экономи.ческого развития Рос.сии в 1990-е годы 
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Зад.ачи урока: 

1. Способс.твовать     формированию     разв.ития     навыков     раб.оты     с 

различными  источ.никами  информации,  уст.ной  речи,  аналити.ческого 

мышления, уме.ния аргументировать св.ою точку зре.ния. 

2. Познакомить учащ.ихся с основными экономи.ческими мероприятиями 

росси.йского правительства в указ.анный период и их послед.ствиями. 

3. Познакомить учащ.ихся с определениями пон.ятий «валютный 

кор.идор», «ваучер», «инфл.яция», «конвертируемая вал.юта», 

«либерализация цен», «приват.изация» «рыночная экон.омика». 

4. Воспитание патри.отизма и коммуникативной кул.ьтуры 

Урок  начин.ается  с  организационного  мом.ента:  это  делается  с  це.лью 

проверить   готов.ность   учащихся   и   наст.роить   их   на   работу.   Учи.тель 

приветствует школь.ников и проверяет нал.ичие у них на партах письм.енных 

принадлежностей,    тетр.адки    и    раздаточного    мате.риала.    После    че.го 

начинается ур.ок. 

Во   втором   эт.апе   следует   соз.дать   мотивацию   для   учащ.ихся   для 

рассмотрения    и    опред.еления    темы    ур.ока.    Для    этого    мо.гут    быть 

исполь.зованы    различные    мет.оды:    от    рассказа    учи.теля    до    показа 

видеофр.агмента. Для  работы  на  дан.ном  уроке для  учащ.ихся  был фрагмент 

тек.ста  из  радиопрограммы.  Пе.ред  изучением  фраг.мента  учащимся  дае.тся 

задание самосто.ятельно дать назв.ание представленному вып.уску. 

Один  из  ключ.евых  моментов  сист.емно-деятельностного  под.хода  на 

уроке   явля.ется   самостоятельная   познава.тельная   деятельность.   Для   ее 

реали.зации   учащиеся   или   учи.тель   задает   воп.росы   необходимые   для 

пони.мания  материала.  В  нач.але  урока  учащ.имся  необходимо  опред.елить 

тему  ур.ока,  план  и  пробл.емный  вопрос.  Пробл.емный  вопрос  польз.уется 

учащимися  как  орие.нтир  работы  с  матер.иалом,  а  также  подв.одит  итог  по 

вс.ей   работе.   На   дан.ном   занятии   уче.ники   должны   бы.ли   обозначить 

пробл.емный  вопрос  исх.одя  из  темы  и  пл.ана  урока.  Выбр.анным  вариантом 

ст.ал: «90-е зло или благо?». 
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След.ующим  этапом  ид.ет  –  актуализация  зна.ний.  Для  того  чт.обы 

учащиеся  познак.омились  с  новым  матер.иалом  на  уроке,  им  необх.одимо 

активизировать   зна.ния   по   пройденному   мате.риалу.   Назовите   пер.иод   в 

истории  наш.его  государства с  1985  по 1991  гг.?  Назо.вите главные ит.оги  и 

результаты эконом.ической перестройки ? В чем вы вид.ите главные при.чины 

неудач эконом.ических реформ пер.иода «перестройки»?  Ито.гом этой бес.еды 

должно  ст.ать  не  только  актуал.изация  знаний  учащ.ихся,  но  и  понимание 

сте.пени   влияния   эконом.ических   и   социально-полити.ческих   явлений   на 

жи.знь людей. 

На  четв.ертом  этапе  уче.ники  должны  нач.ать  получать  но.вые  знания. 

Дан.ная  задача  реали.зуется  с  помощью  мет.ода  «Шесть  шл.яп  познания»: 

изуч.ение   фактов,   связ.анных   с   экономическим   разв.итием   Российской 

Феде.рации    в    1990-е    годы    («бе.лая    шляпа»);    всесто.ронняя    оценка 

экономи.ческого  развития  Росси.йской  Федерации  в  1990-е  го.ды  («красная, 

жёл.тая  и  чёрная  шл.япы»);  анализ  альтерн.ативных  возможностей  разв.ития 

Российской  Феде.рации  в  1990-е  годы  («зел.ёная  шляпа»);  формули.рование 

выводов     («си.няя     шляпа»).     Это    про.стой     и     практический     спо.соб, 

позволяющий   преод.олеть   три   фундаментальные   труд.ности,   связанные   с 

практи.ческим    мышлением:    эмо.ции,    беспомощность,   пута.ницу.    Метод 

позв.оляет  разделить  мышл.ение  на  шесть  ти.пов,  или  режимов,  каж.дому  из 

которых отве.чает метафорическая цве.тная "шляпа". Та.кое деление позв.оляет 

использовать    каж.дый    режим    нам.ного    эффективнее,    и    ве.сь    процесс 

мышл.ения становится бо.лее сфокусированным и устой.чивым. 

В   завершении   рассмат.риваемой   темы   учащ.иеся   возвращаются   к 

пробл.емному вопросу ур.ока: «90-е – зло или благо?». 

На   посл.еднем   этапе   раб.оты   с   учащимися   необх.одимо   провести 

рефл.ексию.   Данный   пр.ием   позволяет   учащ.имся   проанализировать   св.ои 

знания, дейс.твия и эмоции, кот.орые они получили на ур.оке. Для логического 

завер.шения  урока  учен.икам  было  зад.ано  продолжить  на  вы.бор  несколько 

высказ.ываний: «сегодня я уз.нал...», «было тру.дно…»,   «я понял, чт.о…», «я 
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научился…»,       «я   см.ог…»,    «было    инте.ресно    узнать,    чт.о…»,    «меня 

удив.ило…».    Рефлексия  мо.жет  быть  пров.едена  с  помощью  бес.еды,  или 

игры. 

Техноло.гическая карта ур.ока представлена в прило.жении № 1. 

Таким     обр.азом,     предложенный     ур.ок     позволяется     расш.ирить 

представление    учащ.ихся    о    состоянии    экон.омики    страны    в    1990-е, 

стано.влению    рыночной    экон.омики,    формированию    созн.ания    первых 

предприн.имателей  и  правовых  ос.нов  для  сегодняшнего  мал.ого,  среднего 

биз.неса. Дает возмо.жность по-другому рассм.отреть исторические соб.ытия и 

процессы.   Способ.ствует   развитию   то.чки   зрения   учащ.ихся,   и   навыков 

ана.лиза событий прош.лого и настоящего. 
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ЗАКЛ.ЮЧЕНИЕ 

Фигура предпри.нимателя на сегодняшний де.нь играет важ.ную роль в 

экон.омике страны.  Ист.ория становления и разв.ития предпринимательства в 

Рос.сии берет св.ое начало еще со вре.мен основания госуд.арства. Изначально 

предприни.мательства в своем совре.менно понимании не сущест.вовало, были 

ли.шь различные пром.ыслы и торговля. Да.лее, по мере разв.ития государства, 

оно    предст.авляло    собой    разв.итый    торгово-промыш.ленный    комплекс, 

возгла.вляемый   династиями   промышл.енников   и   купечества.   В   пер.иод 

правления Пе.тра I были зало.жены основы росси.йского капиталистического 

тор.гово-промышленного    биз.неса.    XIX    век    -    период    промыш.ленного 

переворота,  вел.иких  реформ,     впл.оть  до  пореформенной  Рос.сии  можно 

наз.вать   «золотым   ве.ком   предпринимательства»,   ко.гда   купечество   ст.ало 

основным   двига.телем   экономики   стр.аны.   Уникальная   эконом.ическая   и 

предпринимательская      куль.тура      возникла      благ.одаря      инициативной 

деятел.ьности русских куп.цов и предпринимателей, выше.дших из отдельных 

сосл.овий. 

История     разв.ития     предпринимательства     завер.шается     прерывом 

трад.иции  частного  предприни.мательства  в  СССР  и  невостреб.ованностью 

накопленного оп.ыта на данном отр.езке истории стр.аны. 

Вклад    выдаю.щихся    предпринимателей    доревол.юционной    России 

доста.точно    весом.    Име.нно    они    являлись    новат.орами,    двигателями 

экон.омики,      развивали      внешнеэко.номические      связи      с      дру.гими 

государствами,   прив.лекая   иностранный   кап.итал   в   страну,   заним.ались 

меценатством (благотвори.тельностью). Неоспоримо то, что да.же спустя ве.ка 

их  деятельность  изуч.ается  современными  исследо.вателями,  что  говорит  об 

их  актуал.ьности  и  уникальности  в  на.ши  дни.  Уникальность  -    в  уме.нии 

построить дина.стии в непростых усло.виях существования, напр.имер, выйдя 

из крепост.нической среды просла.виться до известного кондит.ерского дома. 

В     ко.нце     XX     в.     государство,     отказ.авшись     от     командно- 

админист.ративной  экономики  пере.ходит  к  рыночной,  безус.ловный  базис 
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кото.рого –    частная    иници.атива.    В    развитии    предприни.мательства    в 

современной Рос.сии можно выде.лить 4 периода. 

1 пер.иод   «старая   гва.рдия»   -   дореформенный   пер.иод,   который 

характе.ризуется   постоянным   нарас.танием   неизбежности   пер.емен,   когда 

мно.гие  стали  «вынужд.енными»  предпринимателями.  Ср.еди  руководителей 

дорефор.менного  периода  по.чти  каждый  тре.тий  возглавлял  промыш.ленное 

предприятие.  Первона.чальные  административные  реф.ормы  терпели  кр.ах  и 

не привели к быс.трым и значительным резул.ьтатам. В период перес.тройки 

первые       норма.тивно-правовые       ак.ты,       например,       о       разре.шении 

индивидуальной   труд.овой   деятельности,   или   же   за.кон   о   кооперациях 

поро.дили диссонанс.   Стр.ана была уже не с кома.ндной экономикой, но еще 

и не рыно.чной, что породило тяж.елую кризисную ситу.ацию. 

2 период «первоп.роходцы» -   период легал.изация теневых капи.талов, 

интенсивное созд.ание собственного биз.неса, легализация предприн.имателей 

в глазах общест.венного мнения. Осно.вной законодательной ба.зой рыночных 

отно.шений      стали      норма.тивно-правовые      ак.ты,      регламентирующие 

приват.изацию  в  стране.  Они  же  легитим.ировали  разгосударствление  и  в 

субъ.ектах федерации. 

3 пер.иод   «массовый   на.бор»   -   период   масс.овой   приватизации, 

институ.ализации отношений предприн.имателей и властей. Приват.изация как 

основной    меха.низм    смены    собств.енника    сыграла    ро.ль    в    создании 

небол.ьшого числа час.тных собственников. 

4 пер.иод «новобранцы» - пер.иод, когда сос.тав основных игр.оков уже 

устоялся. Новоб.ранцы занимают те отр.асли, которые ме.нее безбарьерны. В 

бол.ьшей степени бы.ли концентрированы  на розн.ичной торговле, обще.пите, 

бытовом обслуж.ивании. 

Основным  норма.тивно-правовыми  акт.ами,  являющими  источ.никами 

предпринимательского  пр.ава  на  сегодняшний  де.нь,  конечно  же,  явля.ются 

Конституция  РФ  1993  г.,  Гражд.анский  кодекс,  Нало.говой  кодекс,  Ко.АП, 



79  

Уголовный код.екс и др. Далее, по си.ле идут разл.ичные НПА региональных 

орг.анов власти, ук.азы, постановления и ин.ые правовые ак.ты. 

Каждому     эт.апу     развития     соврем.енного     предпринимательства 

соответ.ствовали      разработка      и      прин.ятие      законодательной      ба.зы 

регулирования. Но она не все.гда успевала за хо.дом развития общест.венных 

отношений. 

Каж.дый    субъект    РФ    обл.адал    специфическими    особен.ностями 

развития, что отраз.илось в ходе разгосуда.рствления. В Челябинской обл.асти 

сосредотачивались   вед.ущие    отрасли    и    предп.риятия   промышленности, 

ядер.ного комплекса, кот.орые играли важ.ную роль как в экон.омике региона, 

стр.аны,  так  и  на  мировом  ры.нке. Особенность  так  же  сост.ояла  в  том,  что 

экономическая  трансф.ормация  шла  одновременно  с  противо.стоянием  двух 

цен.тров власти - Админи.страции Президента и Верхо.вного Совета РС.ФСР. 

После    стано.вления    нового    конститу.ционного    строя    законода.тельство 

региона прио.брело характер дублир.ования законов федера.льного уровня. 

Как показ.ывает история, соврем.енному предпринимателю ва.жно уметь 

рабо.тать    в    условиях    неопреде.ленности,    постоянно    учи.ться    новому. 

Совре.менная     экономика     предъ.являет     определенные     требо.вания     к 

предпринимательской деятел.ьности. Предпринимателю сег.одня важно бы.ть 

проактивным,      нацел.енным      на      успех.      В      ныне.шних      условиях 

быстроме.няющегося мира оч.ень важно бы.ть гибким, ум.еть планировать все 

нап.еред. 

Рассматривая   методи.ческий   аспект   выпу.скной   квалификационной 

раб.оты можно при.йти к следующим выв.одам. Во-первых, мате.риалы данной 

раб.оты частично присут.ствуют в учебниках по ист.ории России за 11 кл.асс, 

поэтому   возм.ожно   разработать   ур.ок,   используя   их,   и   вклю.чить   его   в 

учебный пл.ан. Во-вторых, ур.ок по «российской экон.омике на пути к ры.нку» 

позволит не тол.ько расшить предст.авления учащихся об изуч.аемом периоде, 

но и способ.ствует пониманию сте.пени влияния мно.гих факторов как жи.знь 

определенного  чело.века, так  и на  ситуацию в стр.ане  в целом. В-тре.тьих, в 
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ходе ур.ока удалось пока.зать применение раз.ных приемов, мет.одов и средств 

раб.оты   благодаря   кот.орым   учащиеся   смо.гли   применить   св.оих   знания, 

уме.ния и навыки. 

Та.ким образом, те.ма выпускной квалифик.ационной работы позв.оляет 

взглянуть на стано.вление и развитие предприни.мательства как  России, так и 

на  терри.тории  Южного  Ур.ала.  Выяснить  в  ка.ких  условиях  формир.овался 

такой    кл.асс    как    купечество    и    с    че.го    начался    пу.ть    современных 

предприн.имателей. Также на при.мере разработанного ур.ока была пока.зано, 

как на практике мо.жно применить мате.риал работы. 
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Приложения 

Приложение 1. 

Конспект урока по теме: «Российская экономика на пути к рынку» 

Класс: 11 

Цель: Способствовать формированию представления учащихся о 

характерных чертах экономического развития России в 1990-е годы 

Задачи урока: 

5. Способствовать формированию развития навыков работы с 

различными источниками информации, устной речи, аналитического 

мышления, умения аргументировать свою точку зрения. 

6. Познакомить учащихся с основными экономическими мероприятиями 

российского правительства в указанный период и их последствиями. 

7. Познакомить учащихся с определениями понятий «валютный 

коридор», «ваучер», «инфляция», «конвертируемая валюта», 

«либерализация цен», «приватизация» «рыночная экономика». 

8. Воспитание патриотизма и коммуникативной культуры 

Планируемые результаты: 

- Личностные: 

 Стимулировать обучающихся к поиску новых знаний; 

 Формирование у учащихся гуманизма и толерантности, уважение 

прав и свобод человека; 

 Формирование у учащихся устойчивого интереса и уважения к 

истории 

 Выработка восприятия истории как способа понимания 

современности 

 Выработка умения выбирать линию поведения в соответствии с 

ценностями гуманизма и исходя из представлений о возможных 

исторических последствиях; 

-Метапредметные: 

Познавательные: 
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 умение анализировать и обобщать факты, и выделять главное; 

 формулировать и обосновывать выводы и представлять 

результаты своей деятельности в различных формах; 

 строить логические умозаключения. 

Регулятивные: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою 

учебную деятельность; 

 формирование у учеников умения определять цели своей 

деятельности и представлять ее результаты. 

Коммуникативные: 

 формировать социально-адаптивной и познавательно 

компетентностей, а так же коммуникативных компетентности: владеть 

устной и письменной речью, вести диалог, грамотно стоить монологическую 

речь, участвовать в дискуссии; 

 владеть устной и письменной речью. 

Предметные результаты: 

 уметь систематизировать знания об экономической ситуации в 

1990-х гг., и влияние на жизнь людей; 

 дать характеристику экономики 1990-х гг. 

 развивать умения у учащихся элементарно анализировать 

исторические факты, формулировать выводы, доказывать свою точку зрения; 

 уметь сравнить состояние общества в 1990-х гг. и современное 

российское общество. 

Оборудование к уроку: ПК, мультимедийный проектор, презентация, 

раздаточный материал. 

Формы организации познавательной деятельности учащихся: 

индивидуальная, фронтовая. 

Межпредметные связи: обществознание. 
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Ход урока: 
 
 

Виды работы, 

формы, 

методы, 

приемы 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Предполагаемые ответы учеников 

Организацион 

ный этап 

Здравствуйте ребята! Я рада вас 

видеть. Проверьте наличие 

тетрадки, раздаточного 

материала и письменных 

принадлежностей у вас на 

столах. Начнем с вами урок. 

Ученики настраиваются 

на работу, проверяют 

наличие необходимого 

материала для урока 

Здравствуйте! 

Добрый день! 

Постановка 

проблемы, 

цели и задач 

урока 

Демонстрирует фрагмент текста 

из радиопрограммы «Клинч» и 

предлагает учащимся 

самостоятельно дать название 

представленному выпуску 

«…те, кто пережил эти 

годы, вряд ли их забудут. 90-е 

Изучают предложенный 

текст, озвучивают свои 

предложения. 

На основе 

предложенных тем 

радиопрограммы 

совместно   с    учителем 

- Эпоха перестройки 

- Лихие 90-е 

- Развал СССР и становление Российской 

Федерации 
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 — это время гигантского взлета 

общественной свободы, время 

безраздельной свободы СМИ, 

появление новых политических 

сил, начало зарождения 

крупного капитала и победа над 

путчистами. 90-е, в то же время, 

это начало  первых 

разочарований – ваучеры 

Чубайса, залоговые аукционы, 

сомнительная приватизация, 

разгул бандитизма, чеченская 

война, расстрел парламента. 

Именно в 90-е мы увидели 

Б.Ельцина, через год ставшего 

первым  российским 

президентом. А    в последний 

год    этого    десятилетия    мы 

формулируют 

проблемный  вопрос 

(«90-е – благо или 

вред»?). 
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 познакомились с В.Путиным, 

который руководит страной по 

сей день... По всем опросам 

оценка 90-х делит общество 

почти пополам: для половины 

общества 90-е – рождение 

новой России, для других – 

погружение в омут, из которого 

страна только начала 

выбираться…» 

(Фрагмент из радиопрограммы ) 

  

Актуализация 

знаний 

Назовите период в истории 

нашего государства с 1985 по 

1991 гг.? Назовите главные 

итоги и результаты 

экономической перестройки ? В 

чем      вы      видите      главные 

Отвечают на вопросы, 

делают выводы. 

Период «перестройки» 

 
 

В целом экономические реформы периода 

«перестройки» потерпели неудачу. По сути 

дела ни одно из предложенных властями 

экономических   нововведений   так   и   не 
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 причины неудач экономических 

реформ периода 

«перестройки»? 

 заработало. 

Реформы Горбачева проводились в рамках 

социалистической системы хозяйства и 

направлены на частичное обновление 

прежней экономической системы. 

 
Вывод:       С       провалом       ГКЧП       и 

«перестройкой» закончился период реформ 

социалистического характера в СССР. 

Стало ясно, что без перехода к рыночной 

экономике не обойтись. 

Метод 6 шляп: Совместно с учителем  

«Шесть шляп - Изучение фактов, связанных с формулируют задачи, 

мышления» экономическим развитием необходимые для ответа 

 Российской Федерации в 1990-е на проблемный вопрос: 

 годы («белая шляпа»)  

 - Всесторонняя оценка  

 экономического развития  
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 Российской Федерации в 1990-е 

годы («красная, жёлтая и чёрная 

шляпы») 

- Анализ альтернативных 

возможностей развития 

Российской Федерации в 1990-е 

годы («зелёная шляпа») 

- Формулирование выводов 

(«синяя шляпа») 

  

Изучение Делит класс на группы по 3-4 Выполняют задание 1 группа 

нового человека. Каждая группа (сбор фактического - 28 октября 1991 г. – выступление Б.Н. 

материала работает с отдельными материала). Ельцина с программой перехода страны к 

Работа с разделами параграфа, выявляя Последовательно рынку. Суть реформ: либерализация цен 

текстом только конкретные значимые озвучивают ответы. (отказ от государственного регулирования 

учебника, факты. Учитель при Делают необходимые цен), приватизация, обеспечение 

сбор фактов, необходимости корректирует записи в тетради конвертируемости рубля (конвертируемая 

составление ответы учащихся  валюта - денежная единица, подлежащая 
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конспекта 

(«белая 

шляпа») 

  обмену на валюту другого государства) 

- Для обозначения экономических реформ 

используется термин «шоковая терапия». 

- Ответственным за исполнение программы 

реформ назначен Е.Т. Гайдар. 

2 группа 

«Шоковая терапия» приводит к: 

1) инфляции 

2) снижению уровня жизни. 

3) распространению импортных товаров 

4) росту безработицы 

5) Падению бюджетных поступлений 

6) Ликвидации товарного дефицита 

3 группа: 

- осенью 1992 г. начинается приватизация 

- правительство выдаёт каждому 

гражданину ваучер (приватизационный 

чек), который можно обменять на акции 
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   - за первый год реформ приватизированы 

24 тыс. предприятий, 160 тыс. фермерских 

хозяйств, 15% предприятий торговли 

- слабость государственной власти вела к 

махинациям в сфере экономики 

4 группа: 

- в декабре 1992 г. Е.Т. Гайдар отправлен в 

отставку. Премьер-министром назначен 

В.С. Черномырдин 

- Курс на усиление государственного 

регулирования 

- Правительство В.С. Черномырдина 

пытается привлечь иностранные 

инвестиции, однако иностранные компании 

неохотно инвестируют в российскую 

экономику 

- Правительство    В.С.     Черномырдина 

получает кредиты от МВФ и Всемирного 
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   банка 

- начинается выпуск ГКО, привлечение 

денежных средств населения в банки 

- Политика Черномырдина привела к 

снижению темпов инфляции, росту 

задолженности страны по внутренним и 

внешним обязательствам 

5 группа: 

В 90-е годы в России: 

1) развиваются различные формы 

собственности: индивидуальная частная, 

государственная, акционерная, 

муниципальная. 

2) увеличивается удельный вес сферы услуг 

в экономике страны 

3) снижаются реальные доходы граждан, но 

обеспеченность населения автомобилями, 

телефонами, компьютерной и бытовой 
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   техникой увеличивается 

6 группа: 

- в 1998 премьер-министром назначен С.В. 

Кириенко 

- 17 августа правительство объявило о 

прекращении выплат по ГКО, также был 

отменён валютный коридор (установленные 

государством пределы колебания рубля по 

отношению к доллару) 

- в результате денежные вклады населения 

обесценились, МВФ и Всемирный банк 

отказались от всех программ помощи 

России, сократился импорт 

- преемникам С.В. Кириенко премьер- 

министрам Е.М.Примакову и С.В. 

Степашину в целом удалось преодолеть 

последствия 

- В августе 1999 г. новым председателем 
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   правительства назначен В.В. Путин, 

началась разработка новой экономической 

стратегии страны 

7 группа: 

- основа российской экономики России в 

1990-е годы остаётся прежней – 

производство и продажа сырья, нефти и 

газа («экономика трубы») 

- в 1990-е увеличилось отставание России 

от ведущих мировых держав и новых 

промышленно развитых стран 
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Эмоциональн 

ая оценка 

ситуации 

(«красная 

шляпа») 

Учащимся   предлагается 

эмоционально      оценить 

социально-экономическую 

ситуацию в стране  с точки 

зрения работника  бюджетной 

сферы,  заводского  рабочего, 

предпринимателя 

Отвечают,    оценивая 

социально- 

экономическую 

ситуацию в стране с 

точки зрения работника 

бюджетной     сферы, 

заводского   рабочего, 

предпринимателя 

 

Выявление Делит класс на 2 группы. В Анализируют, отвечают. 1 группа («чёрная шляпа»): 

достоинств и результате анализа материала  - инфляция 

недостатков первая группа должна назвать  - снижение уровня жизни граждан 

социально- как можно больше недостатков  - рост безработицы 

экономическо экономических реформ 1990-х  - рост преступности 

го развития годов, а вторая – как можно  - экономические махинации 

России в больше достоинств.  - усиление разрыва между богатыми и 

1990-е годы   бедными 

(«чёрная и   2 группа («жёлтая шляпа») 
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жёлтая   + преодоление товарного дефицита 

шляпы») + развитие различных форм собственности 

 + развитие частного предпринимательства 

 + удалось избежать полного распада 

 экономических связей 

 + развитие сферы услуг 

Закрепление. Предлагает учащимся Высказывают и - Надо было постараться сохранить 

Моделирован предложить собственные пути обсуждают возможные командную экономику и постепенно 

ие решения сложившихся в решения сложившихся в внедрять элементы рыночной. 

альтернативн результате экономических результате - Переход к рыночной экономике был 

ых путей реформ 1990-х проблем. экономических реформ неизбежен, поэтому административные 

развития  1990-х проблем. меры были неэффективны, нужно было 

(«зеленая   сразу внедрять рыночные механизмы. 

шляпа»)   и др. 

Обобщение, Предлагает вернуться к Обсуждают проблемный 90 –е зло, потому что было много 

формулирова обсуждению поставленного в вопрос, формулируют криминала, беззакония.  

шие выводов, начале урока проблемного выводы. 90- е для некоторых предпринимателей 
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обсуждение 

проблемы 

вопроса. Корректирует ответы.  стали удачным стартом. 

и др. 

Рефлекция Учащимся предлагается список 

высказываний на выбор, 

который им необходимо 

продолжить: 

- сегодня я узнал... 

- было трудно… 

- я понял, что… 

- я научился… 

- я смог… 

- было интересно узнать, что… 

- меня удивило… 

Анализируют, отвечают  
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Приложение 2. 

Таблица 1 

Принадлежность предпринимателей к отрасли в зависимости от «стажа», % к 

числу ответивших96 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

96 Барсукова, С.Ю. Предприниматели разных призывов: проблема входа на рынок // ЭКО. 

- 2001. -№ 12. - С. 79 . 
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Приложение 3. 
 

Диаграмма 1 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
97 Барсукова, С.Ю. Предприниматели разных призывов: проблема входа на рынок // ЭКО. - 

2001. -№ 12. - С. 79 . 



98 Барсукова, С.Ю. Предприниматели разных призывов: проблема входа на рынок // ЭКО. 

- 2001. -№ 12. - С. 79 . 
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Приложение 4. 

Таблица 2 

Распределение числа малых предприятий РФ по отраслям экономики в 1гг. 

(тыс. ед. на конец года в % к общему числу МП)98 
 
 



Барсукова, С.Ю. Предприниматели разных призывов: проблема входа на рынок // ЭКО. 99 

- 2001. -№ 12. - С. 79 . 
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Приложение 5. 

Таблица 3 

Распределение числа малых предприятий по территории России на конец 

1998 г.99 
 
 



100 Появление шоколада в России. Паровые шоколадные фабрики [Электронный ресурс] // 

LiveJournal – лучший сервис для ведения блога и развития сообщества. Режим 
доступа:   https://romali83.livejournal.com/49058.htmlhttps://romali83.livejournal.com/49058.html 
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Приложение 6. 
 

 
Иллюстрация 1. Соломка товарищества «А.И.Абрикосова сыновей»100 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fromali83.livejournal.com%2F49058.htmlhttps%3A%2F%2Fromali83.livejournal.com%2F49058.html&cc_key


101 Появление шоколада в России. Паровые шоколадные фабрики [Электронный ресурс] // 

LiveJournal – лучший сервис для ведения блога и развития сообщества. Режим 
доступа:   https://romali83.livejournal.com/49058.htmlhttps://romali83.livejournal.com/49058.html 

7 

 

Приложение 7. 
 

 

Иллюстрация 2. Пастила Боярская товарищества «А.И.Абрикосова 

сыновей»101 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fromali83.livejournal.com%2F49058.htmlhttps%3A%2F%2Fromali83.livejournal.com%2F49058.html&cc_key
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Приложение 8. 
 

 
Иллюстрация 3. Часть семейства Абрикосовых на даче в Дубах 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 Как крепостные Абрикосовы стали кондитерскими королями дореволюционной России 

[Электронный ресурс] // Интернет – журнал Культурология.РФ Режим доступа: 

https://kulturologia.ru/blogs/130619/43384/ 

https://kulturologia.ru/blogs/130619/43384/
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Приложение 9. 

 

 

Иллюстрация 9. Чай Братья К. и С. Поповы103 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

103 История чая в России - Товарищество чайной торговли «Братья К. и С. Поповы» 

[Электронный ресурс] // Слон. Необычайная компания. Режим доступа: https://slon- 

tea.ru/blog/chaynaya-shkola/istoriya-chaya-v-rossii-bratiya-popovi/ 

https://slon-tea.ru/blog/chaynaya-shkola/istoriya-chaya-v-rossii-bratiya-popovi/
https://slon-tea.ru/blog/chaynaya-shkola/istoriya-chaya-v-rossii-bratiya-popovi/

