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Аннотация: статья посвящена анализу изложения падения монархии в со-

временных школьных учебниках. Актуальность выбранной темы исследования 

определяется необходимостью анализа причин, последствий и оценки событий 

в школьных учебниках, на разных этапах развития исторического образования 

в школе. Автор делает вывод, что в рекомендованных Министерством просве-

щения РФ учебниках рассматриваются только краткосрочные причины рево-

люции 1917 г., которые вытекают из последствий Первой мировой войны, ис-

ключением является только учебник под общей редакцией В.Р. Мединского. Ав-

торы отмечают, что такой подход приводит к тому, что учащиеся затрудня-

ются в выполнении заданий, например, направленных на выявление общих причин 

первой и второй русских революций. 
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Прежде чем перейти к анализу освещения причин и последствий свержения 

монархии в современных российских школьных учебниках, необходимо опреде-

лить: как данные вопросы трактуется в основополагающих документах, регули-

рующих изучение истории. На данный момент таких документов несколько: 
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1) ФГОС СОО [13]; 

2) Историко-культурный стандарт [7], 

3) Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории [10]; 

4) Концепция преподавания учебного курса «История России» в образова-

тельных организациях российской федерации, реализующих основные общеоб-

разовательные программы (2020) [9]. 

Минусами первых двух основополагающих документов является то, что при 

определении содержания курса, вопрос причин революции 1917 г. даже не обо-

значен. Кроме того, ФГОС СОО, определяя различные планируемые предметные 

результаты освоения по курсу «История», даже не формулирует такую важную 

задачу как умение выделять, формулировать причины исторических событий. По 

нашему мнению, это существенный методологический недостаток. Раздел «Ре-

волюции и Гражданская война, 1917–1921 гг.» культурно-исторического стан-

дарта также начинается с фразы «1917 г.: от февраля к октябрю», то есть, следуя 

логике авторов стандарта, учитель должен сразу начинать изложение с самих со-

бытий февраля 1917 г., не обозначив их причины. А в качестве главного послед-

ствия свержения монархии отмечается приход к власти большевиков. Правда, в 

предшествующем разделе «Кризис империи в начале ХХ века» некоторые общие 

фразы «Город и деревня. Диспропорция развития», «аграрный вопрос», «неза-

вершенность преобразований и нарастание социальных противоречий» всё же 

присутствуют, в то же время конкретизация их отсутствует. 

Этот недостаток частично исправила примерная программа, разработанная 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, и 

одобренная в июне 2016 г [14], и которая служит основным источником для со-

ставления школьных предметных программ. В данном документе уже указыва-

ется: «Российская империя накануне революции. Территория и население. Объ-

ективные и субъективные причины обострения экономического и политического 

кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и конфесси-

ональные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации» [14]. 
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Этот же фрагмент дословно вошел и в «Концепцию нового учебно-методиче-

ского комплекса по отечественной истории» [10]. На наш взгляд, авторам следо-

вало конкретизировать причины. Например, выделить аграрный вопрос (малозе-

мелье, высокая арендная плата и т. д.). Кроме того, учитывая, что авторы куль-

турно-исторического стандарта и концепций настаивают на необходимости ан-

тропологического подхода в преподавании истории, можно было бы выделить в 

качестве причин условия жизни и быта, а также кризис традиционного мировоз-

зрения или ментальности крестьян, и его роль в революционизации сознания кре-

стьян. 

Данные замечания справедливы и в отношении определения последствий 

падения монархии. В «Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории» авторы не конкретизируют данный вопрос. Однако 

вслед за предложением о падении монархии следуют фразы: «конец российской 

империи»; «Революционная эйфория. Формирование Временного правитель-

ства», которые, по всей видимости, можно рассматривать как последствия. Од-

нако они «разрываются» такими фразами как «Реакция за рубежом. Отклики 

внутри страны…» [8], тем самым нарушается логика определения причинно-

следственных связей. 

Вышеуказанные недостатки были исправлены в принятой в 2020 г. «Кон-

цепции преподавания учебного курса «История России» в образовательных ор-

ганизациях российской федерации, реализующих основные общеобразователь-

ные программы». Во-первых, в ней уже выделяется подраздел «Революция 1917–

1922 гг. в России: причины и последствия». Во-вторых, в качестве причины вы-

деляется «нарастание революционных настроений» [9], то есть уже подразуме-

вается обращение к антропологическому подходу. 

Принятие вышеуказанных документов сопровождалось разработкой новой 

линии учебников по истории. При этом общей тенденцией стало сокращение ко-

личества учебников, рекомендованных Министерством просвещения РФ. В 

итоге Приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. были рекомен-

дованы следующие учебники для 10–11 классов: 
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‒ История России в 2 частях (B.C. Измозик, О.Н. Журавлёва, С.Н. Рудник; 

под общей редакцией В.А. Тишкова ); 

‒ История России. Начало XX – начало XXI века (А.В. Шубин, М.Ю. Мяг-

ков, Ю.А. Никифоров и другие; под общей редакцией В.Р. Мединского); 

‒ История. История России 1914 г. – начало XXI в. (в 2 частях) (В.А. Нико-

нов, С.В. Девятов; под редакцией С.П. Карпова); 

‒ - История (в 2 частях) (А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин, Ю.А. Петров); 

‒ -История России: начало XX – начало XXI века (О.В. Волобуев, С.П. Кар-

пачев, В.А. Клоков); 

‒ История. История России. В 3 частях. (М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. 

Моруков, А.Я. Токарева и другие; под редакцией А.В. Торкунова) [12]. 

Наиболее востребованными из этого списка оказались два последних учеб-

ника, поэтому анализ освещения социально-экономических предпосылок рево-

люции 1917 г. в российских школьных учебниках мы начнем с учебника исто-

рии, подготовленного группой авторов (М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Мо-

руков, А.Я. Токарева, В.Н. Хаустов, О.В. Хлевнюк, В.А. Шестаков) под редак-

цией А.В. Торкунова. Отметим, что из всех рекомендованных учебников данный 

учебник наиболее близко воплотил рекомендованный стандарт к изучению темы 

русской революции. Причины революции рассматриваются в третьем параграфе, 

который называется «Великая русская революция 1917 г.: февраль», в специ-

ально выделенном разделе параграфа – «Объективные и субъективные причины 

революционного кризиса». Однако с позиций дидактики данный раздел несовер-

шенен. Во-первых, непосредственно причинам там уделяется только первый аб-

зац, в последующих абзацах рассматриваются события с 23 по 26 февраля 

1917 г. Можно предположить, что такой подход был обусловлен их стремлением 

раскрыть роль субъективного фактора в развитии революционного кризиса. 

Во-вторых, авторы учебника выделяют только краткосрочные причины ре-

волюции: «Резкое недовольство вызывали рост цен, спекуляция, очереди, не-

удачи на фронтах, просчёты власти, которая не могла решить многие назревшие 

проблемы. Ошибки Николая II, постоянная критика его действий 
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революционными и либеральными силами привели к неизбежному – падению 

авторитета и монарха, и монархии» [5, c. 28]. Такой подход неправомерен, так 

как формирует у учащихся представление, что главной и единственной причи-

ной революции стала Первая мировая война. Это мнение ещё более усиливает 

главный вывод, приведённый на странице 35, а также предложенный для анализа 

документ (Из записки П.Н. Дурново). В то же время сама записка, датируемая 

февралем 1914 г. ставит вопрос, почему её автор полагает о возможной социаль-

ной революции в случае войны с Германией. В выводе к данному параграфу ав-

торы констатируют, что падение монархии привело к тому, что: «У власти ока-

зались либералы и умеренные социалисты» [5, c. 35]. На наш взгляд такое опре-

деление последствий падения монархии является слишком упрощенным, не кор-

ректным, и не соответствует уровню развития учащихся. 

Другим минусом данного учебника является то, что в разделе вопросы к па-

раграфу учащимся даже не ставится задача выделить, проанализировать при-

чины и последствия падения монархии. Такой подход к структурированию учеб-

ного материала, возможно, объяснял трудности учащихся, возникавших во время 

сдачи ЕГЭ, при формулировании причинно-следственных связей в задании 25 

(сочинение). В нынешнем варианте ЕГЭ учащиеся столкнутся с этим при реше-

нии задания 17, если оно будет посвящено революции 1917 г. 

Вышеуказанные замечания ещё более актуальны для учебника, подготов-

ленного О.В. Волобуевым, С.П. Карпачевым, В.А. Клоковым. Начало револю-

ции 1917 г. рассматривается в третьем параграфе – «Народное восстание в Пет-

рограде. Падение монархии». Само название параграфа выбрано неудачно и ни-

велирует понятия «восстание» и «революция». При этом складывается впечатле-

ние, что сами авторы этой разницы не видят, иначе бы в разделе «Вопросы и 

задания» второй вопрос: «Февральская революция – это заговор, переворот или 

народное восстание» [2, c. 31], они сформулировали немного иначе, например, 

как он звучал в задании Всероссийской олимпиады по истории: «Свержение мо-

нархии в 1917 г. – это результат заговора, восстания или революции». Кроме 

того, употребление понятия февральская революция также идет вразрез с 
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концепцией нового учебника, в которой используется понятие «Великая русская 

революция», но в данном учебнике оно отсутствует. 

Отдельно причины революции авторами не рассматриваются. Изложение 

начинается сразу с событий 22 февраля 1917 г. и в качестве причины революции 

учащиеся, читая этот параграф учебника, могут использовать только фразу «До-

ведённые до отчаяния стоянием в очередях за хлебом, работницы с гневом отзы-

вались о царе и правительстве» [2, c. 24]. В конце раздела этого параграфа, по-

вествующего о падении монархии, делается вывод, что: «Крах царской власти 

был вызван глубокими политическими и социально-экономическими противоре-

чиями» [2, c. 28]. Но что это за противоречия авторы не уточняют и не выделяют. 

Правда, во втором параграфе всё же рассматриваются экономические трудности, 

возникшие в период войны. Но возникает вопрос: насколько учащиеся эти труд-

ности свяжут с началом революции, если в учебнике на этом не сделан акцент? 

И опять же, что касается долгосрочных причин революции, только единицы смо-

гут их обозначить, вспомнив и связав материал, который изучался ими в 9 классе. 

Стоит заметить, что учебники, выпускаемые под редакцией О.В. Волобуева до 

2016 г., в плане определения причинно-следственных связей падения монархии 

были более совершенны, и содержали специальный раздел «Причины, цели и ха-

рактер Февральской революции» [1, c. 130]. 

Структурно и информационно к этим учебникам примыкают и учебники, 

подготовленные под общей редакцией В.А. Тишкова (авторы: B.C. Измозик, 

О.Н. Журавлёва, С.Н. Рудник) [3] и С.П. Карпова (В.А. Никонов, С.В. Девятов) 

[11]. Существенных отличий в плане структурирования материала и освещения 

социально-экономических причин революции нами выявлено не было. 

Учебник для 11 класса, авторами которого являются Н.В. Загладин, 

Ю.А. Петров, А.Н.Сахаров [4], предназначен как для базового, так и для углуб-

ленного изучения истории. Данный учебник представляет собой попытку созда-

ния единого учебника по истории для старших классов. Поэтому материал учеб-

ника содержит информацию как по отечественной, так и всеобщей истории. В 

первом разделе, состоящем из десяти параграфов, период хронологически 
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охватывает с конца XIX в. по начало 1917 г. В параграфе 3 – «Россия на рубеже 

XIX – ХХ вв.» ‒ выделяются основные проблемы социально-экономического и 

политического развития государства в контексте проблемы модернизации и тра-

диционализма российского общества. Авторы делают вывод, что данные про-

блемы стали причинами кризиса в начале ХХ в., проявлениями которого явля-

лись русско-японская война и революция 1905–1907 гг. Данные события рас-

сматриваются уже в следующем четвертом параграфе «Кризис империи: русско-

японская война и революция 1905–1907 гг.». Положительной стороной учебника 

является то, что авторы выделяют причины революции 1905–1907 гг., а среди 

итогов революции отмечается вывод советской историографии о том, что она но-

сила незавершенный характер. Вопрос о падении монархии рассматривается ав-

торами в параграфе 11 «Февральская революция». Само название не соответ-

ствует принятому ФГОСом определению событий 1917 г. как единой Русской 

революции. При этом анализ предпосылок революции в параграфе отсутствует. 

Авторы предлагают ученикам вспомнить, какие предпосылки революции были в 

российском обществе [4, c. 89], то есть, на наш взгляд, они предлагают ученикам 

провести параллель между предпосылками революции 1905–1917 гг. и револю-

ции 1917 г. Сам процесс февральско-мартовских событий изложен крайне 

кратко (0,5 страницы), что недостаточно для углубленного изучения. 

Гораздо больший интерес для анализа для нас представляет учебник «Исто-

рия России. Начало XX – начало XXI века», авторами которого явля-

ются А.В. Шубин, М.Ю. Мягков, Ю.А. Никифоров и др., под общей редак-

цией В.Р. Мединского. В данном учебнике начало революции 1917 г. рассматри-

вается в третьем параграфе, который называется «Начало Великой российской 

революции. Свержение монархии». В первом разделе параграфа («предпосылки 

революции») выделяются социально-экономические причины. В частности, от-

мечаются как долгосрочные причины «Никуда не исчезли и прежние беды – ма-

лоземелье крестьян, низкая зарплата рабочих, произвол предпринимателей и бю-

рократический деспотизм самодержавия», так и краткосрочные «экономика 
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России не выдерживала военной нагрузки», «уровень жизни значительно сни-

зился», «перебои в снабжении», «рост цен» [6, c. 22]. 

В контексте определения полноты освещений социально-экономических 

причин революции из всех рекомендованных учебников этот является наиболее 

информационным. К плюсам учебника также следует отнести то, что авторы про-

водят связь между причинами первой русской революции и революции 1917 г., 

чего в других учебниках не наблюдается. В этом отношении удачным видится и 

вставка под рубрикой «Любопытные детали», в которой анализируются взгляды 

левых партий на развитие революционной ситуации в стране после первой рус-

ской революции. Грамотно выстроены и вопросы к данному разделу параграфа. 

Но существенным недостатком, как нам видится, является то, что авторы не раз-

водят понятия «предпосылки» и «причины». 

Таким образом, анализ рекомендованных учебников по истории для уча-

щихся 10 классов выявил наличие определённых проблем в плане освещения со-

циально-экономических причин Великой российской революции. Во-первых, 

причины даются «расплывчато», не выделяются структурно, что затрудняет их 

восприятие учащимися. Практика показывает, что они не могут выделить, напри-

мер, причины, соотносимые с «аграрным вопросом». Проблему вызывает и во-

прос о сущности «рабочего вопроса». 

Во-вторых, в рекомендованных учебниках рассматриваются только кратко-

срочные причины революции, которые вытекают из последствий Первой миро-

вой войны, исключением является только учебник под общей редак-

цией В.Р. Мединского. Такой подход приводит к тому, что учащиеся затрудня-

ются в выполнении заданий, например, направленных на выявление общих при-

чин первой и второй русских революций. 
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