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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данное учебно-методическое пособие адресовано магистрам, обучающимся в 

Институте истории и международных отношений СГУ им. Н.Г. Чернышевского по 

профессионально-образовательной программе «Методология исторического 

образования». Оно содержит материал по курс «Экономическая история России» в виде 

планов практических занятий с подробными и развёрнутыми методическими 

рекомендациями по каждому вопросу темы, необходимым кругом учебной и научной 

литературы, тестами, примерной тематикой рефератов и докладов. 

Программа учебной дисциплины построена по проблемно-хронологическому 

принципу изложения экономической истории России с древнейших времен по настоящее 

время. Такой подход позволяет раскрыть понятие «экономика», как материальная база 

существования и развития общества, включающая весь комплекс объектов общественного 

производства, распределения и обмена, синонимом чего часто выступает понятие 

«народное хозяйство».  

В учебно-методическом пособии выделены три сравнительно самостоятельных 

раздела, охватывающих разные временные периоды: первый раздел знакомит с 

экономическим развитием России со времен образования Киевского княжества до Первой 

мировой войны; второй раздел изучает экономику советского периода до конца 1980-х гг.; 

в третьем разделе рассматривается становление экономической системы новой России в 

последние годы как процесс перехода к интенсивной модели развития экономики. Все три 

раздела связаны единством изучаемого объекта — хозяйства страны — и общим 

подходом к его изучению.  

Акцент в учебной деятельности магистра переносится с традиционных форм 

обучения и контроля успеваемости на новые образовательные технологии, 

подразумевающие активизацию познавательной деятельности магистров. Семинары 

являются одной из форм работы по учебной дисциплине «Экономическая история 

России». При проведении занятий предусматривается использование технологий 

развивающего обучения, методик групповой работы: «малая группа», дискуссии, 

тестирование.  

Самостоятельная работа магистров необходима в целях более глубокого усвоения 

материала в форме подготовки к семинарскому занятию и связана с изучением как 

обязательной, так и дополнительной литературы, а также Интернет - ресурсов, 

рекомендованных в данном учебно-методическом пособии. Для развития и 

совершенствования коммуникативных способностей студентов возможна организация 

специальных учебных занятий в виде «диспутов» или «конференций», при подготовке к 

которым студенты заранее распределяются по группам, отстаивающим ту или иную точку 

зрения по обсуждаемой проблеме. 
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ТЕМА 1. Патриархальное хозяйство у восточных славян. Экономика Древней 

Руси в IX –  XII вв. 
 

1. Хозяйство древних восточных славян в догосударственный период. 

2.Экономические предпосылки образования древнерусского государства.  

3. Общая характеристика социально-экономического развития Киевской 

Руси. 

4. Основные формы и институты отношений собственности. 
 

Методические рекомендации 

  

При ответе на первый вопрос необходимо выделить следующие аспекты: 

 Великое переселение народов (II–VIII вв.) и расселение славянских племен в 

Европе. Первые упоминания о славянах в византийских и восточных источниках. 
Природно-географичекие условия хозяйственной деятельности восточных славян.  

 Занятия восточных славян. Типы земледелия. Развитие ремесла. Возникновение 

городов. Торговля и основные торговые пути. 

 Разложение родовой общины и появление сельской общины. «Вервь» и «мир». 

 Натуральный характер хозяйственной организации. Первые системы земледелия. 

 Общинная колонизация новых территорий. 
 

Ответ на второй вопрос подразумевает рассмотрение следующих положений: 

 Усовершенствование орудий труда. 

 Успехи в земледельческой деятельности населения. 

 Появление имущественного неравенства и частной собственности. 

 Выделение князя и дружины и эволюция их социальной роли. 

 

  При ответе на третий вопрос обратите внимание на такие сюжеты: 

 Формирование социально-политической и экономической структуры древнерусского 

общества. 

 Категории зависимого населения (смерды, закупы, рядовичи, холопы, челядь), их 

социально-экономическое и юридическое положение в Киевской Руси. 

 Институт «полюдья» и его социально-экономическая характеристика. «Русская 

Правда». Развитие городов и ремесла. «Торговые» договоры русских князей и зарождение 

внешней торговли.  

 Первые денежные эквиваленты и появление металлических денег. Ростовщичество и 

его роль в развитии хозяйства Киевской Руси.  

 «Норма прибыли» и первые попытки властей ее регулирования. Деньги и богатство в 

системе ценностных ориентаций русского народа. 

  
При подготовке к четвертому вопросу темы предлагается охарактеризовать 

следующие моменты: 

 Появление боярского и монастырского землевладения.  

 Начало «окняжения» и «обояривания» общинных земель. 

 Возникновение вотчинного хозяйства. Земельные отношения в рамках общины. 

 Значение пути «из варяг в греки». Особенности ранней феодализации.  
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 Зарождение самобытных традиций русского предпринимательства. 
 

 

Литература: 
 

Тимошина Т.М. Экономическая история России. Учеб. пособие / Под ред. М.Н.Чепурина. 

М., 2011. 

Кучкин В.А.Формирование и развитие государственной территории восточных 

славян в 9-13 вв. // Отечественная история. 2003. №3 

Поляков А.Н. Древнерусская цивилизация: основные черты социального строя // 

Вопросы истории. 2006. №9 

Творогов О. В. Древняя Русь: События и люди. СПб., 1994. 
Хромов П.А. Экономическая история СССР. Первобытнообщинный и феодальный 

способы производства. М., 1988. 

 

 

ТЕМА 2. Экономическое развитие русских земель в XIII – XIV вв. 

 

1. Экономика Руси в период феодальной раздробленности. 

2. Система экономического подчинения русских земель Золотой Орде. 

3. Особенности функционирования торговой сферы экономики. 

4. Социально-экономическая структура русского феодального города. 

 

Методические рекомендации 

 

Отвечая на первый вопрос, необходимо обратить внимание на следующие 

проблемы: 

 Экономические предпосылки феодальной раздробленности.  

 Преобладание натурального хозяйства.  

 Развитие крупного вотчинного хозяйства и формирование сильного боярства как 

оппозиции княжеской власти. 

 Крестовые походы и изменение маршрутов торговых путей из Европы на 

Восток.  

 Упадок Киева и возвышение новых экономических центров в XII–XIII вв. 

 Особенности социально-экономического развития Владимиро-Суздальского и 

Галицко-Волынского княжеств. 

 Своеобразие экономического развития Новгородской земли. Усиление роли 

боярской знати. Особенности происхождения новгородского боярства и роль в этом 

процессе старой племенной знати. Взаимоотношения новгородского боярства с 

князьями. Городское восстание 1136 г. и создание республики. Государственный 

строй Новгородской феодальной республики: вече, посадник, архиепископ, тысяцкий. 

 

Второй вопрос включает в себя следующие сюжеты:  

 Экономические основы развития русских земель в XIII–XIV вв. 
Социально-экономические и политические последствия монголо-татарского ига. 

Экономическая зависимость Руси от Золотой Орды. 

 Перемещение политического и экономического центра в северо-восточную Русь.  
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Русская колонизация волжско-окских земель. 

  Отношения Руси и Золотой Орды. Влияние монгольского ига на последующее 

политическое, социально-экономическое и культурное развитие древнерусских 

земель. 
 

При рассмотрении третьего вопроса следует остановиться на следующих 

положениях: 

 Особенности функционирования торговой сферы экономики.  

 Активизация денежного обращения. Приоритет внешней торговли над внутренней. 

 Упадок «пути из варяг в греки» и новые направления торговли. 
 

Основными проблемами четвертого вопроса являются следующие:  

 Развитие городского ремесла. 

 Социально-экономическая структура русского феодального города.  

 Новгород Великий в системе европейской торговли.  

 Экономические связи русских городов со странами Востока. 
 

Литература: 

 
Тимошина Т.М. Экономическая история России. Учеб. пособие / Под ред. М.Н.Чепурина. 

М., 2011. 

Вернадский Г.В. Монголы и Русь. М., 1997. 

Кривошеев Ю.В. Русь и монголы: исслед. по истории Сев.-Вост. Руси XII-XIV вв. 

СПб., 2003 
Бацын В. К.  Монгольская Русь // Перемены. 2008. N 3 

Белоусов Р. Из истории денежного хозяйства Руси // Экономист. 1997. №6. 

Толочко П.Н. Древнерусский город. М., 1987. 

ТЕМА 3. Экономическая политика России второй половины XV–XVII вв. 

1. Экономическое развитие русского централизованного государства (вторая 

половина XV–XVI вв.). 

2. Социально-экономическое развитие России во второй половине XVI в. 

3. Особенности развития экономики России в XVII в. 

 

Методические рекомендации 

 

Выявление особенностей экономического развития русского 

централизованного государства следует производить по следующему плану: 

 Возникновение нового великорусского этноса (XIV в.) и роль в этом процессе 

православной религии. Значение формирования русской нации в складывании 

основных предпосылок образования централизованного государства. 

 Подъем сельского хозяйства, ремесла и торговли. Рост числа городов как 

экономических центров. Развитие феодальных отношений «вширь» и «вглубь». 

 Становление условного феодального землевладения; обострение социальных 

противоречий в стране. 
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 Преобладание политических факторов над экономическими в ходе 

объединительного процесса. 

 Земельный вопрос и ужесточение крепостного права на Руси. Судебник 1497 г. 

 Развитие феодального землевладения и хозяйства. 

 

Изучение второго вопроса темы подразумевает раскрытие таких проблем:   

 Усиление территориального разделения труда, развитие элементов товарного 

производства, возникновение новых торговых центров. 

 Освоение волжского торгового пути. Влияние великих географических 

открытий на развитие страны. 

 Противостояние между царской властью Ивана IV и оппозицией. Опричнина и ее 

экономические последствия.  

 Приказная система управления государством. Развитие сельского хозяйства. 

 Усиление эксплуатации крестьян. Ограничение прав перехода крестьян от одного 

феодала к другому. «Заповедные» и «урочные» лета. 

 Социально-экономические последствия Смутного времени. 
 

 

Ответ на третий вопрос предполагает выделение следующих моментов: 

 Характеристика барщинного хозяйства. 

 Развитие мелкотоварного производства. Зарождение капиталистических 

отношений: первые российские мануфактуры и их особенности. 

 Рост городов, развитие внешней и внутренней торговли. Начало 

формирования всероссийского рынка, усиление купечества. 

 Россия в системе международной торговли. Основные статьи русского экспорта и 

импорта.  

 Первые попытки проведения протекционистской политики. «Новоторговый устав». 

Начало процесса первоначального накопления капитала. Введение единого денежного 

обращения. «Номинализм» и правительственные манипуляции с деньгами.  

 Создание централизованной системы финансовых учреждений. Налоговая система. 

Основные источники формирования государственного бюджета. 

 
Литература: 

Тимошина Т.М. Экономическая история России. Учеб. пособие / Под ред. М.Н.Чепурина. 

М., 2011. 

Булгаков М.Б .Структуры посадского самоуправления на государственной и 

мирской службах в XVII веке// Отечественная история. 2005. №4 

Новохатко О.В. Управленцы среднего звена в XVII веке: неформальные контакты 

служилых по отечеству и приказных// Отечественная история. 2005. №3 
Заозерская Е.И. У истоков крупного производства в русской промышленности XVI–

XVII в. М., 1970. 

Зимин А.А. Россия на рубеже XV—XVI столетий. М., 1982. 

Тихонов Ю.А. Помещичьи крестьяне в России. Феодальная рента в XVII — начале XVIII в. 

М., 1974. 
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ТЕМА 4. Модернизация России в годы царствования Петра I. 

1. Экономические предпосылки петровских преобразований. 

2. Усиление вмешательства государства в экономику. 

3. Внутренняя и внешняя торговля. Денежная реформа. 

4. Экономические последствия реформаторской деятельности Петра I. 

Методические рекомендации 

 

При ответе на первый вопрос следует обратить внимание на раскрытие 

следующих сюжетов:  

 Превращение России после воссоединения с Украиной в «великую державу, 

лишенную выходов к морям». 

 Роль морской торговли в экономическом и культурном развитии государств в 

XVII–XVIII вв. Геополитические задачи России в XVI–XVIII вв. (выход к 

Балтийскому морю, выход к Черному морю, воссоединение западнорусских 

земель) и степень их решения к концу XVII века. 

 Военно-технологическое отставание России от передовых стран Западной 

Европы в конце XVII века. Культурная изоляция страны и угроза превращения 

России в полуколонию западных держав, как это произошло в XVIII – XIX вв. с 

Турцией, Персией, Индией.  

 Внутренние факторы, способствовавшие Петровским преобразованиям: 

упадок православной церкви после раскола XVII в., секуляризация общественного 

сознания, распространение европейских идей и передовой технологии в отдельных 

слоях общества и продвинутых хозяйствах. Соотношение роли внешних и 

внутренних предпосылок реформ Петра Великого. 

 

Рассматривая второй вопрос темы, следует раскрыть такие моменты: 

 Государственная поддержка промышленности. Содействие частному 

предпринимательству. Типы мануфактур: казенные, вотчинные, посессионные, 

купеческие, крестьянские.  

 Отраслевая специфика мануфактурного производства. Перемещение центра 

металлургической промышленности на Урал. Петровская модель индустриализации. Роль 

государства в развитии промышленности.  

 Складывание принудительной системы организации труда. Реформа системы 

управления и смещение ориентиров экономического развития. 
 

Третий вопрос необходимо раскрывать по следующему плану:  

 Совершенствование системы торгово-транспортных коммуникаций.  

 Денежная реформа. Активизация внешнеторговой деятельности. Государственная 

таможенная политика. И.Г.Посошков, «Книга о скудности и богатстве».  

 Изменения в финансовой системе. Новая система налогообложения. Подушная 

подать. Система учета «тяглого» населения.  

 Основные статьи доходов и расходов государственного бюджета. 
 

При подготовке к четвертому вопросу необходимо ориентироваться на 

следующие сюжеты: 

 Экономические последствия реформаторской деятельности Петра I.  
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 Модернизация, вестернизация, традиционализм: сущность, проявления и 

соотношение в системе социально-экономических преобразований Петра I. 
 

Литература: 
Тимошина Т.М. Экономическая история России. Учеб. пособие / Под ред. М.Н.Чепурина. 

М., 2011. 

Каменский А. Б. От Петра I до Павла I: Реформы в России XVIII века. Опыт целостного 

анализа. М., 2001.  

Алексеева Е.В. Использование европейского опыта управления государством при 

Петре I // Вопросы истории. 2006. № 2. 

Никулин В. Н. Петр Первый и его время: учеб. пособие. Калининград, 2001. 

Павленко Н.И. Петр Великий. М., 1994. 

Петрухинцев Н.Н. Два флота Петра I: технологические возможности России //  

Вопросы истории. 2003. №4 

Писарькова Л.Ф. Российская бюрократия в эпоху Петра I // Отечественная история. 

2004. № 1-2. 
Опыт российских модернизаций. XVIII – XX века. М., Наука, 2000. 

Анисимов Е.В. Время петровских реформ. М., 1989. 

Баггер X. Реформы Петра Великого. М., 1985. 

Кафенгауз Б.Б. История хозяйства Демидовых в XVIII—XIX вв. М., 1994. 

Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII века. Заводы и заводовладельцы. М., 

1962. 

Яцунский В.К. Социально-экономическая история России XVIII–XIX веков. М., 1973. 

 

 

ТЕМА 5. Экономика России во второй половине XVIII в. Екатерининская 

«либерализация». 

 

1. Развитие сельского хозяйства. 

2. Экономический строй русской мануфактуры. 

3. Торговля и денежное обращение. 

 

Методические рекомендации 

 

При ответе на первый вопрос обратите внимание на следующие сюжеты: 

 Экономические взгляды императрицы. Политика в области сельского 

хозяйства.  

 «Вольное экономическое общество к поощрению в России земледелия и 

домостроительства».  

 Система феодальной эксплуатации крепостных крестьян. Повышение технического 

и агрономического уровня сельскохозяйственного производства.  

 Категории крестьянства и различия в экономическом положении. Крестьянское 

хозяйство в системе общинной организации: социальное расслоение или хозяйственное 

неравенство.  

 Особенности крестьянского предпринимательства.  
 Секуляризация церковных земель. Укрепление экономического могущества 

дворянства. 
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При ответе на второй вопрос нужно раскрыть следующие сюжеты: 
 «Манифест о свободе предпринимательства».  

 Ускорение темпов роста промышленности. Россия как мировой лидер 

металлургического производства.  

 Техническое состояние промышленной сферы экономики. 

 

Ответ на третий вопрос предполагает развернутый анализ следующих 

сюжетов: 
 Развитие внутреннего рынка. Отмена внутренних торговых пошлин.  

 Юридическое оформление купечества как сословия и увеличение его экономической 

свободы. Участие России в международной торговле.  

 Основные факторы развития внешнеторговых связей России (экономический, 

политический). Роль государства во внешней торговле России. Таможенная политика. 

Продолжение протекционистской политики в области внешней торговли.  

 Развитие денежной системы. Выпуск бумажных денег как источник покрытия 

бюджетного дефицита. Внешние государственные займы. Складывание кредитно-

банковской системы. Система государственных кредитных учреждений: сохранные казны, 

приказы общественного призрения, Государственный Заемный банк. 

 

Литература: 
Тимошина Т.М. Экономическая история России. Учеб. пособие / Под ред. М.Н.Чепурина. 

М., 2011. 

Гусляров Е. Н. Екатерина II в жизни. Систематизированный свод воспоминаний 

современников, документов эпохи, версий историков. М., 2004 

Заичкин И. А., Почкаев И. Н.  Русская история: От Екатерины Великой до 

Александра II. М., 1994. 

Каменский А.Б. От Петра I до Павла I: реформы в России XVIII века. М., 2001. 

Павленко Н. И. Екатерина Великая. М, 2004. 
Крестьянство периода позднего феодализма (середина XYII в.-1861 г.). М, 1993.  

Боровой С.Я. Кредит и банки в России: середина XVI в. — 1861 г. М., 1958. 

Булыгин И.А. Положение крестьян и товарное производство в России. Вторая половина 

XVIII века. М., 1966. 

Караваева И.О. О роли государства в развитии промышленного предпринимательства в 

России до 1917 г. // Вопросы экономики. 1996. № 9. 

Кащенко Н.П. Социально-экономические предпосылки технического творчества русских 

изобретателей XVIII в. // Экономические науки. 1979. №7. 

Клокман Ю.Г. Социально-экономическая история русского города. Вторая половина 

XVIII века. М., 1967. 

Миронов Б.Н. Русский город в 1740-е — 1860-е годы. Л., 1990. 

Юхт А.И. Русские деньги: от Петра Великого до Александра I. M., 1994. 

 
 

ТЕМА 6. Хозяйственно-экономическая система России в первой четверти 

XIX в. 

 

1. Состояние аграрной сферы экономики. 

2. Основные формы организации промышленного производства. 

3. Финансовое хозяйство России в первой половине XIX в. и торговля. 

Методические рекомендации 

СА
РА
ТО
ВС
КИ
Й ГО

СУ
ДА
РС
ТВ
ЕН
НЫ
Й УН

ИВ
ЕР
СИ
ТЕ
Т И
МЕ
НИ

 Н
.Г.

 Ч
ЕР
НЫ
ШЕ
ВС
КО
ГО



 13 

 

Ответ на первый вопрос предполагает развернутый анализ следующих 

сюжетов: 
 Структура аграрной сферы, условия воспроизводства. Экстенсивный путь развития. 

Две формы организации сельскохозяйственного производства. 

 Крестьянское хозяйство как основа традиционной аграрной экономики. 

Частнохозяйственные интересы и общинная организация: проблемы взаимодействия. 

Крестьянство и крестьянская община в системе феодальных отношений. 

  Агротехника и агрикультура. Экономика крепостного земледельческого хозяйства. 

Рост товарности крепостных помещичьих хозяйств. Патерналистские меры по отношению 

к крестьянам, разнообразные методы пополнения недостающих крестьянам 

хозяйственных и жизненных средств.  

 Попытки рационализации помещичьих хозяйств: применение наемного труда, 

многопольных севооборотов, усовершенствование орудий труда и пр. 

 

При ответе на второй вопрос обратите внимание на следующие сюжеты: 
 Мелкое товарное производство (городское ремесло и крестьянские промыслы). 

Конкуренция фабрике и мануфактуре со стороны самодеятельных кустарей.  

 Механизм функционирования и условия экономического роста традиционной 

модели индустриализации. Мануфактура. Отраслевая структура. Сословная 

принадлежность владельцев мануфактур. Состав рабочей силы. Преобладание 

принудительных форм организации труда. Формы принудительного труда: посессионная, 

приписная, крепостная.  

 Появление частнокапиталистических мануфактур, основанных на наемном труде.  

 

При ответе на третий вопрос необходимо раскрыть следующие моменты: 
 Структура государственного бюджета.  

 Формирование внутреннего рынка. Номенклатура основных сельскохозяйственных 

и промышленных товаров. Формы внутренней торговли: периодическая (ярмарочная, 

развозно-разносная, базарная), стационарная.  

  Структура экспорта и импорта, их динамика. Превращение России в главного 

поставщика хлеба на мировой рынок.  

 

Литература: 
Тимошина Т.М. Экономическая история России. Учеб. пособие / Под ред. М.Н.Чепурина. 

М., 2011. 

Долгих А.Н. Законодательство о вольных хлебопашцах и его развитие при 

императоре Александре I. // Отечественная история. 2008. № 5. 

Заичкин И. А., Почкаев И. Н.  Русская история: От Екатерины Великой до 

Александра II. М., 1994. 
Ващекин Н.П., Мунтян М.А., Урсул А.Д. Постиндустриальное общество и устойчивое 

развитие. М., 2002. 

Гомаюнов С.А. О сущности кризиса вотчинной промышленности в конце XVIII — червой 

половине XIX века // История Отечества. 1992. №3. 

 

ТЕМА 7. Основные направления экономического развития России в период 

царствования Николая I. 
 

1. Развитие промышленности и транспорта. 

2. Развитие внутренней и внешней торговли. 
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3. Денежное обращение, финансы. 

Методические рекомендации 

 

Рассматривая первый вопрос, раскройте следующие аспекты: 
 Начало промышленного переворота. Проблема промышленного переворота в 

отечественной историографии. Основные составляющие промышленного переворота. Его 

предпосылки, этапы и последствия. 

 Экономическая политика Николая I.  

 Противоречивость правительственной политики. Учреждение и деятельность 

секретных комитетов для подготовки реформ. 
 

При подготовке ко второму вопросу необходимо ориентироваться на 

следующие сюжеты: 

 Расширение торговли. Рост купечества и его значение в экономической жизни 

страны. Усиление капиталистических элементов. 

 Внутренняя торговля. Состояние транспортной системы России как фактор развития 

рыночных отношений. Основные виды транспорта. Строительство грунтовых и железных 

дорог. 

 Основные направления внешней торговли России.  
 

При рассмотрении третьего вопроса следует остановиться на следующих 

положениях: 

  Финансовое хозяйство России во второй половине XIX в. Структура 

государственного бюджета. 

 Дефицит государственного бюджета. Падение курса ассигнационного рубля. 

 Денежная реформа 1839–1843 гг. и ее положительное влияние на развитие 

промышленности. 

 

 Литература: 
Тимошина Т.М. Экономическая история России. Учеб. пособие / Под ред. М.Н.Чепурина. 

М., 2011. 

Гершензон М. О.  Николай I и его эпоха. М., 2001. 

Рахматуллин М.А. Император Николай I глазами современников // Отечественная 

история. 2004. № 6. 

Ружицкая И.В. Крестьянский вопрос в царствование императора Николая I: к 

вопросу о последствиях указа 1842 г. об обязанных крестьянах. // Отечественная 

история. 2008. № 4. 
Ананьич Б.В. Российское самодержавие и вывоз капитала. 1845–1914. М., 1975. 

Куприянова Л.В. Таможенно-промышленный протекционизм и российские 

предприниматели (40-е — 80-е годы XIX века). М., 1995. 

 

 

ТЕМА 8. Общая характеристика хозяйственно-экономического развития 

России во второй половине XIX в. 

 

1. Отмены крепостного права. 

2. Основные типы сельских хозяйств и их характеристика. 
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3. Роль реформ в изменении характера экономического развития России. 

Методические рекомендации 

 

Ответ на первый вопрос предполагает развернутый анализ следующих 

сюжетов: 

 Правительственная программа реформ. Роль дворянства, его намерения в 

решении крестьянского вопроса. Царские рескрипты. Работа гyбернских 

комитетов. 

 Манифест 19 февраля 1861 г. Правовое положение крестьян. Земельный 

вопрос. Условия выкупа. 

 Значение реформ в правовом, административном и экономическом отношении 

для крестьян, дворянства. Прогрессивное значение реформ для дальнейшего 

развития России. Отношение крестьян к реформе. 

 

 При ответе на второй вопрос, необходимо рассказать о следующем: 
 Решение вопроса собственности на землю.  

 Сохранение помещичьего землевладения и условия выкупа крестьянами земли. 

 Нормы наделения. Изменения в системе аграрных отношений.  

 Стимулирование социального расслоения российской деревни. 

 

При ответе на третий вопрос следует рассказать: 

 Роль реформы 1861 г. в развитии России по пути капитализма и 

либерализации. 

 «Прыжок» в капитализм или нарушение непрерывности экономического развития 

(отклонение от традиционного пути)?  

 Проблемы запоздалой модернизации.  

 Экономические интересы России в Средней Азии, на Кавказе, Дальнем Востоке. 

Первые шаги колониальной политики. 
 

Литература: 
Тимошина Т.М. Экономическая история России. Учеб. пособие / Под ред. М.Н.Чепурина. 

М., 2011. 

Джаншиев Г. А. Эпоха великих реформ.  М., 2008.  

Долбилов М.Д. Проекты выкупной операции 1857-1861 гг.: к оценке творчества 

реформаторской команды // Отечественная история. 2000. № 2. 

Долбилов М. Д. Сословная программа дворянских «олигархов» в 1850—1860-х 

годах // Вопросы истории. 2000. №6 

Захарова Л.Г. Великие реформы 1860-1870-х годов: поворотный пункт 

российской истории? // Отечественная история. 2005. №4 

Корелин А. Аграрный сектор в народнохозяйственной системе пореформенной 

России (1861-1914 гг. ) // Российская история. 2011. № 1 

Медушевский А. Н.  Великая реформа и модернизация России  // Российская 

история. 2011. № 1.  
Гиндин И.Ф. Государственный банк и экономическая политика царского правительства 

(1861–1892). М., 1960. 

Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. М., 1954. 
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Зайцева Л. Умом Россию не понять (об исторических судьбах России) // Вопросы 

экономики. 1994. №2. 

Литвак Б.Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась реформаторская 

альтернатива. М., 1991. 

Медушевский А.Н. Реформы в России XIX–XX веков: западные модели и русский опыт // 

Отечественная история. 1996. №2. 

 

ТЕМА 9. Развитие аграрного сектора экономики России после отмены 

крепостного права (1861–1917 гг.). 
 

1. Землевладение в России в пореформенный период. 

2. Реформа 1861 г. и судьбы российского крестьянства. 

3. Столыпинская аграрная реформа. 

 

Методические рекомендации 

 

Ответ на первый вопрос предполагает развернутый анализ следующих 

сюжетов: 
 Изменение характера развития сельского хозяйства после отмены крепостного права. 

Активизация рыночных отношений. Направления и пути проникновения капитализма в 

аграрную сферу. Факторы, препятствующие капитализации сельского хозяйства. 

Сохранение экономической отсталости сельского хозяйства.  

 Землевладение в России в пореформенный период. Сословная структура частного 

землевладения. Две формы организации сельскохозяйственного производства. Помещичье 

хозяйство. Общие условия развития помещичьего хозяйства.  

 Степень капитализации и экономической эффективности различных типов 

помещичьих хозяйств. Помещичье хозяйство и кредит. Роль земельных банков в 

мобилизации дворянской земельной собственности. Общий уровень развития 

помещичьего хозяйства в конце XIX — начале XX вв. 

 

При рассмотрении второго вопроса следует остановиться на следующих 

положениях: 

 Структура крестьянского землевладения и землепользования. «Средневековый» 

характер надельного землевладения (неразмежеванность, чересполосица, дальноземелье, 

отрезки).  

 Частное землевладение крестьян и покупка земли крестьянами через Крестьянский 

поземельный банк. Аренда земли крестьянами. Производственно-материальная база 

крестьянского хозяйства. Уровень агрокультуры. Земледелие и животноводство.  

 Занятие крестьян промыслами. Крестьянский отход (земледельческий и 

неземледельческий). Место крестьянского хозяйства в системе сельскохозяйственного 

производства в конце XIX — начале XX вв. Основные факторы расслоения деревни после 

1861 г.  

 Уровень расслоения пореформенной деревни. Крестьянское хозяйство и рынок: 

механизм взаимодействия. Влияние крестьянской общины Европейской России на 

социально-экономическое развитие русской деревни. Земельные функции общины. 

Общинное и подворное землепользование. Община: социальный институт выживания 

крестьянства или тормоз повышения производительности зажиточных крестьянских 

хозяйств? 
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Основными проблемами третьего вопроса являются следующие:  
  Экономическое содержание столыпинской реформы. Курс на индивидуализацию и 

интенсификацию крестьянских хозяйств. Хутора и отруба.  

 Изменения в системе крестьянского землевладения и характере землепользования. 

Землеустройство. Итоги перераспределения надельной земли в ходе столыпинской 

реформы 1906–1914 гг. Роль Крестьянского поземельного банка в столыпинской реформе. 

Размежевание земель в ходе реформы. Крестьянская община и реформа.  

 Результаты и значение реформы. Общие итоги социально-экономического развития 

российской деревни к началу XX в. 

 

Литература: 
Тимошина Т.М. Экономическая история России. Учеб. пособие / Под ред. М.Н.Чепурина. 

М., 2011. 

Аврех А.Я. П.А. Столыпин и судьба реформ в России. М., 1991. 

Анфимов А.М. Крестьянское хозяйство Европейской России 1881–1904 гг. М.,1980. 

Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. М., 1954. 

Медушевский А.Н. Реформы в России XIX–XX веков: западные модели и русский опыт // 

Отечественная история. 1996. №2. 

Островский А.В. Столыпин и его время. Новосибирск, 1992. 

Савельев П.И. Пути аграрного капитализма в России. XIX век (по материалам Поволжья). 

Самара, 1994. 

Кабытов П. С. П. А. Столыпин: последний реформатор Российской империи. Самара, 

2006. 

Столыпин: Программа реформ: док. и материалы : в 2 т. М.,2003 

 

 

ТЕМА 10. Капиталистическая модернизация и индустриализация России в 

конце XIX — начале XX вв. 
 

1. Факторы и особенности развития промышленности. 

2. Социально-экономическая политика правительства на рубеже веков. 

3. Развитие кредитно-банковской сферы и внутренняя и внешняя торговля. 

Методические рекомендации 

 

Ответ на первый вопрос предполагает развернутый анализ следующих 

сюжетов: 
  влияние реформы 19 февраля 1861 г. на развитие отраслей промышленности;  

  «разноуровневый» характер промышленного производства и его многоукладность;  

  незавершенность промышленного переворота и значительная роль государства в 

развитии промышленности;  

 6) развитие мелкой промышленности в группе «Б» и неравномерность размещения 

по территории Европейской России; 

  большая роль иностранного капитала, цикличность промышленного производства 

и высокая его концентрация.  

 Индустриализация и урбанизация. 
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При ответе на второй вопрос, необходимо рассказать о следующем: 
  Стабилизация финансовой системы. 

 Железнодорожное строительство и его мультипликационный эффект в развитии 

экономики. 

 Предпосылки и факторы активной роли государства в индустриализации. 

Милитаризация промышленности. 

 Промышленный протекционизм на рубеже XIX–XX вв. Положительное и 

отрицательное влияние протекционизма на развитие промышленности. 

 

 

Основными проблемами третьего вопроса являются следующие:  
 «Учредительская горячка» конца XIX в. Акционирование экономики. Основные 

звенья кредитной системы России в конце XIX — начале XX вв.  

 Государственный бюджет в конце XIX — начале XX вв. Динамика доходов и 

расходов. Иностранные займы и их роль и стабилизации финансовой системы в 1909–

1913 гг. 

 Изменение структуры внутреннего рынка. Проблема «вхождения в рынок» 

хозяйственных субъектов.  

 Внешняя торговля. Россия в системе международного рынка и конце XIX — начале 

XX вв. Основные факторы развития внешнеторговых связей России (экономический, 

внешнеполитический).  

 Структура экспорта и импорта. Внешнеторговый баланс. Главные торговые 

партнеры России. Доля России и мировом товарообороте. 

 

 

Литература: 
Тимошина Т.М. Экономическая история России. Учеб. пособие / Под ред. М.Н.Чепурина. 

М., 2011. 

Дискин И.А. Альтернативы российской модернизации. М., 2007. 

Опыт российских модернизаций. XVIII – XX века. М., Наука, 2000. 

Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. М., 1995. 

Донгаров А.Г. Иностранный капитал в России и СССР. М., 1990. 

Караваева И.О. О роли государства в развитии промышленного предпринимательства в 

России до 1917 г. // Вопросы экономики. 1996. №9. 

Куприянова Л.В. Таможенно-промышленный протекционизм и российские 

предприниматели (40-е — 80-е годы XIX века). М., 1995. 

Лаверычев В.Я. Военный государственно-монополистический капитализм в России. 

М.,1988. 

Лаверычев В.Я. Крупная буржуазия в пореформенной России. 1861–1900. М., 1971. 

Предпринимательство и предприниматели России. От истоков до начала XX века. М., 

1997. 

 

 

ТЕМА 11. Первые «социалистические преобразования». «Военный 

коммунизм» как этап становления командно-административной системы 

(1917–1921 гг.). 

 

1. Экономическая политика большевиков в первые годы Советской власти. 

2. Национализация банковской системы, железнодорожного транспорта, 

внешней торговли, крупной промышленности. 
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3. Политика «военного коммунизма». 

 

Методические рекомендации 

 

Рассматривая первый вопрос, раскройте следующие аспекты: 
 Экономика России накануне революционных потрясений. Причины неудач 

экономической политики царского и Временного правительств накануне революции 

1917 г. 

  «Экономический» популизм большевистской программы. Его роль в изменении 

политических ориентиров широких народных масс. Установление Советской власти. 

 Экономическая политика большевиков в первые годы Советской власти. 

«Конструкторы» и «архитекторы» реформ. Основные программные установки 

большевистской экономической программы.  

 Причины успехов экономической политики новой власти. Первые мероприятия, 

направленные на ликвидацию частнособственнических отношений. 

  «Красногвардейская атака на капитал» — новый этан наступления на частную 

собственность. Создание ВСНХ.  

 

При рассмотрении второго вопроса следует остановиться на следующих 

положениях: 

 Национализация банковской системы, железнодорожного транспорта, внешней 

торговли, крупной промышленности.  

 «Закон о социализации земли» и его реализация. Введение продовольственной 

диктатуры в деревне.  

 Деятельность продотрядов и комбедов. Усиление социальной напряженности в 

деревне как один из факторов начала Гражданской войны.  

 

При ответе на третий вопрос следует рассказать: 

 Политика «военного коммунизма». Расширение управленческого аппарата. Начало 

эпохи социалистического планирования экономики. ГОЭЛРО.  

 Установление прямого продуктообмена между городом и деревней. Продразверстка. 

Идея отмены денег. Денежная эмиссия и разрушение единой денежной системы. 

Натурализация экономики.  

 Упадок кредитно-банковской сферы экономики. Изменения в системе трудовых 

отношений. Введение трудовой повинности. Причины, идеология, итоги политики 

«военного коммунизма». 
 

Литература: 
Тимошина Т.М. Экономическая история России. Учеб. пособие / Под ред. М.Н.Чепурина. 

М., 2011. 

Верт Н. История советского государства. 1900–1991. М., 1992. 

Мерль Ст. Экономическая система и уровень жизни в дореволюционной России и 

Советском Союзе. Ожидания и реальность // Отечественная история. 1998. №1. 

Соколов Е. К. Большевики и финансы (август - декабрь 1918 г. ) // Российская история. 

2010. № 2 
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ТЕМА 12. Россия в годы новой экономической политики (1921–1927 гг.). 

 

1. Решения Х съезда РКП(б) и начало проведения новой экономической 

политики. 

2. Складывание системы государственного капитализма и ее экономическая 

сущность. 

3. Расширение частнопредпринимательской активности в промышленности.  

 

Методические рекомендации 

 

Ответ на первый вопрос предполагает развернутый анализ следующих 

сюжетов: 
  Нарастание кризисных явлений в экономике. Последствия первой мировой и 

гражданской войн.  

 Голод 1921–1922 гг. Кризис политики «чрезвычайных мер» в деревне. Решения 

Х съезда РКП(б) и начало проведения новой экономической политики.  

 Налоговая политика советского правительства. Отмена государственной хлебной 

монополии. Либерализация крестьянской торговли. Аграрная и продовольственная 

политика. 

 

При ответе на второй вопрос, необходимо рассказать о следующем: 
  Кооперирование экономики. Формы простой кооперации. 

 Децентрализация системы управления экономикой. Ликвидация системы главков.  

 Тресты как основная форма управления производством в государственном секторе.  

 Система «хозяйственного расчета» и предоставление полной хозяйственной 

самостоятельности промышленным предприятиям. 

 

При ответе на третий вопрос следует рассказать: 
  Аренда, денационализация мелкого и среднего производства. Развитие концессий.  

 Налаживание международных экономических связей. Сотрудничество с 

иностранными фирмами. Торговля как инструмент «смычки города и деревни».  

 Расширение внутренней торговли: переход от широкого товарообмена в масштабах 

отдельных хозяйственных единиц к свободной торговле. Введение разрешительной 

системы частнокапиталистической деятельности в торговой сфере.  

 

Литература: 
Тимошина Т.М. Экономическая история России. Учеб. пособие / Под ред. М.Н.Чепурина. 

М., 2011. 

Березин И.С. Краткая история экономического развития. Учеб. пособие. М., 1998. 

Дмитренко В.П. Советская экономическая политика в первые годы пролетарской 

диктатуры. М., 1986. 

Лютов Л. Н. Идея государственного управления экономикой: уроки истории // Вопросы 

экономики. 1997. №6. 

Шмиельсон Е.Г. Военный коммунизм: политика, практика, идеология. М., 1973. 

Борисова Л. В. Военный коммунизм: Насилие как элемент хозяйственного механизма. М., 

2001. 

Пайпс Р. Россия при большевиках. 1917-1924. М., 1997. 

Павлюченков С.А. Военный коммунизм в России: Власть и массы. М., 1997. 
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Соколов Е.К. Первый советский натуральный налог на крестьянство (1918-1920 гг.) // 

Российская история. 2011. №3. 

Валентинов В. Новая экономическая политика и кризис партии после смерти Ленина. М., 

1991. 

Лютов Л. Н. Частная промышленность в годы нэпа (1921-1929). Саратов, 1994. 

Лютов Л.Н. Неэффективность промышленности в условиях нэпа // Вопросы истории, 

2000, №4-№5 

Лютов Л.Н. Настроения рабочих провинции в годы нэпа. // Отечественная история. 2007. 

№ 4.  

Эньюань У. Нэпманы: их характеристика и роль // Отечественная история, 2001, №5 

 

 

 

ТЕМА 13. Формирование экономики власти (1928–1940 гг.). 

 

1. Процесс свертывания нэпа. 

2. Индустриализация и утверждение административной системы управления. 

3. Курс на коллективизацию сельского хозяйства. 

 

Методические рекомендации 

 

Рассматривая первый вопрос, раскройте следующие аспекты: 
 Нарушение пропорции обмена между промышленным и сельскохозяйственным 

секторами экономики.  

 Снижение предпринимательской активности крестьянства.  

 Обсуждение вопроса о путях дальнейшего развития экономики: «новая оппозиция» 

и «правые уклонисты».  

 Возрождение чрезвычайных мер. Принудительное изъятие хлеба и кризис 

хлебозаготовок. 

 

 

При рассмотрении второго вопроса следует остановиться на следующих 

положениях: 
  Объективные и субъективные факторы формирования командно-административной 

системы хозяйствования.  

 Вытеснение частного капитала. Налоговая реформа. Замена кредитования 

централизованным финансированием.  

 Государственная монополизация банковской системы. Расстройство денежной 

системы. Нестабильность ситуации на рынке товаров: изменение соотношения рыночных 

и распределительных механизмов.  

 

Основными проблемами третьего вопроса являются следующие:  
  Курс на коллективизацию сельского хозяйства.  

 Этапы и методы коллективизации. Борьба с «кулачеством».  

 Насаждение колхозно-совхозной системы.  

 Сущность и социально-экономические последствия коллективизации. 
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Литература: 
Тимошина Т.М. Экономическая история России. Учеб. пособие / Под ред. М.Н.Чепурина. 

М., 2011. 

Березин И.С. Краткая история экономического развития. Учеб. пособие. М., 1998. 

Тепцов Н.В. Аграрная политика: на крутых поворотах 20-х–30-х гг. М., 1990. 

Хлевнюк О.В. 1937-й: Сталин, НКВД и советское общество. М., 1992. 

Хлевнюк О. В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М. , 2010. 

Горинов М.Н. Альтернативы и кризисы в период НЭПа // Вопросы истории КПСС. 1990. 

№1. 

Данилов В.П. Коллективизация сельского хозяйства в СССР // История СССР. 1990. №5. 

Данилов В.П., Дмитренко В.П., Лельчук B.C. НЭП и его судьба // Историки спорят: Сб. 

науч. ст. М., 1989. 

Ханин Г.И. Почему и когда погиб НЭП // ЭКО. 1989. №10. 

Ивницкий Н.А. Коллективизация и раскулачивание (начало 30-х гг.). М., 1996 

 

 

ТЕМА 14. Экономическая победа СССР в Великой Отечественной войне 

(1941–1945 гг.). 

 

1. Перевод хозяйственно-экономического механизма на военные рельсы. 

2. Экономические предпосылки победоносного завершения войны. 

3. Помощь западных стран и ее роль в победе СССР. 

 

Методические рекомендации 

 

Ответ на первый вопрос предполагает развернутый анализ следующих 

сюжетов: 
   Влияние международной обстановки на экономическую ситуацию в СССР 

 Экономическое сотрудничество с Германией накануне войны. Состояние советской 

экономики накануне войны.  

 Материальные потери первых лет войны.  

 Экстренные меры правительства по укреплению обороноспособности страны: рост 

военного производства, численности и оснащенности вооруженных сил; строительство 

предприятий-дублеров; чрезвычайные меры в сфере трудового законодательства. 

 Перевод хозяйственно-экономического механизма на военные рельсы. 

 

При ответе на второй вопрос, необходимо рассказать о следующем: 
 Деятельность ГКО. Трудовая мобилизация.  

 Введение карточной системы снабжения.  

 Трудности развития сельского хозяйства.   

 Превращение страны в единый военный лагерь: ход перестройки народного хозяйства  

на военный лад, эвакуация производительных сил на Восток. 

 Особенности советской военной индустрии. Трудности сельскохозяйственного 

снабжения.  

 

При ответе на третий вопрос следует рассказать: 
  Экономическая помощь западных стран и ее роль в победе СССР. 
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Тимошина Т.М. Экономическая история России. Учеб. пособие / Под ред. М.Н.Чепурина. 

М., 2011. 

Березин И.С. Краткая история экономического развития. Учеб. пособие. М., 1998. 

Бутенина Н. В. Ленд-лиз: сделка века. М., 2004. 

Ганеев Р. Г., Каримов К. К. Привлечение сырьевых ресурсов Урала и Поволжья на 

нужды войны. 1941-1945 // Вопросы истории, 2000, №4-№5 

Данилов П.П. Промышленность Ленинграда в годы блокады (сент.1941г.-

дек.1943г.) // Отечественная история, 2003, №3. 

Ермолов А.Ю. Перестройка танковой промышленности СССР. 1941-1942 гг. // 

Отечественная история. 2004. № 3.  
Гатовский Л.Э. Экономические основы победы СССР в Великой Отечественной войне // 

Вопросы экономики. 1985. №5. 

 

 

ТЕМА 15. Послевоенное развитие народного хозяйства (1945–1953 гг.). 
 

1. Состояние советской экономики после окончания войны. Восстановление 

разрушенного хозяйства.  

2. Денежная реформа 1947 г. 

3. Внешнеэкономические позиции СССР. 

 

Методические рекомендации 

 

Ответ на первый вопрос предполагает развернутый анализ следующих 

сюжетов: 
  Материальные потери СССР. Восстановление разрушенного хозяйства.  

 Источники экономического роста СССР первых послевоенных лет.  

 Очередная волна наступления на частное хозяйство крестьян.  

 Материальные потери СССР. Восстановление разрушенного хозяйства. 

  Усиление роли МТС.  

 И.В.Сталин как главный идеолог экономической политики государства 

(«Экономические проблемы социализма в СССР», «Сталинский план преобразования 

природы» и др.).  

 Усиление централизации экономики. 

 

 При ответе на второй вопрос, необходимо рассказать о следующем: 
  Отмена карточной системы. Денежная реформа 1947 г.  

 Политика снижения цен и ее экономическая сущность.  

 Уровень материального благосостояния трудящихся и СССР и странах Запада. 

 

Основными проблемами третьего вопроса являются следующие:  
  Тенденции мирового экономического развития после окончания второй мировой 

войны.  

 Экономическое лидерство США в послевоенном мире. «План Маршалла». 

 Материальная помощь СССР странам «народной демократии».  

 Экономическая сущность «холодной войны».  

СА
РА
ТО
ВС
КИ
Й ГО

СУ
ДА
РС
ТВ
ЕН
НЫ
Й УН

ИВ
ЕР
СИ
ТЕ
Т И
МЕ
НИ

 Н
.Г.

 Ч
ЕР
НЫ
ШЕ
ВС
КО
ГО

http://www.shpl.ru/docdel/jcont.php?id=3261
http://www.shpl.ru/docdel/jcont.php?id=4121


 24 

 Последствия экономической изоляции СССР от западного мира. 

 

 

Литература: 
Тимошина Т.М. Экономическая история России. Учеб. пособие / Под ред. М.Н.Чепурина. 

М., 2011. 

Березин И.С. Краткая история экономического развития. Учеб. пособие. М., 1998. 

Советская деревня в первые послевоенные годы. М., 1978. 

Попов В.П. Сталин и советская экономика в послевоенные годы  // Отечественная история, 

2001, №3 

Пыжиков А. В. Советское послевоенное общество и предпосылки хрущевских реформ // 

Вопросы истории, 2002, №2  

Сивохина Т. А., Зенина М. Р. Апогей режима личной власти. М., 1995.  

Хлевнюк О.В. Советская экономическая политика на рубеже 1940-1950-х годов и "дело 

Госплана"  // Отечественная история, 2001, №3 

 

 

ТЕМА 16. Попытки реформирования командно-административной системы 

(1953–1964 гг.). 

 

1. Экономическое и политическое состояние страны в середине 1950-х гг. 

2. Социально-экономические преобразования Н.С.Хрущева. 

3. Состояние денежной системы. 

 

Методические рекомендации 

 

Рассматривая первый вопрос, раскройте следующие аспекты: 
 Демократизация политической системы и появление условий для реформирования 

экономики.  

 Альтернативы послевоенного хозяйственного развития. «Новый курс» Г.М.Маленкова 

и его основные задачи.  

 Ослабление экономического диктата государства в деревне: снижение налогов, 

списание недоимок по долгам, увеличение размеров личных подсобных хозяйств, 

повышение закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию и др. 

 

При рассмотрении второго вопроса следует остановиться на следующих 

положениях: 
 Трудности и экономические издержки освоения целинных земель. 

 Повышение научно-технического уровня и развитие энергетической базы.  

 Сохранение экстенсивности советской хозяйственной системы в целом. 

Экономический авантюризм Н.С.Хрущева.  

 Ликвидация МТС и изменение принципов технического оснащения сельского 

хозяйства.  

  Продовольственный кризис 1963 г. и массовые закупки хлеба за границей. 

Укрупнение колхозов.  

 Ликвидация промысловой кооперации. Перестройка системы управления сельским 

хозяйством. 
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 Кризис системы планирования экономики. Реформы управления. Упразднение 

министерств и переход к территориальной системе управления экономикой. 

 

При ответе на третий вопрос следует рассказать: 
  Денежная реформа 1961 г. Повышение цен и обострение социальной обстановки в 

стране.  

 Преобразования в социальной сфере. Изменение характера организации труда: 

переход от прямых мобилизационных мер к насаждению массовых трудовых молодежных 

движений.  

 Принятие закона о пенсионном обеспечении. Сокращение рабочей недели. Попытки 

решения жилищной проблемы.  

 Повышение минимальной заработной платы. Введение бесплатного образования. 

 

 

Литература: 
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Березин И.С. Краткая история экономического развития. Учеб. пособие. М., 1998 

Очерки экономических реформ. М., 1993. 

Денисов Ю.П. Аграрная политика Хрущева: итоги и уроки // Общественные науки и 

современность. 1996. № 1.  

Зеленин И.Е. Аграрная политика Н.С. Хрущева и сельское хозяйство страны // 

Отечественная история. 2000. № 1. 

Зубкова Е.Ю. Общество и реформы. 1945–1964. М., 1993. 

Конышев Д.Н. Государственная политика ограничения личного подсобного хозяйства 

(конец 1950-х - начало 1960-х гг.) // Российская история. 2011. №3. 

Шестаков В.А. Политика Н.С. Хрущева в аграрной сфере: преемственность и новации. // 

Отечественная история, 2006, № 6. 

 

 

ТЕМА 17. Советская экономика в эпоху «развитого социализма» (1965–

1985 гг.). 
 

1. Хозяйственная реформа 1965 г.: сущность и последствия. 

2. Развитие нефте- и газодобывающей промышленности Сибири. 

3. Макроэкономическая нестабильность и несбалансированность советской 

экономики. 

Методические рекомендации 

 

Ответ на первый вопрос предполагает развернутый анализ следующих 

сюжетов: 
  Исчерпание потенциала системы и попытки реформирования экономики. 

 Хозяйственная реформа 1965 г.: сущность и последствия.  

 Восстановление системы министерств. Изменение системы планирования и 

экономического стимулирования.  

 Исчерпание реформистских потенций: несоответствие задач и возможностей 

реформирования экономики.  

 Безусловность командно-административных приоритетов экономического развития. 

СА
РА
ТО
ВС
КИ
Й ГО

СУ
ДА
РС
ТВ
ЕН
НЫ
Й УН

ИВ
ЕР
СИ
ТЕ
Т И
МЕ
НИ

 Н
.Г.

 Ч
ЕР
НЫ
ШЕ
ВС
КО
ГО



 26 

 

При ответе на второй вопрос, необходимо рассказать о следующем: 
  Изменения в составе трудовых ресурсов страны. Недостаток рабочей силы. «Стройки 

века».  

 Ставка на зарубежную технику и энтузиазм молодежи. Развитие нефте- и 

газодобывающей промышленности Сибири. Атомная энергетика. «Нефтедоллары» и 

их использование в экономике страны.  

 Консервация технологической отсталости советской экономики. Стагнация 

производства, увеличение научно-технического разрыва с Западом.  
 Трудности развития аграрного сектора экономики. 

 

Основными проблемами третьего вопроса являются следующие:  
  Преобладание экстенсивных методов.  

 Массовый импорт продовольствия.  

 Продовольственная программа. Жилищное строительство.  

 Остаточный принцип финансирования социально-культурной сферы. 

 «Холодная война» и милитаризация экономики.  

 Роль и место экономики СССР в мировом хозяйстве. Макроэкономическая 

нестабильность и несбалансированность советской экономики. 
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Денисов Ю.П. Аграрная политика Н.С.Хрущева // Общественные науки и современность. 

1996. №1. 

Синявский А.С. Русский голод в 1960-1980 гг. М., 1995. 

Сымонович И.Э. Советская деревня в 1950-1980 гг.: Взаимосвязь экономического и 
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Ханин Г.И. Динамика экономического развития СССР. Новосибирск, 1991. 

 

 

ТЕМА 18. «Перестройка» советской экономики и ее итоги (1985–1991 гг.). 
 

1. Стратегия ускорения социально-экономического развития страны. 

2. Место и роль ВПК в развитии экономики. 

3. Кризис «перестройки» и ухудшение социально-экономической ситуации в 

стране. 

 

Методические рекомендации 

 

Рассматривая первый вопрос, раскройте следующие аспекты: 
 Первые шаги политики «перестройки» после апрельского (1985 г.) пленума ЦК партии 

(стратегия ускорения социально-экономического развития страны, совершенствование 

хозяйственного механизма, приоритет человеческого фактора и др.).  
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 Основные пути радикальной экономической реформы: перевод промышленности на 

хозрасчет и самофинансирование; перспективы арендного подряда на селе; попытки 

перехода к регулируемой рыночной экономике.  

 Принятие законов СССР о государственном предприятии (объединении), аренде, 

кооперации, земле, собственности. Организация рабочего самоуправления.  

 Проекты перехода к рыночной экономике и их судьба. Трудности и ошибки в 

перестройке экономики.  

 Непоследовательность мер по оздоровлению социально-экономической сферы: 

антиалкогольная кампания, госприемка, жилищная программа.  

 Историческая судьба НТР в Советском Союзе. 

 

При ответе на второй вопрос, необходимо рассказать о следующем: 
  Место и роль ВПК в развитии экономики. Окончание «холодной войны» и переход к 

экономическому сотрудничеству с Западом.  

 Распад системы экономической интеграции стран социалистического содружества. 

Упразднение СЭВ.  

 Прекращение экономической помощи странам «третьего мира».  

 

При ответе на третий вопрос следует рассказать: 
 Стагнация, спад производства. Реформирование аграрного сектора экономики. Крах 

Продовольственной программы.  

 Кризисное состояние экономики. Оскудение золотого запаса страны, новые витки 

инфляции и роста цен.  

 Неудача денежной реформы 1991 г.  

 Причины несостоятельности ускорения социально-экономического развития и 

реформирования хозяйственного механизма во второй половине 80-х гг.  

 Кризис «перестройки» и ухудшение социально-экономической ситуации в стране. 

 Дезорганизация хозяйственной жизни СССР. Предпосылки и экономические 

последствия распада СССР. 

 

Литература: 
Тимошина Т.М. Экономическая история России. Учеб. пособие / Под ред. М.Н.Чепурина. 
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Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта: В 3 т. М., 1991. 
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труда. М., 1987. 
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ТЕМА 19. СССР — Россия: смена модели экономического развития в 90-е гг. 
 

1. Альтернативы экономического развития. «Шокотерапия». 

 2. Проведение массовой приватизации. 

3. Реорганизация колхозно-совхозной системы. 

4. Итоги проведения реформ в 1990-х гг. 

 

Методические рекомендации 

 

Ответ на первый вопрос предполагает развернутый анализ следующих 

сюжетов: 
  Состояние российской экономики в конце 1991 г. Альтернативы экономического 

развития. Трудности поиска рыночной модели хозяйствования.  

 «Шокотерапия». Начало экономических реформ в России. Либерализация цен. 

 Ликвидация системы централизованного распределения ресурсов. Кризис неплатежей. 

«Обвальное» падение курса рубля. Рыночный курс и продолжение администрирования 

экономики.  

 Развитие реформ в 1993–1994 гг. Обмен денежных купюр. Борьба за власть и ее 

влияние на общеэкономическую ситуацию в стране. Распад рублевой зоны. 

 Натурализация экономических отношений между хозяйственными субъектами. Рост 

товарных и фондовых бирж. 

 

При ответе на второй вопрос, необходимо рассказать о следующем: 
  Проведение массовой приватизации. Легализация частнокапиталистического 

предпринимательства.  

 Споры по вопросу о сущности и путях проведения приватизации. Первый этап 

приватизации: ваучерная приватизация. Создание чековых инвестиционных фондов. 

 Второй этап приватизации: переход к денежной форме приватизации и борьба за 

реальную собственность. Практика залоговых аукционов.  

 Основное содержание третьего этапа приватизации. Малая приватизация. 

Приватизация жилья. 

 

Основными проблемами третьего вопроса являются следующие:  
  Трудности проведения земельной приватизации. Реорганизация колхозно-совхозной 

системы.  

 Развитие фермерства и личных подсобных хозяйств. Финансово-экономическая 

помощь Запада. Проблемы возвращения России в систему мирохозяйственных связей 

и отношений.  

 Место современной России в мировой экономике. 

 

При рассмотрении четвертого вопроса следует остановиться на 

следующих положениях: 
 Итоги проведения реформ в 1990-х гг. Либерализация экономических отношений и 

изменение роли государства в регулировании экономических процессов.  

 Социальные издержки реформ. Криминализация экономики. Макроэкономическая 

нестабильность. Глобальный экономический кризис 1998 г.  

 Основные тенденции и ориентиры экономического развития России на современном 

этапе. 
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технической интеллигенции в современной России (1991-2009 гг. )  // Российская история. 

2010. № 2. 

От Ельцина до Путина: три эпохи в историческом сознании россиян. М., 2007.  

Мальков И.О. Новая экономика для России и президента В. Путина. М., 2003 

Травин Д. Я. Путинская Россия: от рассвета до отката. СПб., 2009.  

 

 

ТЕМА 20. Предприниматели и предпринимательская деятельность в России: 

история и современность. 
 

1. Исторические условия предпринимательства в России и его основные 

виды. 

2. Представители российского предпринимательства в XIX –  начале XX вв. 

3. Социализм и судьба предпринимательства в России. 

4. Правовое положение современного российского предпринимателя. 
 

 

Методические рекомендации 

Ответ на первый вопрос предполагает развернутый анализ следующих 

сюжетов: 
  Предпринимательство как важнейший фактор экономического развития общества. 

Исторические условия предпринимательства в России и его основные виды.  

 Социокультурные традиции и ментальные основы деятельности российских 

предпринимателей. Торговля и ростовщичество средневековой Руси. Корпоративные 

организации новгородского купечества.  
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 Особенности развития русского предпринимательства в ХVI–XVII вв. Роль 

предпринимателей в процессе экономического освоения земель Русского государства.  

 Активизация иностранного предпринимательства. Первые правительственные 

мероприятия по защите отечественного предпринимательства от иностранной 

конкуренции.  

 Оформление социальной структуры городов. Купеческая иерархия. Мероприятия 

Петра I по содействию развитию частного отечественного предпринимательства. 

Политика привилегий и льгот.  

 Формирование механизма государственного контроля над деятельностью 

предпринимателей. Система налогообложения. Создание первых учреждений для 

кредитования купечества в середине XVIII в. 

 Оформление сословных разрядов предпринимательства. Политика Екатерины II и 

активизация промышленного предпринимательства. Провозглашение «свободы 

предпринимательства» и объективные препятствия для ее практической реализации.  

 Правовые условия развития предпринимательства в конце XVIII в. Оформление 

купечества как «штатного» предпринимательского сословия. Торгово-промышленное 

законодательство первой половины XIX в. 

 

При рассмотрении второго вопроса следует остановиться на следующих 

положениях: 
 Капиталистическая модернизация и индустриализация второй половины XIX в. и 

российские предприниматели.  

 Основные представители российского предпринимательства в XIX в. Меценатство и 

благотворительность. 

 Предприниматели и российское общество в начале XX в. Общие итоги развития 

предпринимательства к началу XX в.: проблемы и перспективы. 

 

При ответе на третий вопрос следует рассказать: 
 Социализм и судьба предпринимательства в России 

 

 

. Основными проблемами четвертого вопроса являются следующие:  
 Возрождение, основные направления развития и облик российского 

предпринимательства на современном этапе.  

 Правовое положение современного российского предпринимателя. 
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Тесты по дисциплине 

«Экономическая история России» 

1. Что несвойственно феодальной экономике? 

а) господство натурального хозяйства; 

б) личная зависимость крестьян; 

в) сочетание крупного землевладения и мелкого землепользования; 

г) высокие темпы развития экономики. 

2. Когда в России был введен подушный налог? 

а) в первой четверти XVI в.; 

б) в первой четверти XVII в.; 

в) в первой четверти XVIII в.; 

г) в первой четверти XIX в. 

3. Когда в России появились бумажные деньги? 

а) в 1709 г.; 

б) в 1769 г.; 

в) в 1839 г.; 

г) в 1899 г. 

4. Когда в России стали активно создаваться мануфактуры? 

А) в начале XVII в.; 

б) в середине XVII в.; 

в) в начале XVIII в.; 

г) в середине XVIII в.; 

д) в конце XVIII в. 

5. Какие методы регулирования торговой деятельности использовало правительство 

Петра I? 

а) административные; 

б) экономические; 
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в) административные и экономические; 

г) торговая деятельность не регулировалась правительством. 

6. Каков был главный источник поступления золота в российскую казну в начале 

XVIII в.? 

а) ограбление колоний; 

б) сбор налогов с крестьян «звонкой монетой»; 

в) поступление из-за границы (продажа российских товаров, таможенные сборы золотом); 

г) заграничные займы. 

7. Какой показатель был положен в основу определения величины земельного 

надела согласно реформе 1861 г. в России? 

а) число душ мужского пола в семье (ревизские души); 

б) число членов крестьянской семьи; 

в) число взрослых членов крестьянской семьи; 

г) число душ женского пола в семье. 

8. Какая из аграрных реформ в России предоставляла крестьянам право частной 

собственности на землю? 

а) аграрная реформа1861г.; 

б) аграрная реформа 1906 г.;  

в) Декрет о земле 1917г.; 

г) ни одна из реформ. 

9. Ликвидировала ли окончательно сельскую общину реформа 1906 г. в России? 

а) нет, общинная земельная собственность сохранялась наряду с индивидуальной 

собственностью крестьян на землю; 

б) да, все общинные земли переходили в индивидуальную собственность крестьян; 

в) реформа сохраняла в неприкосновенности общинные земли; 

г) вопрос об общинной земельной собственности реформой не рассматривался. 

10. Решение какой задачи не предусматривалось реформой 1906 г. в России? 

а) переселение крестьян на «свободные земли» Сибири, Дальнего Востока и т.д.; 
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б) продажа крестьянам помещичьей земли через Крестьянский банк; 

в) отчуждение части помещичьих земель в пользу крестьян; 

г) вовлечение в оборот земель посредством мелиоративных и ирригационных работ. 

д) в 80-х гг. XIX в. 

11. С каких отраслей начинался промышленный переворот в России? 

а) горнодобывающей; 

б) металлургической; 

в) легкой и пищевой; 

г) машиностроения; 

д) одновременно со всех отраслей. 

12. Какую политику проводило российское правительство по отношению к 

иностранному капиталу в конце XIX —начале XX в. ? 

а) ограничение притока иностранного капитала с целью сохранения экономической и 

политической независимости России от иностранных государств; 

б) ограничение притока иностранного капитала с целью сокращения вывоза природных 

богатств и прибыли за рубеж; 

в) привлечение иностранного капитала в связи с нехваткой собственных финансовых 

средств для развития капиталоемких отраслей; 

г) привлечение иностранного капитала с целью укрепления политического и 

экономического сотрудничества с развитыми странами. 

13. Какая отрасль экономики составляла наибольший удельный вес в структуре 

национального дохода России в начале XX в.? 

а) промышленность; 

б) сельское хозяйство; 

в) торговля; 

г) железнодорожный транспорт. 

14. Каково стало золотое содержание рубля с проведением денежной реформы в 

России в 1897 г.? 

а) 1,325 г золота; 

б) 0,774 г золота;  
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в) 0,222 г золота; 

д) 0,988 г золота. 

15. Назовите отрасль экономики России, в которой доля государственной 

собственности была наиболее высокой в конце XIX — начале XX вв.? 

а) промышленность; 

б) сельское хозяйство; 

в) железнодорожный транспорт; 

г) торговля. 

16. Как в России решался вопрос о собственности на землю в соответствии с 

Декретом о земле 1917 г.? 

а) национализация всей земли с последующей сдачей в аренду крестьянам; 

б) национализация всей земли, уравнительное распределение с последующим 

справедливым переделом; 

в) национализация всей земли, создание только государственных хозяйств; 

г) продажа земли крестьянам по низким ценам; 

д) передача земли в частную собственность крестьянам в соответствии с установленными 

нормами. 

17. Что реально представляла собой продразверстка в годы «военного коммунизма»? 

а) натуральный налог с хозяйства в зависимости от социального положения крестьянина 

(кулак, середняк, бедняк); 

б) твердое задание по сдаче продовольствия государству в зависимости от размера 

посевной площади и объема произведенной 

продукции; 

в) арендная плата деньгами или продовольствием за пользование 

землей крестьянами; 

г) сдача крестьянскими хозяйствами государству всех продовольственных излишков, 

включая часто необходимый продукт. 

18. Какие хозяйства преобладали в производстве сельскохозяйственной продукции в 

годы нэпа? 

а) бедняцкие; 

б) середняцкие; 
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в) кулацкие; 

г) общественные. 

19. Каково стало золотое содержание червонца после проведения денежной реформы 

1922-1924 гг.? 

а) 1,3 г, 

б) 7,7 г, 

в) 0,8 г; 

г) 2,3 г. 

20. В каких отраслях экономики доминировал частный капитал в годы НЭПа? 

а) в отраслях, производящих средства производства; 

б) в железнодорожном транспорте; 

в) в оптовой торговле; 

г) в розничной торговле. 

21. Какая основная задача развития экономики СССР была положена в основу 

первых пятилеток? 

а) ускоренное развитие сельского хозяйства и постепенное накопление ресурсов для 

развития промышленности; 

б) ускоренное развитие отраслей, производящих потребительские товары; 

в) поступательное развитие всех отраслей без выделения приоритетов; 

г) ускоренное развитие отраслей тяжелой промышленности. 

22. Как развивалась промышленность СССР в период 1946-1956 гг.? 

а) темпы роста группы «А» значительно опережали темпы роста группы «Б»; 

б) темпы роста группы «Б» значительно опережали темпы роста группы «А»; 

в) развивались только отрасли группы «Б»; 

г) развивались только отрасли группы «А». 

23. В течение какого периода ощущались положительные результаты 

экономической реформы 1965 г. в СССР? 

а) 1966-1970 гг.; 
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б) 1966-1975 гг.; 

в) 1966-1980 гг.; 

г) 1966-1985 гг. 

24. Какая задача не стояла перед руководством СССР в 1970-1980-е гг.? 

а) повышение эффективности производства и качества продукции; 

б) ускорение внедрения научно-технических достижений в производство; 

в) повышение уровня жизни населения; 

г) ослабление роли директивного планирования. 

25. Какая из характеристик не соответствует современной экономике России? 

а) рост валового внутреннего продукта; 

б) бездефицитный государственный бюджет; 

в) наличие стабилизационного фонда; 

г) значительный рост доли государственной собственности; 

д) высокий удельный вес сырья в структуре экспорта. 

 

Формы промежуточного контроля 

 

1.Вопросы для самоконтроля: 

 
1. Каковы условия перехода от родовой к соседской общине? В чем заключается сущность 

соседской, сельской общины? 

2. Как проходил процесс закрепощения крестьян? В чем 

смысл понятий: «пожилое», «заповедные лета», «урочные лета». 

3. На какие категории и по каким признакам разделялись крестьяне в XVI—XVII веках? 

4. Что такое «отхожие промыслы», каковы причины их появления? 

5. Что такое «казенные монополии» и в чем состоял их экономический смысл? 

6. Как формировалась российская единая денежная система? Каковы основные причины 

Медного бунта? 

7. Сущность денежной реформе Петра I. 

8. Как проходила реформа налоговой системы? Что такое «подушная подать»? Что такое 

«ревизии»? 

9. Как развивалось мануфактурное производство в период царствования Петра I? 

10. Что может служить признаками кризисного состояния помещичьего землевладения в 

XIX века? 

11. Что представляло собой «Положение о крестьянах» от 19 февраля 1861 г.? 

12. Как проходила процедура освобождения крестьян? 
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13. Что такое высшая и низшая норма крестьянских наделов? В чем состояла сущность 

проблемы «отрезков»? 

14. Каковы социально-экономические показатели развития сельского хозяйства в конце 

XIX века? 

15. Каковы особенности развития железнодорожного транспорта в конце 

XIX века? 

16. Как проходил процесс образования первых российских объединений 

монополистического типа? 

17. Что такое продовольственная диктатура, ее сущность? Продовольственные отряды и 

комитеты бедноты. 

18. Что такое продовольственная разверстка, как она осуществлялась? 

19. Каковы причины обесценивания денег и инфляции в 1920-е годы? 

20. Как проходил переход от продразверстки к продналогу? 

21. Как формировалась новая система управления в промышленности? Что такое 

«хозяйственный расчет»? Тресты и синдикаты, их место в экономике. 

22. Как проходила денежная реформа 1922—1924 годы? 

23. Каково состояние внешней торговли в 1920-е годы? 

24.Каковы основные социально-экономические последствия коллективизации? 

25. В чем заключались основные признаки ужесточения командно-административной 

системы в СССР? 

26. Каковы основные итоги Великой Отечественной войны для советской экономики? 

27. Как проходила денежная реформа и отмена карточной системы 

в СССР после войны? 

28. Какие изменения происходили в социальной сфере в 1950—1960-х гг.? 

39. Как осуществлялся на практике лозунг «Нефть любой ценой» в 1960—1980-х гг.? 

30. Как были использованы нефтедоллары в экономике СССР? 

31. Как осуществлялось выполнение Продовольственной программы, Программы 

мелиорации и переброски части стока сибирских рек. 

32. Каковы военные расходы СССР в конце 1980 — начале 1990-х гг.? 

33. Каковы причины экономического кризиса СССР в 1990—1991 гг. 

34. В чем заключалась сущность малой приватизации, приватизации жилья и земли? 

35. Как решается проблема внутреннего государственного долга? 

36. Что такое ГКО—ОФЗ, валютный коридор, валютная интервенция? 

37. Что такое дефолт? Каковы его причины и последствия? 

 

 

 

2.Темы рефератов 
 

1.Славянские племена в древности. Культурная и хозяйственная деятельность в первом 

тысячелетии новой эры. 

2.Зарождение ремесленного производства у восточных славян. Основные специальности 

ремесленников. 

3.Внешняя и внутренняя торговля на Руси. Различные виды денег. 

4. Внешняя торговля России в XVI—XVII веках. Протекционизм во внешней торговле. 

5. Состояние государственного бюджета России в начале XVIII века. 

Начало печатания  в России бумажных денег. 

6. Развитие сельского хозяйства в России в начале XIX века. 

7. Специфика развития рыночных отношений в дореформенной России. 

8. Развитие городов России в конце XIX века. 

9. «Красногвардейская атака на капитал». 

10. Новая экономическая политика: основные направления перестройки экономики. 
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11. Система ГУЛАГа в экономике СССР в конце 1930-х — начале 1940-х годов. 

12. Экономические источники победы СССР в Великой Отечественной войне.  

13. Время «экспериментов» в экономике СССР в хрущевский период. 

14. Основные принципы экономической реформы 1965 года. 

15. Экономическая «перестройка» СССР. 

16. Состояние российской экономики в конце 1991 года. 

17. Развитие экономических реформ в 1992—1993 годах. 

18. Этапы и варианты приватизации в российской экономике. 

 

 

Вопросы для итогового контроля (экзамена) 

 
1.Основные материальные признаки различных периодов первобытной эпохи. 

2.Что такое «Русская Правда»: время возникновения, основные положения. 

3.«Опричнина» и «земщина»: социально-экономическая сущность. 

4.Особенности развития промышленного производства в XVI—XVII вв. 

5.Становление всероссийского рынка. 

6.Мануфактурное производство в первой половине XVIII в.  

7.Основные признаки усиления крепостного права во второй половине XVIII века. 

8.Особенности возникновении и развитии в России банковской системы. 

9.Состояние промышленности и ремесленного производства в начале XIX века. 

10. Появление новых промышленных районов  и отраслей в пореформенной России. 

11. Развитие внутренней и внешней торговли в начале XX в.  

12. Формировании банковской системы в пореформенной России. 

13. Политика С.Ю. Витте по стабилизации денежной системы России. 

14. Роль ВСНХ в процессе экспроприации частной собственности. 

15. Передел земельного фонда в соответствии с Декретом о земле. 

16. Экономические причины Гражданской войны. 

17. Причины кризиса политики «военного коммунизма». 

18. Основные формы государственного капитализма в период нэпа. 

19. Этапы коллективизации сельского хозяйства. 

20. Социально-экономические изменения в СССР в 1930-х гг. 

21. Состояние экономики СССР во время Великой Отечественной войны. 

22. Основные источники послевоенного экономического роста СССР. 

23. Причины глубоких социально-экономических перемен в середине 1950-х гг. 

24. Итоги номенклатурной «либерализации» 1950—1960-х гг. 

25. Сущность курса на «ускорение социально-экономического развития страны». 

26. Экономические причины распада СССР. 

27. Этапы и варианты приватизации в российской экономике. 

28. Итоги развития российской экономики в конце 1990-х гг. 

 

 

Глоссарий к курсу 
«Экономическая история России» 

Барщина - одна из форм земельной ренты; в Киевской Руси появилась в IX в. 

Барщина -даровой принудительный труд крепостных крестьян в хозяйстве помещика, 

русское название отработочной ренты. 

Бортничество - занятие у славян по сбору меда диких пчел. 

Вервь - территориальная соседская община у восточных славян. Термин характерен 

для южнорусских регионов. 

Вотчина - вид земельной собственности в России. Вотчину можно было передавать 

по наследству, менять, продавать и т.п. Термин "вотчина" происходит от слова "отчина", 
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т.е. отцовская собственность. Первые сведения о княжеских вотчинах в Киевской Руси 

относятся к X в. XI - XII вв.датируются известия о боярских и монастырских вотчинах. 

Вотчины обслуживались трудом зависимых крестьян-смердов и холопов. В XI - XII вв. 

феодальные права вотчинников закрепляются в своде законов - Русской правде. В период 

феодальной раздробленности вотчина стала господствующей формой феодального 

землевладения. Наряду с князьями и боярами ими владели члены их дружин, монастыри, 

высшее духовенство. Вотчинами стали удельные княжества, получаемые князем в 

наследство от отца. Количество и размеры вотчин увеличивались путём захвата 

общинных земель, пожалований, купли, обмена и т.п. Помимо общих вотчинных прав, 

владельцы вотчин имели особые иммунитетные привилегии в суде, сборе налогов, уплате 

торговых пошлин и др. 

Губерния - территориально-административная единица в Российской империи. В 

результате губернской реформы, проведенной в 1708 г. при Петре I Россия была 

разделена на 8 губерний. 

Закупы - категория зависимого населения Др. Руси. По Русской правде закупы 

получали от господина орудия производства и обязаны были работать на его полях, но 

имели и своё хозяйство. Расплатившись с господином за ссуду (купу), закуп мог стать 

свободным. В отличие от полного холопа, закупа нельзя было убить; они могли уходить от 

феодала на заработки, а также обращаться в суд с жалобами на господина. В случае 

побега закуп мог быть превращен в холопа. Обращение закупа в холопа без законного 

основания влекло освобождение закупа от долга и возврат ему свободы. 

Западники - представители одного из направлений русской общественной мысли 

40-50-х гг. XIX в., выступавшие за ликвидацию крепостничества и признававшие 

необходимость развития России по западно-европейскому пути. Большинство западников 

по происхождению и положению принадлежали к дворянам-помещикам, были среди них 

разночинцы и выходцы из среды богатого купечества, ставшие впоследствии 

преимущественно учёными и литераторами. 

Заповедные лета - годы в которые запрещался переход крестьян от одного 

землевладельца к другому. Были установлены в конце царствования Ивана Грозного, 

начиная по-видимому с 1581 г. Заповедные лета отменяли статьи Судебника 1497 и 1550 

гг., разрешавшие крестьянский переход в течение 2 недель (одной до и одной после 

Юрьева дня - 26 ноября) при условии уплаты пожилого. 

Засечная черта - система оборонительных сооружений. Применялась с XIII в. и 

получила особое развитие в XVI-XVII вв. на южных границах русского государства для 

защиты от нашествия татар, а также в качестве опоры при наступлении на противника. 

Земщина - часть территории России, обособленная в 1565 г. в результате перевода 

Иваном Грозным ряда районов страны в опричнину. Области земщины были 

расположены главным образом по окраинам русского государства. В противоположность 

опричнине земщина управлялась аппаратом государственных учреждений и Боярской 

думой. 

Идеология — систематическая схема идей, обычно относящихся к политике или 

обществу, поведению класса или группы, и воспринимаемая как оправдывающая 

действия. 

Концерн - форма объединения предприятий, формально сохраняющих 

самостоятельность, но фактически подчиненных централизованному финансовому 

контролю и руководству. 

Кооперация - форма организации производства и труда, основанная на групповой 

собственности членов кооператива; форма связей между предприятиями, занятыми 

совместным производством определенной продукции. 

Мануфактура - (позднелат. manufactura, от лат. manus - рука и factura - 

изготовление), капиталистическое предприятие, основанное на разделении труда и ручной 

ремесленной технике; 2-я, после простой капиталистической кооперации, стадия развития 

капиталистической промышленности, предшествующая крупной машинной индустрии. 
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Как характерная форма капиталистического производства мануфактура возникла в 

странах Западной Европы в сер. XVI в., господствовала до последней трети XVIII в. 

Мануфактура в России возникла во 2-й пол. XVII - 1-й пол. XIX вв. Характерной 

особенностью русской мануфактуры было то, что она развивалась в условиях господства 

феодально-крепостнических отношений. Первые мануфактуры возникли в отраслях 

промышленности, продукция которых имела широкий сбыт на внутреннем и внешнем 

рынках (солеварение, винокурение, производство юфти и др.). В этих же отраслях было 

наибольшее число мануфактур с преобладанием капиталистических отношений. Большая 

часть мануфактур возникала при активном содействии государства. В XVII в. при 

содействии правительства мануфактуры были созданы главным образом в металлургии. 

Местничество - система феодальной иерархии в Русском государстве в XV - 

XVII вв. Назв. "местничество" произошло от обычая считаться "местами" на службе и за 

государевым столом. Тот из феодалов, который считал своё происхождение более 

древним, благородным и знат ным либо личные свои заслуги значительными, занимал 

место ближе к царю и, соответственно претендовал на более высокую должность в войске 

или в гражданской администрации. 

Монополии - крупные хозяйственные объединения, сосредоточившие в своих руках 

боль шую часть производства и сбыта какого-либо товара. 

Опричнина - 1) название государева удела в 1565-72 гг. (его территории, войска, 

учреждений). 2) Наименование внутренней политики правительства Ивана IV 

Васильевича Грозного в те же годы. Введение опричнины отвечало интересам дворянства, 

стремившегося ослабить экономическое и политическое значение крупной феодальной 

аристократии. С территории опричнины выселялись многие местные феодалы-

землевладельцы, не зачисленные в "особный" двор, а их землк передавались дворянам-

опричникам. Взятые в опричнину дворяне лучше, чем другие помещики наделялись 

землёй и крестьянами, получали щедрые льготы. Этими земельными перераспределе-

ниями было в известной мере подорвано экономическое и политическое значение крупной 

земельной аристократии. С опричниной усилились опалы и казни. 

Ордынский выход - дань, которую население Северо-восточной и Северо-западной 

Руси были обязаны платить хану Золотой Орды в период татаро-монгольского ига в XIII - 

XV вв. 

Отруб - участок земли, выделенный крестьянину при выходе из общины с 

сохранением егсо двора в деревне. 

Погосты - сельская община и её центр в Русском государстве XI - XVIII вв. 

Постепенно погостами стали называться административно-территориальные единицы, 

состоявшие из множества селений, и их центры. С распространением на Руси 

христианства в погостах строились церкви, близ которых находились кладбища. Название 

погосты обычно получали двойное - по селению и церкви. По погостам зачастую 

раскладывались различные повинности. 

Подушная подать - основной прямой налог в России XVIII - XIX вв. Введён 

Петром I в 1724 г. взамен подворного обложения. Подушной податью облагалось всё 

мужское население податных сословий (все разряды крестьян, посадские люди и купцы). 

Размеры подати определялись суммой, необходимой для содержания армии. 

Полюдье - ежегодный объезд подвластного населения ("людей") древнерусскими 

князьями, боярами-воеводами и их дружинниками в X - XIII вв. с целью кормления и сбора 

податей. По словам Константина Багрянородного, объезд людей производился в ноябре - 

апреле. 

Поместье - вид феодального землевладения в России кон. XV - нач. XVIII вв. 

Термин "поместье" возник как название земельного участка, предоставлявшегося 

дворянам за военную службу, первоначально без права наследования и продажи. В XVI - 

XVII вв. шло сближение поместья с вотчиной, установилось наследственное владение 

поместья. Дворяне, владельцы поместий, стали называться помещиками. С изданием в 

1714 г. Указа о единонаследии произошло слияние поме стья с вотчинами в единый вид 

СА
РА
ТО
ВС
КИ
Й ГО

СУ
ДА
РС
ТВ
ЕН
НЫ
Й УН

ИВ
ЕР
СИ
ТЕ
Т И
МЕ
НИ

 Н
.Г.

 Ч
ЕР
НЫ
ШЕ
ВС
КО
ГО



 41 

земельной собственности дворян - имения. В XVIII -нач. XX вв. термин "поместье" 

употреблялся как синоним слова "имение". 

Посад - предградье, предместье, торгово-ремесленная, первоначально не 

укреплённая часть русских городов эпохи феодализма. Образовался в результате развития 

обществ, разделения труда, приводившего к отделению ремесла от сельского хозяйства и 

концентрации торговцев и ремесленников в городах. Первоначальное название этих 

районов города -подол (от обычного расположения ниже воздвигавшегося на 

возвышенном месте города-крепости, где располагались резиденция государственной 

власти и дворы феодалов), которое примерно с кон. XII - XIII вв. сменяется на посад. 

Посадник - первоначально наместник князя в землях, входивших в состав 

Древнерусского государства. Впервые термин встречается в "Повести временных лет" под 

997 г. Позднее термин "посадник" стал означать название высшей государственной 

должности в Новгороде и Пскове. Посадники избирались на вече из представителей 

наиболее богатых и знатных боярских семей. 

Посессионные крестьяне - в России XVIII - 1-й пол. XIX вв. крепостные крестьяне, 

закреплённые за посессионными мануфактурами. Посессионные крестьяне не могли 

продаваться отдельно от предприятия. Категория посессионных крестьян была введена 

при Петре I (1721 г.) в связи с необходимостью обеспечить рабочими растущую крупную 

мануфактуру. В их состав входили купленные к "фабрикам" крестьяне, "вечноотданные" 

по указу 7 янв. 1736 г., казённые мастеровые, переданные владельцам посессионных 

мануфактур. В XIX в. в число посессионных крестьян вошли т. н. непременные 

работники, заменившие собой приписных крестьян. Положение работавших на 

"фабриках" посессионных крестьян юридически несколько отличалось от положения 

помещичьих крепостных: их не разрешалось переводить на с.-х. работы, отдавать в 

рекруты вместо крепостных, они могли подавать челобитья в Берг- и Мануфактур-

коллегии, которым были подсудны, и пр. 

Приказы - органы центрального управления в России XVI - нач. XVIII вв. Термин 

произошёл от слова "приказ", употребляемого в смысле особого поручения; 

применительно к учреждениям этот термин входит в обращение с сер. XVI в. 

Приписные крестьяне - зависимое население России в XVII -сер. XIX вв., которое 

было обязано вместо уплаты оброчной и подушной подати работать на казённых или 

частных заводах и фабриках. В конце XVII в. и особенно в XVIII в. правительство для 

поддержки крупной промышленности и обеспечения её дешёвой и постоянной рабочей 

силой широко практиковало приписку государственных крестьян к мануфактурам на 

Урале и в Сибири. Обычно приписные крестьяне прикреплялись к мануфактурам без 

определённого срока, т. е. навечно. В нач. XIX в. П. к. под названием - "непременные 

работники" вошли в категорию посессионных крестьян, которая была ликвидирована в 

1861-63 гг. с отменой крепостного права. 

Протекционизм - (франц. protectionnisme, от лат. ptotectio - защита, 

покровительство), экономия, политика государства, направленная на поддержку 

национальной экономики. Осуществляется с помощью торгово-политических барьеров, 

которые ограждают внутренний рынок от ввоза иностранных товаров, снижают их 

конкурентоспособность по сравнению с товарами национального производства. Для 

протекционизма характерно финансовое поощрение национальной экономики, 

стимулирование экспорта товаров. 

Русская правда - свод древнерусского права эпохи Киевского государства и 

феодальной раздробленности. Русская правда дошла до нас в списках XIII - XVIII вв. в 3 

редакциях: Краткой, Пространной и Сокращённой. Списки Русской правды входят в 

состав Кормчих книг, "Мерила праведного", юридических сборников и летописей. В 

основе Русской правды лежали обычное право, княжеское законодательство, судебная 

практика. Краткую редакцию ее составляют Правда Ярослава ("Древнейшая Правда", 

связанная с именем Ярослава Мудрого, Правда Ярославичей и 

др.) 
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Рядовичи - в Древней Руси лица, заключившие с господином договор (ряд), 

ставивший их в определённую экономическую и личную зависимость. Сведения о 

социальном положении рядовичей скудны. Рядовичи, в частности, могли быть низшими 

агентами феодальной администрации. 

Служилые люди - общее название лиц, находившихся на государственной службе в 

Русском государстве XV - XVII вв. Большинство служилых людей состояло из дворян и 

владело землей при условии несения службы. К служилым людям относилась и боярско-

княжеская феодальная знать. 

Смерды - категория лично свободных, но экономически зависимых людей в 

Киевской Руси, занимающихся сельским хозяйством. Юридически смерды были 

свободными общинниками, однако они обязаны были платить дань князю или его 

наместнику, а также несли ряд дополнительных повинностей. 

Соборное уложение 1649 г. - Уложение царя Алексея Михайловича, кодекс законов 

Русского государства, принятый Земским собором 1648-49 гг. после восстаний в Москве 

и др. городах. Над составлением Соборного уложения 1649 г. работала особая комиссия во 

главе с боярином кн. Н. И. Одоевским. Его источниками были Судебник 1550, указные 

книги Поместного, Земского, Разбойного и др. приказов, коллективные челобитные моек, и 

провинциальных дворян, посадских людей и т. д., а также Кормчая книга (византийское 

право), Литовский статут 1588 и др. Всего в Соборном уложении 1649 г. было 25 глав, 967 

статей. В нём разработаны вопросы государственного и уголовного права и процесса. 

Судебник - 1) Судебник 1497, сборник законов, сыгравший большую роль в 

ликвидации феодальной раздробленности, централизации Русского государства и создании 

общерусского права. Источниками судебника были Русская Правда, Псковская судная 

грамота, уставные грамоты, великокняжеские указы, обычное право, нормы которых были 

переработаны применительно к социально-экономическим изменениям. В основном 

Судебник содержал процессуальные нормы. Он установил единую систему 

государственных судебных органов, определил их компетенцию и соподчинённость, 

регламентировал судебные пошлины. 2) Судебник 1550, "Царский Судебник", в России 

памятник периода сословной монархии, утверждённый, по предположению учёных, в 1550 

г. первым на Руси Земским собором. Непосредственной причиной принятия Судебника 

была необходимость консолидации сил феодалов для подавления народных восстаний, 

ограничения боярского произвола в суде и управлении. 

Тягло — система денежных и натуральных государственных повинностей крестьян и 

посадских людей в русском государстве XV - нач. XVIII вв. Основанием для сбора тягла 

служили пис выполнение тягла частновладельческими крестьянами отвечали перед 

государством помещики и вотчинники. 

Уезд - основная территориально-административная единица страны, 

сформировавшаяся уже в XVII веке. Его формирование восходит к временам, когда в 

единое государство включались отдельные княжества и их уделы. Они и легли в основу 

образования уездов, которые первоначально различались и размерами и численностью 

населения. Уезды делились на станы и волости. 

Фискал - (лат. fiscalis - относящийся к казне, от fiscus - гос. казна), государственный 

чиновник в России первой трети XVIII в. в системе органов административно-

финансового и судебного надзора над всеми учреждениями страны. Должность фискала 

создана в 1711 г. в связи с ростом бюрократии и необходимостью борьбы со 

злоупотреблениями. Во главе их стоял обер-фискал, назначавшийся царём и ему 

подчинявшийся. С 1722 г., с учреждением должности генерал-прокурора, фискалы были 

подчинены ему, с 1723 г. - генерал-фискалу. По мере развития органов прокуратуры 

должность фискала постепенно (сер. 20-нач. 30-х гг. XVIII в.) была упразднена. Фискалы 

помогли раскрыть ряд крупных хищений, хотя многие из них сами были замешаны в 

злоупотреблениях. Слово "фискал" стало синонимом слова "доносчик". 

Холопы — категория зависимых людей в России Х- нач. XVIII вв. По правовому 

положению приближались к рабам. Термин "холопы" впервые встречается в летописи 
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под 986 г. В XI -XII вв. употреблялся для обозначения различных категорий зависимого 

населения и особенно рабов. Господин мог неограниченно распоряжаться личностью 

холопа: убить, продать, отдать за долги и пр. Он также нёс ответственность за действия 

холопа: оскорбление свободных, кражу и т. д. Холопом становились в результате 

пленения, самопродажи, продажи за долги или преступления, женитьбы на холопке. 

Челядь - название зависимого населения Киевской Руси. Ок, VI - IX вв. Челядь - 

рабы-пленники в состоянии патриархального рабства. В IX - X вв. они стали объектом 

купли-продажи. С XI в. термин "челядь" относился к части зависимого населения, 

занятого в феодальном хозяйстве. В XVIII - XIX вв. челядью называли дворовых людей 

помещиков. 

Численники - представители Золотой Орды, осуществлявшие в середине XIII в. 

перепись населения в Северо-восточной и Северо-западной Руси. 

Ям - один из налогов, который ханы Золотой Орды собирали с русского населения в 

период татаро-монгольского ига. Этот налог был предназначен для поддержания ямской 

гоньбы - почтовой службы. 

Ярлык - грамота, которую ханы Золотой Орды выдавали русским князьям на право 

княжения в том или ином княжестве. Для того чтобы получить титул великого князя 

владимирского также требовался ярлык. 

 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Экономическая история России» 

 

А). Основные источники и литература 

Тимошина Т.М. Экономическая история России: Учебное пособие / Под ред. проф. 

М.Н. Чепурина. — 15'е изд., перераб. и доп. — М.: ЗАО Юстицинформ, 2011. 

История России ХХ – до начала ХХI века: Учеб. пособие для вузов / Под ред. Л.В. 

Милова. М.: ЭКСМО, 2010 

История России (IX- начало XXI в. ): Учебник для вузов / Под ред. А.Ю. 

Дворниченко, В.С. Измозика. М., 2006. – 25 экз. 

Зуев М.Н. История России: Учебное пособие. М., 2007. – 201 экз. 

 

Б) Дополнительные источники и литература  
История Отечества в документах. 1917-1993. В 4-х тт. М., 1995. 

Вальд Л.Л. Эволюция российской государственности и ее характер к началу 20 

века // http://www.mstu.edu.sciens/.../section1_8.html 

История государственного управления в России: учебник / Под общ. Ред. Р.Г. 

Пихои. Изд.4-е, доп., перераб. М.: Изд-во РАГС, 2006. – 440 с. 

Хрестоматия по отечественной истории с древнейших времен до начала ХХI в.: 

Учебное пособие / Под ред. Л.И. Красновой. М.: Изд. Дом МЭИ, 2007.- 231 с. 

 

В) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Электронные варианты рекомендованной литературы. 

Электронные презентации по каждой теме учебного курса. 

http://library.sgu.ru/ Зональная научная библиотека Саратовского государственного 

университета. 

http://www.1variant.ru/2011-10-27-22-57-07/191-2014-04-09-11-48-30/3150--27-5-2014-

22.html 

http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека 

http://www.shpl.ru/ Государственная публичная историческая библиотека России 

http://www.inion.ru/ Институт научной информации по общественным наукам РАН 
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http://hi-

electres.ru/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=0&sobi2Id=27&Itemi

d=31 Каталог цифровых ресурсов по истории ХХ века.  

http://www.history.ru/component/option,com_weblinks/catid,28/Itemid,90/ Веб-ресурсы по 

истории России ХХ века 

http://dynastie.narod.ru/ Дом Романовых 

http://www.history.ru/short_r.htm История России: XX век. Мультимедиа-учебник 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Экономическая история России»: 

 

– ноутбук; 

– мультимедийный проектор; 

– интерактивная доска 

– презентации по темам и другой дидактический материал 

 

Организация балльно-рейтинговой оценки учебной деятельности 

студентов 
 

Таблица 1. Примерная таблица максимальных баллов по видам учебной 

деятельности 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Лекции 
Лабораторные 

занятия 
Практические 

занятия 
Самостоятельная 

работа 
Автоматизирован
ное тестирование 

Другие виды 

учебной 

деятельности 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

Итого 

10 0 30 10 5 15 30 100 

 

 

 

 

 

Программа оценивания учебной деятельности студента 

 

Лекции 

 

Посещаемость, мини-опросы, активность и др. (за один семестр) – 

от 0 до 10 баллов 

Практические 

занятия 

 

Выступления, дополнения, рецензирование ответов других 

учащихся в течение одного семестра – от 0 до 30 баллов 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Контрольная работа № 1 (от 0 до 5 баллов). 

Контрольная работа № 2 (от 0 до 5 баллов). 

 

Автоматизированное 

тестирование 

 

Максимально можно набрать 5 баллов. 

Автоматизированное тестирование осуществляется системой 

автоматически и баллы заносятся автоматически в 

соответствующую колонку таблицы после прохождения 

студентом теста on-line 

Другие виды учебной 

деятельности 

 

Подготовка рефератов, эссе; выступление с докладами, 

презентациями  и/или их оппонирование  – от 0 до 15 баллов 

 

Промежуточная Экзаменационная оценка переводится в баллы согласно 

СА
РА
ТО
ВС
КИ
Й ГО

СУ
ДА
РС
ТВ
ЕН
НЫ
Й УН

ИВ
ЕР
СИ
ТЕ
Т И
МЕ
НИ

 Н
.Г.

 Ч
ЕР
НЫ
ШЕ
ВС
КО
ГО

http://hi-electres.ru/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=0&sobi2Id=27&Itemid=31
http://hi-electres.ru/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=0&sobi2Id=27&Itemid=31
http://hi-electres.ru/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=0&sobi2Id=27&Itemid=31
http://www.history.ru/component/option,com_weblinks/catid,28/Itemid,90/
http://dynastie.narod.ru/
http://www.history.ru/short_r.htm
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аттестация  

(экзамен) 

 

следующему порядку: 

21-30 баллов – ответ на «отлично» 

11-20 баллов – ответ на «хорошо» 

6-10 баллов   – ответ на «удовлетворительно» 

               0-5 баллов     – неудовлетворительный ответ 

 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности 

студента за один семестр по дисциплине «Экономическая история России» составляет 100 

баллов. 

 

Таблица 2. Пример пересчета полученной студентом суммы баллов по дисциплине 

«Экономическая история России» в оценку  

 

Зачет 

55 баллов и более «зачтено» (при недифференцированной оценке) 

менее 55 баллов «не зачтено» 

Экзамен 

менее 60 баллов «неудовлетворительно» 

61 – 80 баллов «удовлетворительно» 

81 – 90 баллов «хорошо» 

91 – 100 баллов «отлично»  
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