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Задача 1. В Российской Империи дворяне традиционно считались «опорой 
трона»,  и,  по  мнению многих  историков,  внутренняя  политика  в  XVIII  – 
первой половине XIX вв.  носила «продворянский характер».  Казалось бы, 
дворяне должны были быть довольны. Однако, в декабре 1825 г. в Санкт-
Петербурге происходит восстание декабристов. Это было первое восстание в 
истории России, в ходе которого были выдвинуты требования о смене формы 
правления  –  самодержавия.  Декабристы  были  дворянами,  и  они  восстали 
против самодержавной власти, которая всю свою политику проводила ради
их блага.
Как объяснить подобную позицию восставших?

Ответ:  Основной  причиной  восстания  декабристов  стало  недовольство 
просвещённых дворян существующим государственным строем

 Отголоски восстания 1905 года. Именно революционные события 1905 
–  1907  годов  в  России  стали  первой  попыткой  революции,  и  они 
показали людям, что с царской властью можно бороться. Это усилило 
различные тайные общества, недовольные сложившимся строем.

 Влияние  трудов  западных  просветителей.  Эту  причину  восстания 
декабристов  нельзя  сбрасывать  со  счетов,  так  как  либеральные 
воззрения  участников  восстания  на  Сенатской  площади 
сформировались именно поэтому.

 Отказ  Александра  I  от  проведения  реформ.  Изначально  император 
Александр I при поддержке Сперанского начал проводить некоторые 
реформы, и даже приказал разработать проект конституции. Однако, 
позднее от передумал, напуганный Великой Французской революцией 
–  император  решил,  что  любые  либеральные  послабления  могут 
пошатнуть  монархию.  Это,  в  свою  очередь,  разочаровало  многих 
дворян.

 Междуцарствие  1825  года.  После  смерти  бездетного  Александра  I 
императором де-юре стал его брат Константин, но он отказался от прав 
на престол. Наследником в итоге стал Николай I, который, однако, был 
крайне непопулярен среди элиты военных и чиновников. Эта причина 
восстания  декабристов  непосредственно  спровоцировала  их 
выступление, так как они решили действовать в удобный момент.

 Усиление крепостного гнёта. В сочетании со сложной экономической и 
социальной ситуацией, сложившейся после Отечественной войны 1812 
года,  это тоже сыграло свою роль.  Тем более что рядовые солдаты, 
большинство  которых  было  бывшими  крестьянами,  во  время 
Заграничного похода русской армии на Францию видели, что там нет 
крепостных, и крестьяне живут свободно, что, естественно, заставило 
их задуматься.



Задача 2. Александр II вошел в истории России как «царь освободитель». 
Действительно, отменив в 1861 г. крепостное право, царь даровал свободу 
многомиллионному  крестьянству.  При  этом  само  многомиллионное 
крестьянство  осталось  настолько  недовольным своим  освобождением,  что 
после  опубликования  Манифеста  об  отмене  крепостного  права  по  всей 
центральной  России  вспыхивали  крестьянские  волнения.  Об  их  масштабе 
говорит тот факт, что для «успокоения» населения властям пришлось
использовать войска.
Как можно объяснить подобное недовольство крестьян?

Ответ: Сами  крестьяне  ожидали  полной  воли  и  были  недовольны 
переходным  состоянием  "временно  обязанных.  "  Таким  образом, 
большинство  крестьян  после  отмены  крепостного  права  оставались 
зависимыми, их называли Временнообязанными. Выкуп составлял большой 
размер и поэтому многие крестьяне не могли «выкупаться»

Задача 3. Реформы Александра II – знаковое для истории России событие. 
Их ждали, о них говорили, их приветствовали. В целом и отмена крепостного 
права, и реформа судопроизводства, и появление новых выборных органов 
местного самоуправления было благом для российского общества. Но в итоге 
само образованное  общество оказалось  недовольно реформами.  Настолько 
недовольно, что появляется оппозиционные организации, в том числе
революционные,  в  которых  обсуждались  не  только  проекты  улучшения 
реформ, но и в принципе смены власти. Сторонники Александра II оценивали 
подобную  реакцию  общественности  как  «неблагодарность».  Можно  ли  с 
этим
согласиться?

Ответ: Да, с этим можно согласиться. Реформы имеют и положительные, и 
отрицательные последствия. Главным же плюсом реформ является мощный 
культурный подъем гражданского общества в России. Реформы дали толчок 
к развитию капитализма, свободного труде. Лишение помещиков монополии 
на  крестьянский  труд,  активизация  рынка  труда  способствовало 
преодолению  экономического  кризиса.  Развитие  просвещения,  медицины, 
промышленности, внедрение самоуправления проходило благодаря земской 
реформе.
Реформы дали больше положительного, нежели отрицательного, поскольку 
«взбодрили»  общество,  дали  новый  импульс  к  развитию  разных  сфер. 
Военная реформа привела к тому,  что Россия вела успешные действия во 
время русско-турецкой войны 1877-1878 гт. Развитию науки способствовали 
реформы в сфере высшего образования. Снижение цензуры и



либеральный  характер  реформ  привели  к  тому,  что  оппозиция  начала 
проявлять себя более активно: именно при Александре II появляются первые 
революционные  организации,  которые  пытались  противодействовать 
самодержавию,  из  которых  потом  вышли  те  организации,  которые  будут 
участвовать в русских революциях.

Задание  1. Внимательно  прочитайте  следующий  отрывок:  «Страна  была 
аграрной,  крестьянской.  Чтобы  она  стала  индустриальной,  из  сельского 
хозяйства в промышленность должны были переместиться огромные массы 
людей  и  огромные  материальные  ресурсы.  Такое  перемещение  началось 
задолго до революции … Податная политика Российского государства
создавала  огромное  давление  на  крестьян  и  заставляла  их  продавать  не 
только  излишки  хлеба  и  другой  сельскохозяйственной  продукции,  но  и 
значительную  часть  того,  что  было  необходимо  для  личного  и 
производственного потребления, и притом продавать по дешевым ценам. С 
начала  60-х  годов до конца XIX столетия только вывоз  зерна увеличился 
более чем в 5 раз. В целом же на долю сельскохозяйственной продукции к 
концу  века  приходилось  до  80  %  всей  стоимости  российского  экспорта. 
Большие  доходы  от  сельскохозяйственного  экспорта  позволяли 
непосредственно  поддерживать  развитие  промышленности, 
железнодорожное  строительство  и  в  то  же  время  широко  прибегать  ко 
второму  источнику  средств  для  этого  развития  –  иностранным  займам  и 
инвестициям»  (А.Г.  Вишневский  «Серп  и  рубль.  Консервативная 
модернизация в СССР». М., 2010).

Ответьте на следующие вопросы по тексту:
1. Что значит «аграрная страна»?

Ответ: Аграрная  страна  -  в  которой  большую  часть  стоимости  всей 
производимой продукции даёт сельское хозяйство.

2. Что значит «индустриальная страна»?

Ответ: Индустриальная страна - в которой вклад машинного производства и 
сферы услуг в экономику гораздо больше, чем первичный сектор экономики, 
например, сельское хозяйство.

3. Зачем  необходимо  перемещение  людей  и  материальных  ресурсов  из 
сельского хозяйства в промышленность? – объясните.

Ответ: Характерной  чертой  промышленной  революции  является 
стремительный  рост  производительных  сил  на  базе  крупной  машинной 



индустрии, т.  е.  переход от мануфактуры к фабрике, а также утверждение 
капитализма в качестве господствующей мировой системы хозяйства,  т.  е. 
формирование  двух  новых  классов  капиталистического  общества  – 
промышленной буржуазии и наемных рабочих (пролетариата)

4. Что такое «податная политика», причем здесь крестьяне?

Ответ: Податная  политика  в  отношении  крестьянства  в  пореформенный 
период (подушная модель обложения). Подушная подать, основной прямой 
налог  в  России  18-19  вв.  Введён  Петром  I  в  1724  взамен  подворного 
обложения  (система  обложения  населения  России  прямыми  налогами, 
взимавшимися  со  двора,  т.  е.  с  семейного  хозяйства).  Облагалось  всё 
мужское  население  податных  сословий  (все  разряды  крестьян,  посадские 
люди  и  купцы).  Введению  подушной  подати  предшествовали  переписи 
населения и определялись суммой, необходимой для содержания армии.

5. Почему  продажа  того,  что  было  необходимо  для  личного  и 
производственного потребления крестьян является негативным фактором в 
развитии экономики?

Ответ: Натуральное  хозяйство,  как  замкнутая  система  организационно-
экономических  хозяйственных  отношений  экономически  не  выгодна.  В 
отличие  от  натурального  производства  –  товарное  хозяйство  открывает 
широкий простор для действия всеобщего экономического закона разделения 
труда. В соответствии с этим законом экономика прогрессирует вследствие 
все большей качественной дифференциации трудовой деятельности.

6. Каким  образом  экспорт  сельскохозяйственной  продукции  поддерживал 
развитие промышленности?

Ответ: Экспорт  сельскохозяйственной  продукции  превращался  во 
внушительный источник дохода. Кроме того, рост производительности труда 
и увеличение производимого продукта в сельском хозяйстве стали движущей 
силой развития промышленности.

Задание 2. Внимательно прочитайте следующий отрывок:
«Реформаторский  процесс  конца  50-х  –  первой  половины 60-х  гг.  XIX в. 
привел  к  трансформации  и  самой  власти.  Реформы  как  серия 
экстраординарных  мер  самодержавия  в  ответ  на  чрезвычайные 
обстоятельства,  вызванные  Крымской  войной,  постепенно  становились 
результатом стремления верховной власти приспособиться к изменяющейся 
российской  действительности,  осознать  новые  задачи,  вставшие  перед 



страной.  …  Следствием  реформ  стала  децентрализация  самодержавной 
власти,  которая,  создавая  новые  институты,  теряла  часть  своей  властной 
монополии.  Бесспорно,  эта  тенденция  противоречила  самой  сущности 
самодержавия.  …  Всё  это  требовало  продолжения  преобразований 
политической  системы.  Печать  двойственности,  лежавшая  на  Великих 
реформах, проявлялась в том, что они способствовали утверждению начал 
гражданского  общества  (бессословность,  выборность,  равенство  перед 
законом)  и  гражданскому  раскрепощению  общества  при  сохранении 
самодержавия  как  политического  режима»  (Н.А.  Проскурякова  «Россия  в 
XIX веке». М., 2010). Ответьте на следующие вопросы по тексту: 1. О каких 
реформах  идет  речь?  2.  Почему  эти  реформы  привели  к  трансформации 
власти?  3.  Как  связаны  реформы  и  Крымская  война?  4.  Что  такое 
«децентрализация  верховной  власти»?  5.  Почему  это  противоречит 
самодержавию? 6. В чем автор видит главное противоречие реформ?

1.
   Реформа  1860-х  гг.,  подготовленная  педагогами  и  общественными 
деятелями (Н. И. Пирогов, А. Г. Ободовский, В. Ф. Одоевский, П. Г. Редкин, 
К. Д. Ушинский и др.). По «Положению о начальных народных училищах» 
(1864)  и  «Уставу  гимназий  и  прогимназий»  (1864)  все  школы 
провозглашались  общедоступными и  всесословными,  однако  в  отношении 
гимназий  этот  принцип  не  соблюдался.  Цель  начального  образования 
определялась  как  «утверждение  в  народе  религиозных  и  нравственных 
понятий и распространение первоначальных полезных знаний». Поощрялась 
частная и земская инициатива в открытии учебных заведений. Росло число 
начальных и средних общеобразовательных учебных заведений (в 1856–80 – 
с 8,2 тыс. до 22,7 тыс., учащихся в них – с 450 тыс. до 1141 тыс.). Управление 
школами приобретало централизованный характер.
   Земства и образование. В кон. 1860– 1870-х гг. развернулась деятельность 
земств в области народного образования (в 1869 в земских губерниях было 
9677 школ с 274 тыс. учащихся, в 1874 – 16310 школ с 759 тыс. учащихся). 
Расходы  на  образование  увеличились  с  5%  земского  бюджета  в  1868  до 
10,3% в 1873. В 1880 доля общественного участия в содержании начальных 
школ возросла до 86,1% общих затрат. Осн. чертами земской школы были 
трёхлетний  курс  обучения  и  один  учитель,  занимающийся  с  тремя 
отделениями. До 1891 в земской школе отсутствовали твёрдо установленные 
программы, учитель был свободен в выборе методов обучения и учебников. 
Земство обеспечивало учителя денежным содержанием, а школу учебными 
пособиями. Крестьяне содействовали содержанию школьного помещения.

2.



   Реформационный процесс конца 50-х – первой половины 60-х гг. привёл к 
трансформации  самой  власти.  Реформы  как  серия  экстраординарных  мер 
самодержавия  на  чрезвычайные  обстоятельства,  вызванные  Крымской 
войной, постепенно становились результатом стремления верховной власти 
приспособиться  к  изменяющейся  российской  действительности,  осознать 
новые задачи, вставшие перед страной.

3.
   В результате войны была расшатана крепкая прежде финансовая система 
России,  выстроенная  графом  Егором  Канкриным.  Долгий  период 
бездефицитного  бюджета  и  твердой  валюты  завершился,  так  как 
колоссальные средства на ведение боевых действий приходилось изыскивать 
при помощи кредитов (как  за  рубежом,  так  и  внутри страны) и  активной 
эмиссии. К 1856 году долги, набранные во время Крымской войны, достигли 
533  миллионов  рублей.  Совокупная  же  сумма  госдолга  к  тому  времени 
выросла  до  полутора  миллиарда  рублей  серебром.  Дефицит  и  инфляция 
стали  хроническими,  и  исправить  ситуацию удалось  лишь в  самом конце 
века  благодаря  монетарной  реформе  Сергея  Витте,  вернувшего  твердый 
рубль.
   В ходе войны в экономику Российской империи была впрыснута огромная 
сумма денег, в основном осевшая на счетах частных лиц, многие из которых 
занимались поставками для армии. Два с лишним военных года привели к 
накоплению  небывалых  состояний.  Одновременно  правительство  сделало 
послабления  на  финансовом  рынке.  В  результате  в  стране  начался 
беспрецедентный  в  истории  биржевой  ажиотаж,  прозванный 
«учредительским бумом».
   Пожалуй,  никогда  до  или  после  в  истории  России  — быть  может,  за 
исключением  90-х  годов  XX  века  —  страна  не  сталкивалась  с  таким 
капиталистическим  энтузиазмом.  Акционерные  общества  во  всех  сферах 
деятельности росли как грибы после дождя.

4.
   Децентрализация — это процесс перераспределения, рассеивания функций, 
сил,  власти,  людей  или  вещей  от  центрального  местоположения  или 
управляющего органа.

5.
   Децентрализация протеворечит самодержавию так как власть монарха в 
этот период ограничивается.  Само понятие самодержавия означает власть, 
сконцентрированную в руках одного человека, в лице монарха.



6.
   Автор  видит  главное  противоречие  реформ  в  том,  что  будучи 
самодержавным государством Россия,  в  следствие Крымской войны,  была 
вынуждена  реформировать  экономическую  реформу,  а  в  след  за  ней  и 
политическую. Бесспорно эти события вели к тому, что власть монарха шла к 
ограничению.

Задание 3. Внимательно прочитайте следующий отрывок:

«Город и  деревня противостоят  друг  другу прежде всего не  как  два  типа 
населенных мест,  но  как  два  принципа  организации  социальной  жизни,  а 
переход от «сельских» общества и человека к «городским» образует один из 
главных векторов движения общества к новому качественному состоянию. 
Современный город плохо сочетается с остатками средневековья, он по сути 
враждебен  всякой  патриархальности  и  потому  постоянно  порождает  и 
воспитывает все новых и новых агентов модернизации. … Городская свобода 
–  это  особый  способ  существования  человека  в  системе  социальной 
регуляции  городской  жизнедеятельности,  которая  порождает  и  делает 
массовым  новый  тип  личности  –  человека,  несравненно  более 
универсального  и  более  инициативного,  чем  прежде  …  Такому  человеку 
становится  тесно  в  рамках  традиционных  «сельских»  правил  … 
Урбанизация,  таким  образом,  несет  с  собой  очень  большие  перемены,  а 
потому  становится  одним  из  источников  конфликта  внутри  общества, 
особенно если протекает стремительно, не оставляя времени на постепенное 
освоение  связанных  с  ней  социальных  нововведений»  (А.Г.  Вишневский 
«Серп и рубль. Консервативная модернизация в СССР». М., 2010).

Ответьте на следующие вопросы к тексту: 1. О каком противостоянии города 
и  деревни  идет  речь?  2.  Что  такое  «патриархальность»  и  почему 
современный  город  не  сочетается  с  этим  явлением?  3.  Почему  фигура 
«инициативной личности» так важна для современного общества? 4. Почему 
современной личности тесно в рамках традиционного общества? 5. Что такое 
урбанизация? 6. Какие проблемы могут возникнуть в обществе в результате 
ускоренной урбанизации?
1.
 Разница  города  от  деревни  заключается  в  том  что,  городские  люди 
принимают всё новое первыми. Современный город не принимает остатки 
средневековья,  современный  город  поддерживают  демократию,  чем 
патриархальности общество.



2.
 Патриархат — форма социальной организации, в которой мужчина является 
основным  носителем  политической  власти  и  морального  авторитета, 
осуществляет  контроль  над  собственностью,  а  отцы  или  старшие  члены 
мужского пола в семьях обладают лидирующим положением. Современный 
город  поддерживает  демократию,  хотят  чтобы  женщины  были  наравне  с 
мужчинами во всех сферах жизни.

3.
Инициативность  играет  важнейшую  роль  в  становлении  человека  как 
личности,  является  залогом  плодотворного  саморазвития,  успешной 
самореализации и как следствие полной самодостаточности человека. 

4.
 Современные  личности  не  хотят  быть  в  рамке  традиций.  Традиционное 
общество  -  это  общество,  которое  регулируется  традицией.  Сохранение 
традиций  господствует  в  нём  над  развитием.  Традиционное  общество 
регулировалась  не  только  законами,  но  и  традицией,  то  есть  сводом 
написанных правил, образцов деятельности, поведения и общения. 

5.
 Понятие, которое характеризуют процесс переселения людей с маленьких 
населенных  пунктов  в  большие  города,  географическое  и  историческое 
понятие, увеличивается значимость мегаполиса.



Задача 1. В поисках путей подъема сельского хозяйства в СССР ЦК КПСС и 
правительство  использовали,  причем  неоднократно,  и  такую  меру,  как 
повышение  закупочных  и  заготовительных  цен  на  сельскохозяйственную 
продукцию. Так, в 1953—1955 гг. цены на заготовляемые скот и птицу были 
повышены в 5,5 раза, на молоко и масло — в 2 раза, на картофель — в 2,5
раза, на овощи в среднем на 25—40 процентов. Одновременно с колхозов 
была  снята  задолженность  по  обязательным  поставкам  государству 
продуктов животноводства и растениеводства и ликвидированы недоимки по 
сельскохозяйственному налогу прошлых лет. Однако коренных изменений к 
лучшему в решении продовольственной проблемы не произошло. Почему?

Ответ: Изменений к лучшему не произошло потому, что социалистический 
строй - путь в пропасть.
Во  время  правления  Никиты  Сергеевича  Хрущёва  страна  действительно 
зашла в жуткий тупик.

"  ...Сверхдержава  первой проложила  дорогу  в  космос,  но  никак  не  могла 
обеспечить свои школы теплыми сортирами, а родильные дома — горячей 
водой...
Сверхдержава держала своих кормильцев в колхозах, не давая им внутренних 
паспортов,  чтобы  не  разбежались,  и  вела  упорную  борьбу  за  свободу 
угнетенных  народов  Азии  и  Африки.  Сверхдержава  не  платила  своим 
мужикам  денег,  а  если  потом  и  стала  платить,  то  на  эти  деньги  ничего 
невозможно было купить. И эта же сверхдержава каждый год вывозила сотни 
тонн золота в Америку в обмен на зерно: пусть американский фермер будет 
богат и счастлив, пусть купит себе дом, автомобиль и трактор.

Сверхдержава вела смертельную борьбу против капитализма, заявив на весь 
мир  устами  своего  вождя:  мы  вас  похороним!  Но  если  сверхдержава 
похоронит проклятых капиталистов, то кто же ее будет кормить..."
"Кузькина мать" Виктор  Суворов

Никита Хрущёв совершил немало серьёзнейших ошибок. Фактически было 
загублено  сельское  хозяйство  (например,  целинные  земли  в  Казахстане, 
насильственное внедрение посевов кукурузы).  Именно при Хрущёве стали 
покупать хлеб на Западе (в основном в США и Канаде).

Резко усилилась холодная война со странами Запада, и едва не переросла в 
третью мировую войну (Берлинский кризис  и Карибский кризис).



В  СССР в это время усилились народные волнения,  выступления против 
власти.  Которые подавлялись силой оружия.   Об этом пишет знаменитый 
русский историк Виктор Суворов:
"...в  Советском  Союзе  кипела  народная  ярость.  Просто  страна  у  нас 
огромная, все средства информации под контролем Кремля, — если в одном 
месте  полыхнет,  в  других  об  этом  не  знают.  В  1956  году  разразилось 
восстание в Новороссийске...  В том же году — Оренбург. В октябре 1956 
года,  когда  советские  танки  давили  Будапешт,  восстал  советский  город 
Славянск. 11 июня 1957 года — бунт в Подольске. 1–4 августа 1959 года — 
восстание  в  Темиртау....  15–16  января  1961  года  восстал  Краснодар....  Не 
успели потушить в Краснодаре, полыхнуло в Кировабаде.
25 июня 1961 года взбунтовался Бийск... 30 июня 1961 года восстал город 
Муром...."
 "Кузькина мать. Хроника великого десятилетия ".

Задача 2. США, Англия и Франция горячо доказывали, что блок НАТО, со 
дня его основания, — это фактор мира в Европе. Чтобы выбить из рук этот 
довод, еще в середине 50-х гг. Председатель
Совета Министров Н. А. Булганин официально заявил о готовности СССР 
вступить в этот блок. Однако западные страны оставили это предложение без 
ответа. Почему?

Ответ: С  самого  начала  существования  НАТО  западные  руководители 
отрицали  его  роль  как  военного  противника  СССР  и  заявляли  о  сугубо 
«миролюбивых»  целях  Североатлантического  блока.  Поэтому  Советский 
Союз  предпринял  некоторые  дипломатические  шаги  для  проверки  этого 
утверждения. Так, 31 марта 1954 г.  правительство СССР направило США, 
Англии  и  Франции  ноту,  в  которой  предложило  рассмотреть  вопрос  об 
участии Советского Союза в НАТО.
Ответ Москве был предельно четким: "…Нет необходимости подчеркивать 
абсолютно нереалистичный характер такого предложения. Оно противоречит 
самим  принципам,  на  которых  строится  система  обороны и  безопасности 
западных государств…". Из этого ответа ясно, что вхождение СССР в НАТО 
ставило под сомнение целесообразность существования данной организации. 
Это  было  ярчайшим  подтверждением  того,  что  НАТО  являлась  главным 
военным инструментом Запада в организации противодействия СССР.

Задача  3. В  соревновании  с  капиталистическим  миром  СССР  ценой 
многолетних усилий добился в 60—70-е гг. паритета в военной области. А 
почему государство не смогло добиться паритета за это же время на другом 
направлении — в области; экономики? Ведь то оружие, которое страна



имела,  могло  быть  произведено  лишь  при  высокоразвитой  экономике, 
огромных достижениях в науке и технике и т.п. Обоснуйте свой ответ.

Ответ: Потому  что  высокие  технологии  применялись  лишь  в  военной 
области(обычно).  СССР  имел  задачи  глобального  масштаба  -  плавно 
перевести  весь  мир  на  рельсы  социализма,  одновременно  противостоя 
штатам. Всё это требовало затрат совершенно невероятного объёма, поэтому 
на развитие мирных отраслей выделялось лишь то, что осталось. Но опять 
же,  всё  это  весьма  относительно,  так  как  в  советское  время  советская 
экономика была гораздо мощнее современной российской, хотя сейчас мы не 
тратим таких огромных денег на армию как раньше(хотя тратим много).


