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История Отечества 
Ответы на экзаменационные билеты 

Билет №1 
История отечества – важнейшая составляющая часть гуманистической и патриотической подготовки в 
ВУЗе. Методология – способ познания. Каждая наука имеет средства познания.  
Методология состоит из 2-ч составляющих: 
1) Диалектика – учение о развитии. 
2) Материализм – не является объективным, развивающимся по своим законам (?) 
Методология – диалектико-материалистический метод, рассматривающий общественное развитие как 
естественноисторический процесс, имеющий объективные законы. 
Законы развития общества: 
1) Закон единственности борьбы противоположностей. 
2) Закон перехода количества в качество. 
3) Закон отрицания отрицания. 
Общественное развитие нельзя рассматривать как исполнение замыслов конкретной личности партии, 
силы. Это результат борьбы различных сил в обществе, которое отстаивают свои интересы (в истории 
есть альтернатива (?)). 
Диалектико-материальный метод реализуется через ряд принципов: 
1) Объективность: Он означает, что при рассмотрении исторических событий должна быть опора на 
факты в их истинном содержании, в совокупности. 
2) Историзм: Он означает что факты и события надо видеть в из конкретной исторической 
обстановке; брать из такими какие они были в истории. Этот принцип не позыоляет оценивать 
исторические события без связи со временем. 
3) Принцип соц. подхода: он означает что развитие исторического процесса надо рассматривать с 
определенных социальных и политических точек зрения. 
 
Билет №3 
Экономически как система, капитализм начался с мануфактурного производства (разделение труда, 
механизация труда).Такое производство в России появилось в 18 веке. Российская мануфактура имела 
своеобразные черты: она была преимущественно крепостническим предприятием. Это означало что 
российская буржуазия с самого своего зарождения была крепко связана с крепостным правом. Это 
обусловило будущую политическую инертность и реакционность (?) российской буржуазии, т.е. в 
России не было достаточной сильной и влиятельной буржуазии. Основной преобразующей силой стала 
не сама буржуазия, а буржуазно ориентированная интеллигенция. 
Что несла капиталистическая система. В экономике: частная собственность сохранялась но менялись 
хозяева: Капиталисты <- Помещики; Наемные рабочие <- Крепостные крестьяне. Менялис отношения 
между работодателем и работником: вместо внеэкономического принуждения утверждается 
экономическое поощрение. Экономическая система включает в себя компоненты: 

- национальный рынок. 
- международный рынок 
- Конкуренцию, колонизаторство, безжалостную эксплуатацию наемного труда. 

В сфере политики. Политика – сфера взаимоотношений между классами, слоями общества и 
государством. Приход к власти буржуазии означал разрушение феодального абсолютизма, установление 
«республики» собственников, где правами пользовались лишь собственники средств производства. 
Новый господствующий класс осуществлял руководство чер.(?) представительные органы – парламент, 
муниципалитет. Парламент, как орган социалистического управления, возник в Англии в 8 веке. Был 
закреплён принцип разделения законодательной, исполнительной, судебной властей. Ближе к высшей 
стадии империализма усиливалось значение исполнительной власти. Наблюдался дисбаланс. 
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Социальная сфера. В связи с установлением капитализма, образование буржуазии и рабочего класса. 
Исчезают некоторые слои общества традиционные для феодального строя. На ранней стадии своего 
становления буржуазия провозгласил т.н. лозунги: «Свобода, равенство и братство», т.е. провозгласили 
права личности. Отделив церковь от государства, буржуазные реформаторы сделали возможным 
интеллектуальное раскрепощение и нравственное обновление. Т.е. буржуазный этап стал почвой для 
прогрессивных начинаний и идеалов социалистической эпохи. 
Структурные кризисы капитализма. 1) Мануфактурное производство – ему соответствовал феодальный 
абсолютизм, как политическая надстройка. 2) Машинной производство: переход к нему сопрягается с 
общеевропейской  революцией 1848-1871. 3)Конвейерное производство: переход от капитализма к 
свободной конкуренции капиталистической монополии (1-я мировая война, 1 революционный цикл 
1914-1922 г). 4) Автоматизация правительства на базе перехода от монополии капитализма к 
государственной монополии чисел (?). 5) Переход от ГМК (гос. монопол. Кап.) к неокапитализму с 50 
года по сегодняшний день. Установление капитализма шло трудно и медленно: за счёт захвата колоний, 
работорговли, насилия, войн. Закономерностью развития капитализма были не только войны но и 
острая борьба классов. Франц. И Герм. Революции были направлены против монархии за уничтожение 
господства земельной аристократии, против порабощения, за национальные устремления. Большинство 
революций были продолжительными от нескольких месяцев до нескольких лет. Во Франции было 6 
кровавых революций. Итог: Установление капиталистической системы было долгим и кровавым, острые 
классовые столкновения, борьба против феодального становления капитализма, отличающаяся 
поразительным разнообразием. Оно было не только необходимым, но и закономерным явлением в 
развитии каждого государства.  
 
Билет №4 
Быстрое развитие капитализма в России началось во 2-й половине 19 века. Александр 2 осознавал 
необходимость реформ. Он провёл в Россию целую серию буржуазных реформ которые охватили все 
стороны общества и показали способность самодержавия к само реформированию. Реформа 1861 года 
казалась парадоксальной. В скором времени все это обернулось недовольством всех слоев общества, 
борьбой против императора. После убийства Александр 3 провел серию контрреформ. Реформы 60-х 
дали мощный толчек в истории России. Она прошла путь, а который Европе требовались века. 
Особенности развития капитализма: Сжатые сроки. Высокие темпы развития. В России складывался 
особый тип капитализма – государственный капитализм. Государство вторгалось в экономику. К концу 
19 в. в России уже появились монопольные объединения. В западной Европе аграрный переворот 
предшествовал промышленному. В России же начавшись в 1861 г аграрный переворот не был завершен 
и до 1917 г. формируя индивидуальное развитие страны царизм делал всё, чтобы сохранить помещичье 
землевладение.  В результате в России сложилось противоречие в социалистической сфере. 
Существующей отличной чертой было вторжение в страну иностранного капитала. В политическом 
отношении особенности России заключались в том, что в стране была не демократическая республика а 
монархическое самодержавное правление, которое олицетворяло власть помещиков и дворянства, 
отстранение от власти буржуазии. Важной особенностью капитализма стало так же то, что он 
формировался на многонациональной почве рабочее движение развивалось на интернациональной 
почве. Вывод: Эти особенности экономического развития сказались на социалистическо-классовой 
структуре общества, на особенностях классовой борьбы, расстановке политических сил форме борьбы, 
на возникших политических партий.  
 
Билет №5 
1897 – Всеобщая перепись населения (125 млн). По ней можно выделить следующие социальные 
группы: 

- Крупные помещики и буржуазия. Высшее дворянство – 3 млн. 
- Зажиточные мелкие хозяева (23,1 млн). Беднейшие мелкие хозяева (35,8 млн). Пролетариат и 

полупролетариат (63,7 млн.). 
- С/х население – 97 млн. 
- Торгово-промышленное – 97 млн. 
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- Непроизводственное население – 6,9 млн. 
Т.е. соци.-класс структуры общества можно представить следующим образом: Буржуазия - 
пролетариат; Помещики – крестьянство; Дворяне.  
Это свидетельствует о том что в стране одновременно существовало 2 группы противоречий.  
Политическая ориентация: По составу и политической ориентации можно было выделить 2 «крыла»: 
- Связанная с помещичьим самодержавием, отказ от борьбы за политическую власть, позже 

сформировалась политическая партия консервативного лагеря. 
- Национальное «крыло» - московские торговые, промышленные круги. 

Особенности: В результате бурного развития промышленности сформировался пролетариат – класс 
людей, полностью порвавших с землей. Он концентрировался на крупных предприятиях. Находились 
рабочие в тяжелых условиях труда и быта.  
Духовенство и интелегенция: Духовенство по своему социальному положению тесно примыкало к 
царизму и дворянству. Церковь была опорой царизма. Интелегенция – 870 тысяч человек умственного 
труда. По социальному составу не однородна, наиболее обеспеченные – высшее чиновничество. Самая 
многочисленная группа: учителя , врачи, студенты, служащие.  
Итоги: В конце 19 века были четко видны общественно-политические проблемы каждой из которых 
подталкивала к революции: 
1) Аграрный вопрос. 2) Рабочий вопрос. 3) Национальный вопрос. 4) Политические проблемы, 
политической свободы. 5) Избавление от иностранных экономических влияний.  
 
Билет №8 
В начале его возглавляли дворяне декабристы. В пореформенный период главными фигурами стали 
революционеры. Они были сторонниками крестьянского социализма и крестьянской революции. Они 
считали что именно крестьянская община должна стать основой будущего социализма. Главными 
теоретиками были: Бакушин – возглавлял анархическое направление в народничестве; Лавров – 
возглавлял пропагандистское направление; Грачев – (?). 1874 – народниками ведётся пропаганда среди 
крестьянства. Но крестьяне их не понимали и иногда даже выдавали помещикам. 1876-9 г. создано 
революционное тайное общества «земля и воля». Во главе стояли: Кравчинский, Плеханов, (?). Они 
имели выборный руководящий центр. В уставе «Земля и воля» были основные принципы: Каждый член 
организации должен был отдать всё для организации. Сущностью устава является: Конспирация, 
дисциплина, подчинение меньшинства большинству, строгие меры в приёме новых членов. Требования:  

- Переход земель в руки народа и их справедливое распоряжение.  
- Уничтожение сословных различий.  
- Национальное самоопределение. 
- Свобода вероисповедания  

Признавались следующие средства борьбы: Бунты; стачки; демонстрации; систематическая ликвидация 
наиболее деятельных лиц правительства.  
6 декабря 1876 г. демонстрация у казанского собора в Петербурге – выступление с речью Плеханова. С 
весны 1877 г. началось новое движение в народничестве которое уже организовывалось из единого 
центра. Были попытки создать отдельные поселения революционеров. Эта попытка оказалась 
неудачной. 1878 г. 24 января Вера Засулич стреляет в Петербургского градоначальника Грекова (умер). 
Засулич – арестована, позже оправданна. Но террор тогда не рассматривали как единственный способ 
борьбы. Он рассматривался как средство защиты. …… 
Вывод: «Земля и воля» стала 1-й революционной организацией которая признала необходимость 
дисциплины и конспирации. Она первой стала переходить к борьбе нацеленной и управляемой. Итоги: 
Сложилась социально-экономическая структура Российского общества, которая объяснила особенности 
развития Российского капитализма и привела к необычной расстановке сил на арене политической 
борьбы. Если в Европе против абсолютизма боролась буржуазия, то в России это борьбу возглавили 
представители буржуазно-либералистического и революционно-демократического лагерей.  
 
Билет №9 
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Одной их важнейших особенностей формирования политических партий было то, что этот процесс 
начался не в либеральном лагере, а в революционно демократическом. В нём в 1-ю очередь оформилась 
в партию социально-демократическое крыло: Сконцентрированность на крупных предпринимателей, 
сплоченность рабочего класса, классовая солидарность, осознание необходимости существования своей 
политической организации. 1875 г. возникла 1-я организация «южно-российский союз рабочих». Во 
главе с Засловским. Задача: уничтожение господствующих классов, превращение труда в основу 
личного и общего блага. В июле 1875 союз разгромлен. 6 декабря 1878 г. в Петербурге возник 
«Северный союз русских рабочих». Во главу – Хамурин, Обнорский. Цель: свержение существующего 
строя как крайне несправедливого. 1847 г. – первый конгресс союза коммуняг. 1848 – манифест 
коммунистической партии. 1864 – Лондон, международное товарищества рабочих. 1869 – Образование 
социально-демократической рабочей партии германии.  
1883 – Женева – «Группа освобождения труда». Задачи: Борьба против либерального народничества; 
Перевод произведений Марксизма на русский язык, распространение их в России Разработка и 
осмысление всех общественно-политических проблем с точки зрения марксизма. Несмотря на попытки 
соединить соц. демократов и рабочее движение не удалось, они развивались параллельно, независимо 
друг от друга. В России 1-е анархистские группы появились веной 1903 г. К концу 1903 г. в России 
появилось 12  организаций в 11 городах. В 1904 – 24 организации. 
Постепенно сформировались 3 основных центра анархистского движения: Велосток, Екатеринослав, 
Одесса. Сенее сильные группы в Киеве, Житомире, Н. Новгороде.  
Вывод:  Особенности экономического развития в 19 в. оказали решающее воздействие не только на 
темпы этого развития но и на соц. структуру общества, и на расстановку политических сил накануне 
буржуазной революции. Рабочий класс в отличии от буржуазии не только сформировался в 
самостоятельную политическую силу, но и создали свою партию.  
 
Билет №10 
Представители РСДРП считали что в России идёт борьба 2- политических сил: самодержавия и 
демократического лагеря во главе с буржуазией. Эсеры – выделяли 2 лагеря но иначе трактоваои 
расстановку сил: В одном – дворяне, буржуазия, бывшие демократы вокруг сил самодержавия, в другом 
– промышленный пролетариат, крестьяне и революционно соц. интелегенция. Большевики считали чт 
она политической арене находиться 3 лагеря: правительственный, либерально буржуазный и 
революционно демократический. 
Оценка:  

- Царское правительство: считало её недопустимой, делало всё чтобы её избежать.  
- Либерал. Бур.: рассматривали революцию как неизбежное но нужное дело. 
- Соц. демократы: Революция не единственный выход посредством которой можно освободиться 

от феодализма. Она должна уничтожать самодержавное правление, ликвидировать помещичье 
землевладение, учредить демократическую республику, на демократической основе решить 
национальный вопрос. Но по остальным вопросам меньшевики и большевики расходились во 
мнениях: какую роль в революции будет играть буржуазия, пролетариат и крестьянство.  

Вывод: Всё определяло 1-ю Российскую революцию как буржуазно-демократическую. Это была 1-я 
народная революция империализма. 
 
Билет №11 
Правительственный лагерь: объединил силы, которые стояли на страже феодализма. Когда появились 
признаки революции, правительство пустило в ход оружие. Расстрелом демонстрации самодержавие 
попыталось подавить зарождение революции. Тактика была изменена: правительство объявило о 
намерении создать совещательную дума, но она не была созвана, т.к. против неё выступили все 
политические силы.  
Либерально буржуазный лагерь: На правом фланге находились либералы котоыре считали 
необходимым сохранение самодержавия дополнив его минимумом политических свобод и 
узкососоловным совещательным представительством пр царе. На этих позициях стояло много партий.  
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Левое крыло – Выступало ха правовое господство под которым подразумевали конституционную 
монархию.  Крупнейшие партии этого крыла – кадеты либералы. 
Кадетская партия: Образовалась в октябре 1905 путём слияния 2-х партий. По численности 70-100 тысяч 
человек. 
Революционно-демократический лагерь: Соц. база – рабочий класс, крестьянство, демократы, 
интелегенция. Внутри этого лагеря были свои разногласия, которые порождались в экономическом и 
социальном положении представителей лагеря. Революционно-демократический лагерь числился самым 
большим по количеству входящих в него. Он выступал как сила самостоятельная и независимая от 
буржуазии со своими радикальными требованиями. 
 
Билет №15 
Третьеиюньский переворот, повлек за собой роспуск Второй Государственной думы 3 июня 1907 и 
одновременное издание избирательного закона, значительно урезавшего права граждан. Правительство 
было явно недовольно деятельностью Второй думы, на заседаниях которой дебатировался аграрный 
вопрос. 1 июня премьер-министр П. А. Столыпин потребовал от Думы санкции на арест членов социал-
демократической фракции, обвинявшихся в военном заговоре. Царь не стал дожидаться ответа от Думы 
и распустил ее 3 июня, одновременно изменив избирательный закон. Эти события стали называть 
государственным переворотом, поскольку в соответствии с Манифестом от 17 октября 1905 года царь не 
имел права делать этого без согласования с Думой. Разгон Думы не вызвал каких-либо волнений, а 
Третьеиюньский переворот означал окончание Революции 1905-1907 годов. 
ТРЕТЬЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА, российское законосовещательное, представительское 
учреждение (парламент), проработавшее с 1 ноября 1907 по 9 июня 1912. 
Для проведения реформ правительству П. А. Столыпина была необходима более правая Дума. По 
новому избирательному закону от 3 июня 1907 (см. Третьеиюньский переворот) значительно урезались 
права целых категорий граждан: число представителей от крестьянства сокращалось в 2 раза, от рабочих 
— в 2,5 раза, от Польши и Кавказа — в 3 раза, народы Сибири и Средней Азии вообще потеряли право 
голоса в Думе. Помещики, напротив, значительно расширили свои права, по новому закону голос 
помещика приравнивался к голосам четырех крупных предпринимателей, 260 крестьян, 543 рабочих. 
В состав Третьей думы вошли: 136 октябристов, 90 националистов (см. Националистов фракция), 53 
кадета, 51 монархист, 39 мирнообновленцев и прогрессистов, 26 депутатов от национальных групп, 19 
социал-демократов, 15 беспартийных, 13 трудовиков. Третья дума оказалась долгожителем: она 
просуществовала пять лет — весь отведенный ей срок. 
За время своей работы Дума рассмотрела около 2,5 тысяч законопроектов. Среди важнейших, принятых 
ею законов были законы об аграрной реформе (1910), о введении земства в западных губерниях (1910) и 
некоторые др. 
Проводником политики Столыпина в Думе стала монархическая партия «17 октября». Все три 
председателя Третьей думы были лидерами партии октябристов (Н. А. Хомяков — 1907-1910, А. И. 
Гучков — 1910-1911, М. В. Родзянко — 1911-1912). Октябристы умело лавировали, когда надо было 
провести те или иные решения правительства. В зависимости от обстоятельств они успешно 
блокировались с монархистами или кадетами. Этот механизм получил название «октябристского 
маятника». 
 
Билет №16 
Реформа крестьянского надельного землевладения в России. Названа по имени ее инициатора П. А. 
Столыпина. Разрешение выхода из крестьянской общины на хутора и отруба (закон от 9.11.1906), 
укрепление Крестьянского банка, принудительное землеустройство (законы от 14.6.1910 и 29.5.1911) и 
усиление переселенческой политики (перемещение сельского населения центральных районов России 
на постоянное жительство в малонаселенные окраинные местности — Сибирь, Дальний Восток как 
средство внутренней колонизации) были направлены на ликвидацию крестьянского малоземелья, 
интенсификацию хозяйственной деятельности крестьянства на основе частной собственности на землю, 
увеличение товарности крестьянского хозяйства. 
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Вывод: Аграрная реформа Столыпина не устранила кризиса в деревне, она углубила социальные 
противоречия внутри самого крестьянства, усилила их ненависть к помещикам. 
 
Билет №17 
1 августа 1914 г. началась 1 мировая война. Длительность 4 года. Участвовало 34 государства.  
Европа. Самой влиятельной силой которая могла противостоять войне, была 2 интернационал. 
Политические партии осуждали войну. Соц. демократы: были полны решимости её не допустить. 
Центристы: осуждали сторонников войны, говорили о своём интернационализме. Они поддерживали 
пацифистов.  
Россия. В России тоже существовал силы, стоящие за начало войны. Причины: Желание удержать 
влияние на Балканах, восполнить потери войны с Японией, подавить революционною борьбу. В феврале 
1914 к Николаю 2 пришла записка, что войну начинать нельзя. Но он не прислушался. 
Эсеры-интернационалисты считали, что надо объединить социалистов и 3-ю силу. 
Социалисты считали войну не справедливой. Франция отказалась голосовать за предоставление 
кредитов. 
 
 
Билет №18  
Вопрос об освобождении угнетённых народов зависимых стран, колоний от иностранного господства, 
ликвидации национального неравноправия, вопрос о братстве национальностей. Россию населяло 
свыше 100 народностей 57% составляли национального меньшинства.  
Правительственный лагерь: Партия «союз русского народа» Программа предусматривала господство 
русских не только в центре, но и на окраинах страны. Русский язык был объявлен главным, 
православная вера – обязательной. Октябристы выступали против федеративного и автономного 
устройства кроме Финляндии. За остальными позициями признавалось право на удовлетворение и 
защиту культурных нужд в пределах интересов государственности и других народов. Кадеты в 
программе писали: Закон должен определить свободу культуры, литературы и т.д.; Право автономии 
отдавалось Польше и Финляндии. Эсеры: «Каждой народности входящей в состава России предоставить 
безусловное и полное право устраивать свои внутренние дела. Всем народностям предоставить право 
входить в союз народов на равных правах». РАДРП: «Право на самоопределение за всеми нациями, 
входящих в состав государства».  
Программа культурно-национальной автономии: Автономия предоставляется не отдельным областям, а 
персональным лицам, той или оной национальности, в какой бы местности они не проживали. Это была 
не территория а экстерриториальная автономия. 
Социал-демократы были против этой программы, считая её утонченным национализмом. Их лозунги 
наиболее полно выражали требования России. Поэтому многонациональная Россия отдала предпочтение 
этим социалистическим партиям. 
 
Билет №19 
ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917, революция в России, свергнувшая самодержавие. Вызвана 
резким обострением социально-экономического и политического кризиса в связи с внешними 
поражениями, хозяйственной разрухой, продовольственным кризисом. 23 февраля в Петрограде 
стихийно начались антивоенные митинги, вызванные нехваткой продовольствия в столице, некоторые 
перешли в массовые стачки и демонстрации, стычки с казаками и полицией. 24-25 февраля массовые 
стачки переросли во всеобщую забастовку. 26 февраля отдельные стычки с полицией вылились в бои с 
вызванными в столицу войсками. 27 февраля всеобщая забастовка переросла в вооруженное восстание, 
начался массовый переход войск на сторону восставших, которые заняли важнейшие пункты города, 
правительственные здания. Создан Совет рабочих и солдатских депутатов, одновременно создан 
Временный комитет Государственной думы, который сформировал правительство. 2(15) марта Николай 
II отрекся от престола. 1 марта новая власть была установлена в Москве, в течение марта — по всей 
стране. 
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Билет №22 
ИЮЛЬСКИЙ КРИЗИС 1917, политический кризис в России 3-5 (16 — 18) июля. Возник после провала 
наступления российских войск на фронте и ухода министров-кадетов из Временного правительства. 
3(16) июля началось стихийное выступление солдат, рабочих и матросов Петрограда с требованием 
перехода власти к Советам. Демонстрация продолжилась 4(17) июля и подверглась провокационным 
обстрелам. Временное правительство вызвало войска с фронта. В результате июльского кризиса 
Временное правительство получило от ЦИК Советов чрезвычайные полномочия. 
1 кризис) Министр иностранных дел во временном буржуазном правительстве Милюков заявил, что: 
«Россия будет продолжать войну до победного конца». Это вызвало возмущения. 20-21 апреля в 
столице состоялась мощная демонстрация. Исходя из сложившейся ситуации правительство приняло 
решение отстранить от должности Милюкова и Гучкова. Вместо них в состав временного правительства 
были введены представитель меньшевиков и эсеров, которых поставили на самые ключевые посты. 
2 кризис) Проходил в дни 1-го всероссийского съезда советов, который открылся 3 июня 1917 года в 
Петрограде. На него приехали представители почти 400 советов, всего 1090 человек. Из 777 человек, 
которые казали свою партийность 285 написали что они эсеры. 248 – меньшевики. 105 – большевики. 
Следовательно на съезде подавляющее большинство голосов было за социалистами, которые выступали 
за поддержку временного правительства. Итог: 2-й кризис временного правительства назрел и проходил 
в дни работы съезда советов. Народ всё более разочаровывался в бездействии временного 
правительства. Кризис не привёл к существенным  переменам. Сформировалось 2-е правительство, где 
подавляющими было большинство меньшевиков и эсеров.  
3 кризис) Наступи в начале июля 1917 г. Выступление на фронте закончилось с огромными потерями. 
Эти события Ленин назвал «Гражданской войной». 
 


