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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА «ОТЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ» 

Целью изучения в вузе курса отечественной истории является воспитание у 
студентов чувства сопричастности к истории своей страны, что неразрывно 
связано с процессом формирования исторического сознания и утверждения 
принципов гражданственности в нашем обществе. Для этого студентов знако-
мят с современными подходами к изучению узловых проблем многовековой 
истории Отечества и вырабатывают у них научные представления об основных 
этапах человеческой истории. Кроме того, будущим специалистам изучение 
исторического материала крайне необходимо для расширения своего культур-
ного горизонта. 
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны знать спе-

цифику исторической науки, ее место в системе гуманитарного знания; вла-
деть основами исторического мышления; уметь выражать и обосновывать 
свою позицию по вопросам, касающимся целостного отношения к историче-
скому прошлому и настоящему. 
На заочном факультете изучение курса отечественной истории рассчитано 

на 12 (14) аудиторных учебных часов и 90 (118) часов самостоятельной работы 
с основной и дополнительной литературой для написания контрольной тема-
тической работы, подготовки к семинарам и экзамену. Программа по отечест-
венной истории и планы семинарских занятий составлены в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта высшего профес-
сионального обучения.  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПО КУРСУ  
«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ» 

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники 
изучения истории. Понятие и классификация исторического источника. Отече-
ственная историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. Методо-
логия и теория исторической науки. История России – неотъемлемая часть 
всемирной истории. 
Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема этно-

генеза восточных славян. Основные этапы становления государственности. 
Древняя Русь и кочевники. Византийско-древнерусские связи. Особенности 
социального строя Древней Руси. Этнокультурные и социально-политические 
процессы становления русской государственности. Принятие христианства. 
Распространение ислама. Эволюция восточнославянской государственности в 
ХI–ХII вв. Социально-политические изменения в русских землях в ХIII–ХV вв. 
Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. 
Россия и средневековые государства Европы и Азии. Специфика формиро-

вания единого российского государства. Возвышение Москвы. Формирование 
сословной системы организации общества. Реформы Петра I. Век Екатерины. 
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Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма. Дискус-
сии о генезисе самодержавия.  
Особенности и основные этапы экономического развития России. Эволюция 

форм собственности на землю. Структура феодального землевладения. Крепост-
ное право в России. Мануфактурно-промышленное производство. Становление 
индустриального общества в России: общее и особенное. Общественная мысль и 
особенности общественного движения России ХIХ в. Реформы и реформаторы в 
России. Русская культура ХIХ века и ее вклад в мировую культуру. 
Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация общественных процес-

сов. Проблема экономического роста и модернизации. Революции и реформы. 
Социальная трансформация общества. Столкновение тенденций интернациона-
лизма и национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма. 
Россия в начале ХХ в. Объективная потребность индустриальной модернизации 

России. Российские реформы в контексте общемирового развития в начале века. 
Политические партии России: генезис, классификация, программы, тактика. 
Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. Револю-

ция 1917 г. Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. 
Российская эмиграция. Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. 
НЭП. Формирование однопартийного политического режима. Образование 
СССР. Культурная жизнь страны в 20-е гг. Внешняя политика. 
Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. Соци-

ально-экономические преобразования в 30-е гг. Усиление режима личной вла-
сти Сталина. Сопротивление сталинизму.  
СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. Великая Оте-

чественная война.  
Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, 

культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. Холодная война. 
Попытки осуществления политических и экономических реформ. НТР и ее 
влияние на ход общественного развития. 
СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений. Советский 

Союз в 1985–1991 гг. Перестройка. Попытка государственного переворота  
1991 г. и ее провал. Распад СССР. Беловежские соглашения. Октябрьские со-
бытия 1993 г. 
Становление новой российской государственности (1993–2002 гг.). Россия 

на пути радикальной социально-экономической модернизации. Культура в 
современной России. Внешнеполитическая деятельность в условиях новой 
геополитической ситуации. 
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ПРОГРАММА КУРСА «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ» 
Введение 

Предмет и метод исторической науки; сущность, формы, функции историче-
ского познания. Дискуссии о цивилизационной принадлежности России. 

Тема 1. Образование древнерусского государства 

Русские земли в XIII – начале XV вв. Основные этапы становления государ-
ственности. Древняя Русь и кочевники. Византийско-древнерусские связи. 
Крещение Руси и его значение. Социально – политическая структура русских 
земель в период раздробленности. Русь и Золотая Орда. Начало объединения 
русских земель вокруг Москвы.  

Тема 2. Формирование Российского государства (XV–XVI вв.) 

Место Средневековья во всемирно – историческом процессе. Складывание 
основ национальных государств в Западной Европе. Специфика становления 
единого русского государства. Россия в XV–XVI вв. Иван III – государь всея 
Руси. Возникновение сословной системы организации общества. Царь Иван 
Грозный и «Избранная Рада». Стоглавый собор. Опричнина. Учреждение пат-
риаршества в России. 

Тема 3. XVII век в истории России 

«Смута»: кризис российской государственности. Феномен самозванства в 
России. Смена династии на московском престоле. Соборное уложение 1649г.: 
юридическое закрепление крепостного права и сословных функций. Боярская 
Дума. Земские соборы. Церковный раскол; его социально – политическая сущ-
ность и последствия. Особенности сословно-представительной монархии в 
России.  

Тема 4. Особенности Российской модернизации в XVIII веке 

XVIII вв. в европейской и мировой истории. Россия и Европа: новые взаимо-
связи и различия. Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в 
России. Основные направления модернизации страны. Мануфактура, ее орга-
низационные формы и виды. Внешняя политика. Судьба реформ Петра I в 
эпоху дворцовых переворотов. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 
Ужесточение политического режима в конце XVIII века. Изменения в между-
народном положении империи. Русская культура XVIII века: от петровских 
инициатив к «веку просвещения».  
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Тема 5. Российская империя на пути  
к индустриальному обществу (XIX век) 

Россия в эпоху наполеоновских войн. Эра либерализма Александра I. По-
пытки реформирования политической системы при Александре I. Победа в 
войне 1812 года и укрепление международных позиций России. Самодержавие 
и «Священный союз». Тайные общества. Внутренняя политика Николая I. 
Крымская война. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Великие 
реформы Александра II. Земское движение. «Контрреформы» Александра III. 
Внешняя политика. Золотой век русской культуры XIX века.  

Тема 6. Альтернативы российским «реформам сверху» в XIX в. 

Верховная власть и общественные силы как  составляющая исторического 
прошлого. Основные этапы организации общественных сил.  Декабристы. За-
падники и славянофилы. Становление идеологии русского либерализма. Пред-
посылки и источники социализма в России. Эволюция народничества к концу 
XIX века. Рост рабочего движения и распространение марксизма в России 
(1880–90 гг.).  

Тема 7. Россия в начале XX в.: крушение империи 

Роль XX столетия в мировой истории. Объективная потребность индустри-
альной модернизации России. Российский капитализм в системе мирового ка-
питалистического хозяйства в начале XX в. Реформы С.Ю. Витте. Усиление 
государственного регулирования экономики. Политические партии в России 
начале века. Русско-японская война 1904–1905 гг. и ее последствия. Первая 
русская революция. Эволюция государственной власти. Изменения в полити-
ческой системе в 1905–1907 гг. Опыт думского «парламентаризма» в России 
Участие России в первой мировой войне. Общенациональный кризис и паде-
ние самодержавия. Октябрьские события. Альтернативы развития России по-
сле Февраля. Декреты II съезда Советов.  

Тема 8. Советское общество (1917–1945 гг.) 

Красногвардейская атака на капитал и политика военного коммунизма. Гра-
жданская война. Интервенция.  Российская эмиграция. Переход к новой эко-
номической политике. Формирование однопартийной политической системы 
СССР на пути форсированного строительства социализма. Формирование то-
талитарного режима. Феномен иллюзорного сознания. Итоги первых пятиле-
ток. Советская  внешняя политика в межвоенный период. Современные споры 
о международном кризисе 1939–1941 гг. СССР во второй мировой и Великой 
отечественной войне. Решающий вклад Советского союза в разгром фашизма. 
Проблема создания антигитлеровской коалиции и открытие второго фронта. 
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Причины и цена Победы. Консолидация советского общества в годы войны. 
Итоги второй мировой войны.  

Тема 9. Советский Союз в послевоенное время  (1945–1990 гг.) 

Осложнение международной обстановки. Начало холодной войны. Создание 
социалистического лагеря. Восстановление народного хозяйства. Попытки 
обновления «государственного социализма». Значение XX и XXII съездов 
КПСС. Ликвидация атомной монополии США. Усиление конфронтации двух 
мировых систем. Карибский кризис (1962 г.). Ускоренное развитие отраслей 
военно-промышленного комплекса. Предпосылки экономических реформ  
1965 г. Диссидентское движение. Стагнация и предкризисные явления в конце 
70-х – начале 80-х гг. Цели и основные этапы «перестройки» в экономическом 
и политическом развитии СССР. «Новое политическое мышление» и измене-
ние геополитического положения СССР.  

Тема 10. Постсоветская Россия на рубеже веков и тысячелетий 

Россия в 1990-е годы: изменения экономического и политического строя; 
либеральная концепция Российских реформ (переход к рынку, формирование 
гражданского общества и правового государства). «Шоковая терапия» эконо-
мических реформ в начале 90-х годов. Б.Н. Ельцин. Конституционный кризис 
в России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 1993 г. 
Чеченская война. Политические партии и общественные движения России на 
современном этапе. Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и 
международных связей. Наука, культура и образование в рыночных условиях. 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
Занятие первое 

Московское царство (XV–XVII вв.) 

1.Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван I Калита. Дмитрий 
Донской. 

2. Русское централизованное государство. Иван III Великий и Василий III 
Великий.  

3. Реформы Ивана IV Грозного. Опричнина и ее последствия. 
4. Земский собор 1613 г. Первые цари династии Романовых. Алексей Михай-

лович. Воцарение Петра I.  
5. Культура средневековой России. 

Занятие второе 
Российская империя (XVIII–начало XX вв.) 

1. Эпоха Петра Великого: рождение империи. 
2. Политика «просвещенного абсолютизма» Екатерины Великой.  
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3. Отечественная война 1812г. Александр I и его идея «священного союза». 
4. Восстание декабристов. Общественно-политическая мысль в 1830-50 гг. 

Николай I. 
5. Реформы и контрреформы в России во второй половине XIX в.– начале  

XX в. Александр II, Александр III, Николай II. 
6. Первая русская революция. Период «думской монархии» в России (1905–

1917 гг.). 

Занятие третье 
Советская Россия и СССР (1917–1991 гг.) 

1. В. И. Ленин. Создание советского государства. Гражданская война: этапы, 
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и репрессии. 
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1996. 
Политические партии в России: история и современность. – М., 2000. 
Пресняков А.Е. Российские самодержцы. – М., 1990. 
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Русский биографический словарь. – М., 1997. 
Русское православие: Вехи истории. – М., 1989. 
Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Легенды. – М., 1996. 
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110. «Бархатные революции» в Восточной Европе. 



48 

111. Роль Русской православной церкви в процессах перестройки. 
112. Распад СССР и создание СНГ. 
113. «Новое политическое мышление» во внешнеполитическом курсе страны. 
114. Политические деятели современной России о событиях недавнего прошлого.  
Альтернативы: выбор пути (перестройка управления и горизонты рынка). 

– М., 1990. 
Бакатин В. Дорога в прошедшем времени. – М., 1999. 
Барсенков А.С. Реформы Горбачева и судьба союзного государства. 1985 

– 1991 гг. – М., 2001. 
Белоусова В.Г., Лебедев В.А. Партократия и путч. – М., 1992. 
Бондарев В. А была ли революция? // Родина, 2006. – № 8. 
Волобуев О., Кулешов С. Очищение. История и перестройка. – М., 1989. 
Воротников В.И. «А было это так…» Из дневника члена Политбюро ЦК 

КПСС. – М., 1995. 
Горбачев М.С. Августовский путч. – М., 1991. 
Горбачев М.С. Жизнь и реформы. В 2-х кн. – М., 1995. 
Горбачев М.С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для 

всего мира. – М., 1987. 
Горбачев М.С. Декабрь–91: моя позиция. – М., 1992;  
Горбачев М.С. Размышления о прошлом и будущем. – М., 1998. 
Горбачев – Ельцин: 1500 дней политического противостояния. – М., 1992. 
Громов А.В., Кузин О.С. Неформалы: Кто есть кто?. – М., 1990. 
Драма обновления. – М., 1990. 
Ельцин Б.Н. Записки президента. – М., 1994. 
Ельцин Б.Н. Исповедь на заданную тему. – М., 1991. 
Иного не дано. – М., 1988. 
Ионин Л. Четыре беды России (10 лет перестройки)//Новое время,1995. – 

№ 12. 
Кириллов А. Наш Ельцин // Родина, 2006. – № 2. 
Коржаков А.В. Борис Ельцин: От рассвета до заката. – М., 1997. 
Красные или белые? Драма августа–91. – М., 1992. 
Крючков В.А. Личное дело. Кн. 2. – М., 1996. 
Лигачев Е.К. Предостережение. – М., 1998. 
Лукьянов А.И. В водовороте российской смуты. – М., 1999. 
Маслова И.И. Совет по делам религии при Совете Министров СССР и 

Русская православная церковь (1965–1991 гг.)//Отечественная исто-
рия,2005. – №6. 
Медведев В.А. В команде Горбачева. Взгляд изнутри. – М., 1994. 
Несостоявшийся юбилей. Почему СССР не отпраздновал своего 70-летия. 

– М., 1992. 
Павлов В.С. Горбачев-путч. Август изнутри. – М., 1993. 



49 

Первый Съезд народных депутатов СССР: Стеногр. Ричет. – Т. 1-5. – М., 
1989. 
Печенев В. Горбачев: к вершинам власти. – М., 1991. 
Питалев Г.М. Создание комплекса наземных сооружений для многоразо-

вой ракетно-космической системы. 1978–1980 гг. // Военно-исторический 
журнал, 2006. – № 9. 
Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти. 1945–1991. – М., 1998. 
Платонов С. После коммунизма. Книга, не предназначенная для печати. – 

М., 1990. 
Поклад Б.И. Проблемы социалистического содружества в годы Гобачев-

ской перестройки // Новая и новейшая история, 2006. – № 4. 
Постижение. Социология. Социальная политика. Экономическая рефор-

ма. – М., 1989. 
Постижение. Социология. Социальная политика. Экономическая рефор-

ма. – М., 1989. 
Пульс реформ (Юристы и политологи размышляют). – М., 1989 
Путч. Хроника тревожных дней. – М., 1991. 
Россия сегодня: политический портрет в документах. 1985–1991. – М., 

1991. 
Рыжков Н.И. Десять лет великих потрясений. – М., 1995. 
Рыжков Н.И. Перестройка: история предательства. – М., 1992. 
Сахаров А.Д. Мир, прогресс, права человека. – М., 1990. 
Симаков Н.С. Куда идет Россия. 10 лет реформ // Отечественная история, 

1995. – № 4. 
Советская внешняя политика в годы «холодной войны». 1945–1985 гг. 

Новое прочтение. – М., 1995; 
Согрин В.В. Политическая история  современной России 1985–1994: От 

Горбачева до Ельцына. – М., 1994. 
Согрин В.В. 1985-1995. Реалии и утопии новой России // Отечественная 

история, 1995. – № 2. 
Фурман Д.Е. Феномен Горбачева // Свободная мысльб 1995. – № 11. 
Черняев А.С. Шесть лет с Горбачевым.  По дневниковым записям. – М., 

1993. 
Шахназаров Г.Х. Цена свободы. Реформация Горбачева глазами его по-

мощника. – М., 1993. 
Шмелев Н., Попов В.  На переломе: экономическая перестройка в СССР. 

– М., 1989. 
Шубин А.В. Социальная структура  СССР в канун перестройки // Отече-

ственная история, 1997. – № 4. 
Экономические реформы в России: Итоги последних лет. 1991–1996. – 

М., 1997.  



50 

Яковлев А.Н. Горькая чаша: Большевизм и реформация в России. Яро-
славль, 1994. 
Яковлев А.Н. Предисловие. Обвал. Послесловие. – М., 1992. 
115. Развитие многопартийности в современной России.  
116. Политические партии и их лидеры 
117. Формирование гражданского общества в России 
118. Чеченская проблема: история и современность 
119. Проблема терроризма в современном мире и России 
120. Новый облик и задачи российской прессы 
121. Образование, культура и наука в условиях рынка. 
Афанасьев Ю.Н. Опасная Россия: Традиции самовластия сегодня. – М., 

2001. 
Березкина О. Отказывается ли президент от демократии?//Родина,2005.– 

№ 1. 
Внешняя политика Российской Федерации. 1992–1999. – М., 2000. 
Внешняя политика России: от Ельцина к Путину. – М., 2002. 
Гайдар Е. Дни поражений и побед. – М., 1997. 
Дробижева Л.М. Завоевание демократии и этнонациональные проблемы 

России // Общественные науки и современность, 2005. – № 2. 
Ельцин Б. Записки президента. – М., 1994. 
Зевелев А., Павлов Ю. Расколотая власть: 14 дней и ночей гражданской 

войны в Москве осенью 1993 г. – М., 1995. 
Истоки современной мысли и российской многопартийности: Сб. ст. – 

М., 1993. 
Красильщиков В.А. Вдогонку за прошедшим веком: Развитие России в 

ХХ веке с точки зрения мировых модернизаций. – М., 1998. 
Магомадов М. Чечня сегодня – стройплощадка // Родина, 2006. – № 10. 
Москва: Осень–93. – М., 1995. 
Новопашин Ю.С. Антикоммунистические революции конца ХХ в. // Во-

просы истории, 2006. – № 5.  
Панова В.В. Россия в «Большой восьмерке» мировых держав: история 

взаимоотношений// Новая и новейшая история, 2005. – № 3. 
Путин В.В. От первого лица: Разговоры с Владимиром Путиным. – М., 

2000. 
Разуваева Н.Н. Российская власть в 90-е гг. (проблемы развития внутри-

властных отношений)// Социально-гуманитарные знания, 2006. – №3. 
Россия в ХХ веке: Проблемы национальных отношений. – М., 1999. 
Россия: государственные приоритеты и национальные интересы. – М., 

2000. 
Россия: поиск пути. – М., 1999. 
Россия-Чечня: цепь ошибок и преступлений. – М., 1998. 
Современные международные отношения. – М., 2000. 



51 

Согрин В.В. Политическая история современной России. 1985–2001: от 
Горбачева до Путина. – М., 2001. 
Согрин В.В. 1985–2005: три превращения современной России // Отечест-

венная история, 2005. – № 3. 
Степанов А.И.Россия между Западом и Востоком // Новая и новейшая ис-

тория, 2005. – №1.  
Уткин А.И. Мировой порядок ХХI века. – М., 2001. 
Федоров Н.В. Российская экономика на современном этапе. – М., 1999. 
Чертополох А.А., Сакун С.А. Информационное обеспечение контртерро-

ристической операции на Северном Кавказе: выводы и уроки // Военно-
исторический журнал, 2006. – № 9. 
Шмелев Н.П. Россия и современная Европа: взгляд с двух сторон // Новая 

и новейшая история, 2005. – № 2. 
Экономические реформы в России: итоги последних лет. 1991–1996. – М., 

1997; 
Эпоха Ельцина: Очерки политической истории. – М., 2001. 
 

 

 

 



52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Учебное издание 

Парамонова Римма Николаевна 
 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ: 
ПРОГРАММА И ПЛАНЫ  

СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
Методические указания 

 
Подписано в печать                  г. Формат 60х84 1/16 

Бумага офсетная. Печать офсетная. 
Усл. печ. л. 3,25. Тираж 250 экз.  
Заказ     Арт. С – 77 / 2007 

 
 
 

Самарский государственный аэрокосмический университет 
имени академика С. П. Королева. 

443086 Самара, Московское шоссе, 34 
__________________________________________________________________ 

Изд-во Самарского государственного аэрокосмического университета. 
443086 Самара, Московское шоссе, 34 



ПРИЛОЖЕНИЕ Д  
Ч А С О ВЫ Е   Т А Р И Ф НЫ Е   С Т А В К И  

 

Разряды 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тарифные коэффициенты 

Профессии рабочих,  
названия работ 

Вид 
оплаты 
труда 

Коды 
тариф. 
сеток 

Продолжи-
тельность 

рабочего дня 

1,00 1,09 1,20 1,35 1,54 1,79 1,89 2,02 
111 нормальный 16,154 17,068 19,385 21,808 24,878 28,916 30,532 32,632 сдельная 

113 сокращенный 18,336 19,986 22,003 24,753 28,237 32,821 34,654 37,038 
112 нормальный 15,036 16,389 18,043 20,298 23,155 26,914 28,418 30,372 

Слесари – инструментальщики и станочники 
широкого профиля, занятые на универсальном 
оборудовании инструментальных и других цехов 
подготовки производства при изготовлении особо 
точных, ответственных и сложных пресс-форм, 
штампов, приспособлений, инструмента, приборов и 
оборудования, станочники на уникальном оборудо-
вании, занятые изготовлением особо сложной 
продукции, слесари-ремонтники, электромонтеры и 
наладчики, занятые ремонтом, наладкой и обслужи-
ванием особо точного уникального оборудования, 
рабочие на подготовке к обслуживанию производст-
ва больших интегральных схем. (Перечень указан-
ных профессий рабочих и работ утверждается 
ООТиЗом.) 

повремен-
ная 114 сокращенный 17,058 18,593 20,469 23,028 26,269 30,534 32,239 34,457 

411 нормальный 15,036 16,389 18,043 20,298 23,155 26,914   сдельная 

413 сокращенный 17,058 18,593 20,469 23,028 26,269 30,534   
412 нормальный 14,520 15,827 17,424 19,602 22,361 25,990   

а) станочные работы по обработке металлов и других 
материалов резанием на металлообрабатывающих 
станках, работы по холодной штамповке металла и 
других материалов, работы по изготовлению и 
ремонту инструмента и технической оснастки. 

повремен-
ная 414 сокращенный 16,472 17,955 19,767 22,238 25,367 29,485   

415 нормальный 14,201 15,479 17,041 19,171 21,870 25,420   сдельная 

417 сокращенный 16,111 17,561 19,333 21,750 24,811 28,838   
416 нормальный 13,714 14,968 16,456 18,513 21,119 24,547   

б)рабочие, непосредственно занятые ремонтом и 
наладкой основного технологического, электро- и 
энергетического элементарного и научного оборудо-
вания, машин, механизмов, электронновычислитель-
ной техники, контрольно-измерительных приборов и 
автоматики. 

повремен-
ная 418 сокращенный 15,558 16,958 18,669 21,003 23,959 27,848   

511 нормальный 11,612 12,657 13,934 15,676 17,882 20,785   сдельная 

513 сокращенный 13,173 14,359 15,808 17,784 20,287 23,580   
512 нормальный 11,127 12,129 13,353 15,022 17,136 19,918   

На остальных работах 

повремен-
ная 514 сокращенный 12,635 13,772 15,162 17,057 19,458 22,617   

516 нормальный 21,925 23,899 26,311 29,599 33,765 39,247   Слесари-ремонтники, электромонтеры по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (занятые 
ремонтом) 

повремен-
ная 

518 сокращенный 24,897 27,138 29,876 33,611 38,341 44,565   



ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
Ч А С О ВЫ Е  Т А Р И Ф НЫ Е  С Т А В К И  

д л я  р а б о ч и х - п о в р е м е н щ и к о в  о с н о в н о г о  и  в с п о м о г а т е л ь н о г о  п р о и з в о д с т в а ,  
действующие  на ОАО “Завод им. А.М. Тарасова ” с 1 января  2006 г. 

Разряды  Профессии рабочих, названия работ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Наладчики, слесари-ремонтники, электромонтеры, занятые ремон-
том, наладкой, обслуживанием линий «Баконь», «Микроза», 
станков с программным  управлением, ПЭВМ, уникального 
оборудования, машинисты ж/д крана КДЭ 

14-81.1 16-02,1 17-72,3 19-90,6  22-82,1 26-45,8 27-91,5 29-86,2 

2 Слесари-инструментальщики и станочники широкого профиля, 
занятые на универсальном оборудовании, слесари-ремонтники, 
электромонтеры и наладчики, занятые ремонтом, наладкой и 
обслуживанием оборудования, слесари-сантехники, газоэлектро-
сварщики, модельщик по деревянным моделям. 

13-46,7 14-56,4 16-11,9 18-09,3 20-74,6 24-05,8 25-38,2 27-14,9 

3 Станочные работы по обработке металла резанием на металллооб-
рабатывающих станках, работы по изготовлению, ремонту инст-
румента и технологической оснастки, дежурные электромонтеры, 
машинисты крана; рабочие , занятые на ремонтно-строительных 
работах; электромеханики по обслуживанию ЭВМ, эмульсовар, 
огнеупорщик. 

12-36,1 13-46,7 14-79,1 16-55,5 18-97,9 22-07,2   

4 Контролер в литейном производстве, контролер в производстве 
электроизоляционных материалов, контролер измерительных 
приборов  и спец.инструмента, контролер кузнечно-прессовых 
работ, контролер материалов, металлов, полуфабрикатов  и изде-
лий, контролер по термообработке, контролер работ по металло-
покрытиям, контролер станочных и слесарных работ, контролер 
электромонтажных работ, распределитель работ, комплектовщик 
изделий и инструмента. 

11-53,6 12-69,3 14-07,9 15-69,1 17-99,7 20-99,8   

5 На остальных работах 11-03,4 12-14,1 13-46,7 15-00,9 17-21,4 20-08,5   
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