
 

МИНИCTEPCTBO НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

Пятигорский институт (филиал) СКФУ 

Колледж Пятигорского института (филиал) СКФУ 

 

                                                                                                         

УТВЕРЖДАЮ 
Директор Пятигорского института 

(филиал) СКФУ 
                              Т.А. Шебзухова 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

ОД.03 История 

 
Специальность СПО 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 
 

Форма обучения очная 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 
  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна
Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского 
федерального университета
Дата подписания: 22.05.2024 11:17:37
Уникальный программный ключ:
d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef96f



1. Паспорт фонда оценочных средств 

1.1. Область применения  
Фонд оценочных средств предназначен для оценивания знаний, умений, уровня 

сформированности компетенций студентов, обучающихся по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело по учебной дисциплине ОД.03 История. 

ФОС составлен на основе ФГОС и рабочей программы дисциплины. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине предусмотрена в форме 

(контрольной работы, экзамена) с выставлением отметки по системе «отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно» 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины 
ФОС позволяет оценить личностные, метапредметные и предметные результаты, 

сформированность общих компетенций в соответствии с требованиями рабочей 

программы учебной дисциплины. 

Личностные: 

ЛР 01 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 02 Гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности 

ЛР 03   Готовность к служению Отечеству, его защите 

ЛР 04 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире 

ЛР 05 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ЛР 06 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям 

ЛР 07 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности 

ЛР 08 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

ЛР 09 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 10 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 



собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 14 Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности 

ЛР 15 Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни 

Метапредметные: 

МР 01 Самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать ее всесторонне; 

МР 02 Устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; 

МР 03 Определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

МР 04 Выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

МР 05 Вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

МР 06 Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

МР 07 Способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

МР 08 Овладение видами деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 

числе при создании учебных и социальных проектов; 

МР 09 Формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

МР 10 Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

МР 11 Выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

МР 12 Анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

МР 13 Давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

МР 14 Владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

МР 15 Создавать тексты в различных форматах с учетом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации; 

МР 16 Оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

МР 17 Использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

МР 18 Владеть навыками распознавания и защиты информации, 

информационной безопасности личности. 

Предметные: 

ПР 01 Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах XX - начала XXI века, знание достижений страны и ее народа; 

умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской 

войны, Новой экономической политики (далее - нэп), индустриализации и 

коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик (далее - СССР), 



решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-

технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада 

СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма 

с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий XX - 

начала XXI века; особенности развития культуры народов СССР (России). 

ПР 02 Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной 

войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в XX - начале XXI века. 

ПР 03 Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 

всемирной истории XX - начала XXI века и их участников, образа жизни людей и его 

изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения 

(версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники 

разных типов. 

ПР 04 Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 

критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

ПР 05 Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; 

соотносить события истории родного края и истории России в XX - начале XXI века; 

определять современников исторических событий истории России и человечества в целом 

в XX - начале XXI века. 

ПР 06 Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века, 

оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять 

общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками. 

ПР 07 Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI 

века в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для 

решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки 

зрения ее соответствия исторической действительности. 

ПР 08 Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных 

стран XX - начала XXI века; сопоставлять информацию, представленную в различных 

источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, 

диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 

разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе - на 

региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и так далее). 

ПР 09 Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 

российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследию 

народов России. 

ПР 10 Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 

народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской 

истории. 

ПР 11 Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 

XX - начале XXI века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; 

важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

Общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам.  



ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной направленности/ 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

 

 

1.3. Формы контроля и оценивания 

 Предметом оценки служат личностные, метапредметные и предметные 

результаты, сформированность общих компетенций 

Таблица 1 Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

Элемент 

учебной 

дисциплины 

Формы контроля и оценивания 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Методы оценки Проверяемые 

ОК, ПК, ЛР, МР, ПР 

Методы оценки Проверяемые 

ОК, ПК, ЛР, МР, 

ПР 

Раздел 1. Россия в годы Первой мировой войны и Первая 

мировая война и послевоенный кризис Великой Российской 

революции (1914-1922) 

Контрольная 

работа 

ЛР 

01,02,03,06,07 

ПР 

01,02,03,04,05,06

,07,08,09,10,11 

МР 03,04,05,06 

ОК 

01,02,04,05,06 

 

Тема 1.1. Россия 

и мир в годы 

Первой мировой 

войны 

Практическое 

занятие:  
Основные события 

Первой мировой 

войны 

ЛР 01,02,03,06,07 

ПР 

01,02,03,04,05,06,07,08,

09,10,11 

МР 03,04,05,06 

ОК 01,02,,04,05,06 

Тема 1.2. 

Основные этапы 

и хронология 

революционных 

событий 1917 г. 

Первые 

революционные 

преобразования 

большевиков 

Практическое 

занятие:  

Первые 

революционные 

преобразования 

большевиков. Работа 

с источниками. 

ЛР 01,02,03,06,07 

ПР 

01,02,03,04,05,06,07,08,

09,10,11 

МР 03,04,05,06 

ОК 01,02, 04,05,06 

Тема 1.3 

Гражданская 

война и ее 

последствия. 

Культура 

Советской 

России в период 

Гражданской 

войны 

Практическое 

занятие: 

Революция и 

Гражданская война в 

России. 

Общественно-

политическая и 

социокультурная 

жизнь в РСФСР в 

годы Гражданской 

войны. Работа с 

историческими 

источниками: 

агитационные 

плакаты, 

исторические 

революционные и 

военные песни, 

ЛР 01,02,03,06,07 

ПР 

01,02,03,04,05,06,07,08,

09,10,11 

МР 03,04,05,06 

ОК 01,02, 04,05,06 

 



отражающие 

события 

Гражданской войны 

Раздел 2. Межвоенный период (1918-1939). СССР в 1920-

1930-е годы 

Тема 2.1. 

СССР в 20-е 

годы. Новая 

экономическая 

политика 

Практические 

занятия: 

1. Противоречия 

политики НЭПА. 

2.  Однопартийная 

политическая система 

и «срастание» 

партийных и 

советских органов 

власти. 

ЛР 01,02,03,06,07 

ПР 

01,02,03,04,05,06,07,08,

09,10,11 

МР 03,04,05,06 

ОК 01,02, 04,05,06 

Тема 2.2. 

Советский Союз 

в конце 1920-х- 

1930-е гг. 

Практическое 

занятие: 

Итоги и цена 

советской 

модернизации. 

Организация 

дискуссии по методу 

«метаплана». 

ЛР 01,02,03,06,07 

ПР 

01,02,03,04,05,06,07,08,

09,10,11 

МР 03,04,05,06 

ОК 01,02, 04,05,06 

 

Тема 2.3 

Культурное 

пространство 

советского 

общества в 1920-

1930-е гг. 

Практические 

занятия: 

1.  Культурная 

революция и «угар 

НЭПа». 

2.  Работа с 

историческими 

источниками: 

агитационные 

плакаты, анализ 

произведений 

художественной 

литературы (Зощенко 

М.М., Островский 

Н.А., Булгаков М.А. и 

др.), исторических 

песен об «успехах 

народного 

хозяйства». 

ЛР 01,02,03,06,07 

ПР 

01,02,03,04,05,06,07,0

8,09,10,11 

МР 03,04,05,06 

ОК 01,02, ,04,05,06 

Тема 2.4. 

Революционные 

события 1918 

начала 1920-х гг. 

Версальско-

Вашингтонская 

система. Мир в 

1920-е - 1930-е 

гг. Нарастание 

агрессии в мире в 

1930-х гг. 

Практическое 

занятие: 

1.Распространение 

фашизма в Европе, 

Антикоминтерновски

й пакт и 

международной 

напряженности в 30-е 

гг. 

ЛР 01,02,03,06,07 

ПР 

01,02,03,04,05,06,07,0

8,09,10,11 

МР 03,04,05,06 

ОК 01,02,04,05,06 

Тема 2.5. 

Внешняя 

политика СССР в 

1920-1930-е 

Практические 

занятия: 

1. Противоречия 

внешней политики 

СССР: деятельность 

ЛР 01,02,03,06,07 

ПР 

01,02,03,04,05,06,07,0

8,09,10,11 



годы. СССР 

накануне 

Великой 

Отечественной 

войны 

НКИД и Коминтерна. 

Результативность 

внешней политики 

СССР межвоенного 

периода. 

МР 03,04,05,06 

ОК 01,02,04,05,06 

Раздел 3. Вторая мировая война: причины, состав участников, 

основные этапы и события, итоги. Великая Отечественная 

война. 1941-1945 годы 

Экзамен 

Тема 3.1. 

Начало Второй 

мировой войны. 

Начальный 

период Великой 

Отечественной 

войны (июнь 

1941 - осень 

1942) 

Практические 

занятия: 

1. Причины и начало 

Второй мировой 

войны. Работа с 

исторической картой 

и историческими 

источниками. 

2. Причины и 

начальный период 

Великой 

Отечественной 

войны. 

ЛР 01,02,03,06,07 

ПР 

01,02,03,04,05,06,07,0

8,09,10,11 

МР 03,04,05,06 

ОК 01,02, 04,05,06 

 

Тема 3.2. 

Коренной 

перелом в ходе 

войны (осень 

1942 - 1943 г.) 

Практическое 

занятие: 

Работа с 

исторической картой. 

ЛР 01,02,03,06,07 

ПР 

01,02,03,04,05,06,07,0

8,09,10,11 

МР 03,04,05,06 

ОК 01,02,,04,05,06 

Тема 3.3. Человек 

и культура в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 

Практическое 

занятие: 

Работа с 

историческими 

источниками: анализ 

исторических 

плакатов, военных 

песен, творчества 

Твардовского А.Т., 

Эринбурга И.Г., Бека 

А.А., Симонова К.М. 

ЛР 01,02,03,06,07 

ПР 

01,02,03,04,05,06,07,0

8,09,10,11 

МР 03,04,05,06 

ОК 01,02, 04,05,06 

Тема 3.4. Победа 

СССР в Великой 

Отечественной 

Войне. 

Завершение 

Второй мировой 

войны. 

Практические 

занятия: 

1. Завершающий 

период Великой 

Отечественной 

войны. Разгром 

милитаристской 

Японии. Работа с 

исторической картой. 

Уроки войны. 

Дискуссия по методу 

дебатов. 

ЛР 01,02,03,06,07 

ПР 

01,02,03,04,05,06,07,0

8,09,10,11 

МР 03,04,05,06 

ОК 01,02, 04,05,06 

 

Раздел 4. СССР в 1945-1991 годы. Послевоенный мир 

Тема 4.1. 

Мир и 

международные 

отношения в годы 

холодной войны 

(вторая половина 

половине XX века). 

Практические 

занятия: 

1. Послевоенное 

изменение 

политических границ 

в Европе. Изменение 

этнического состава 

 

ЛР 01,02,03,06,07 

ПР 

01,02,03,04,05,06,07,0

8,09,10,11 

МР 03,04,05,06 

ОК 01,02,04,05,06 



стран Восточной 

Европы как следствие 

геноцидов и 

принудительных 

переселений. Работа с 

картой. 

2. Причины и этапы 

«холодной войны». 

Работа с 

исторической картой. 

Политика «разрядки»: 

успехи и проблемы. 

Тема 4.2. СССР в 

1945 -1953 гг. 

Устный опрос ЛР 01,02,03,06,07 

ПР 

01,02,03,04,05,06,07,0

8,09,10,11 

МР 03,04,05,06 

ОК 01,02, 04,05,06 

Тема 4.3. 

СССР в середине 

1950-х - первой 

половине 1960-х гг. 

Практические 

занятия: 

1. Общественно-

политическое 

развитие СССР в 

условиях «оттепели».  

2. Научно-

техническая 

революция в СССР. 

Дискуссия по методу 

«метаплана». 

ЛР 01,02,03,06,07 

ПР 

01,02,03,04,05,06,07,0

8,09,10,11 

МР 03,04,05,06 

ОК 01,02, 04,05,06 

Тема 4.4. Советское 

общество в 

середине 1960-х - 

начале 1980-х гг. 

Практическое 

занятие: 

Общественно-

политическая жизнь в 

СССР в середине 60-х 

- начале 80-х гг. 

Внешняя политика 

СССР в середине 60-х 

- начале 80-х гг. 

ЛР 01,02,03,06,07 

ПР 

01,02,03,04,05,06,07,0

8,09,10,11 

МР 03,04,05,06 

ОК 01,02, 04,05,06 

Тема 4.5. Политика 

«перестройки». 

Распад СССР 

(1985-1991 гг.) 

Практические 

занятия: 

1.  Общественно-

политическая жизнь в 

СССР в годы 

«перестройки». 

Внешняя политика 

СССР в 1985-1991 гг. 

Дебаты «за» и 

«против». 

ЛР 01,02,03,06,07 

ПР 

01,02,03,04,05,06,07,0

8,09,10,11 

МР 03,04,05,06 

ОК 01,02, 04,05,06 

 

Раздел 5. Российская Федерация в 1992-2020 гг. Современный мир 

в условиях глобализации 

Тема 5.1. 

Становление новой 

России (1992-1999 

гг.) 

Практическое 

занятие: 

 Повседневная жизнь 

россиян в условиях 

реформ. Занятие с 

использованием 

музейно-

педагогических 

технологий. 

ЛР 01,02,03,06,07 

ПР 

01,02,03,04,05,06,07,0

8,09,10,11 

МР 03,04,05,06 

ОК 01,02,04,05,06 



Тема 5.2. 

Современный мир. 

Глобальные 

проблемы 

человечества 

Практические 

занятия: 

1.«Оранжевые» 

революции на 

постсоветском 

пространстве и в 

развивающихся 

странах. Работа с 

историческими 

источниками. 

2. Человек в 

стремительно 

меняющемся мире: 

культура и научно-

технический 

прогресс.  

Дискуссия по методу 

«метаплана». 

ЛР 01,02,03,06,07 

ПР 

01,02,03,04,05,06,07,0

8,09,10,11 

МР 03,04,05,06 

ОК 01,02, 04,05,06 

Тема 5.3. 

Россия в XXI веке: 

вызовы времени и 

задачи 

модернизации 

Практические 

занятия: 

1. Развитие 

политической 

системы России в 

начале XXI в. 

Внешняя политика 

РФ в конце XX - 

начале XXI в. Работа 

с историческими 

источниками. 

ЛР 01,02,03,06,07 

ПР 

01,02,03,04,05,06,07,0

8,09,10,11 

МР 03,04,05,06 

ОК 01,02,04,05,06 

 

2. Оценочные средства текущего контроля успеваемости и 

критерии оценки 

 

Контрольный срез за 1 семестр  

 

Вариант 1 

1. В состав какого военного союза входила Россия перед Первой 

мировой войной? 

А) Тройственный союз 

Б) Антанта 

В) Столбовское соглашение 

Г) Версальский договор 

2. Лидером Тройственного союза была? 

А) Австро-Венгрия 

Б) Германия 

В) Италия 

Г) Япония 

 

3. Сколько стран в общей сложности было втянуто в Первую 

мировую войну? 

А) 30 



Б) 35 

В) 38 

Г) 40 

4. Результатом Первой мировой войны стал крах четырёх 

империй. Выберите правильное перечисление этих государств: 

А) Османская, Российская, Британская, Германская 

Б) Османская, Российская, Германская, Австро-Венгерская 

В) Британская, Российская, Австро-Венгерская, Германская 

Г) Османская, Российская, Австро-Венгерская, Британская 

 

5. После убийства эрцгерцога на протяжении месяца длился 

политический кризис, который европейские державы не могли 

разрешить. В итоге страны одна за другой начали объявлять друг другу 

войну. Когда Первая Мировая началась для России? 

А) 15 июля 

Б) 19 июля 

В) 21 июля 

Г) 24 июля 

6. С самых первых дней войны русская армия повела наступление 

на Восточном фронте. Особенно успешными были действия против 

Австро-Венгрии. Как называлась битва, в которой Россия одержала верх 

над австрийцами в августе-сентябре 1914 года? 

А) Галицкая битва 

Б) Битва при Капоретто 

В) Битва на Марне 

Г) Битва на Сомме 

7. Ситуация на Восточном фронте в течение войны складывалась 

для России тяжело. Однако в 1916 году русская армия смогла провести 

успешное наступление, позднее названное в честь одного из 

прославленных генералов. О ком идёт речь? 

А) Антон Деникин 

Б) Николай Иванов 

В) Алексей Брусилов 

Г) Николай Юденич 

8. В ноябре 1918 года Первая Мировая война завершилась 

поражением Германии и её союзников. В течение последующего года 

дипломаты обсуждали будущее мировое устройство и условия мирных 

договоров. В итоге была сформирована версальско-вашингтонская 

система международных отношений, поддерживать порядок в которой 

была призвана специальная организация, объединившая большинство 

стран мира. Как она называлась? 

А) Организация Объединенных Наций 

Б) Содружество Независимых Государств 



В) Организация Экономического Сотрудничества и Развития 

Г) Лига Наций 

9. Какое из названных событий произошло позже других? 

А) Февральская революция 

Б) Первая мировая война 

В) Октябрьская революция 

Г) Гражданская война 

10. Какое из этих событий относится к советскому периоду нашей 
страны? 

А) Брусиловский прорыв 

Б) Образование Временного правительства 

В) Образование СССР 

Г) Убийство в Сараеве 

11.  Кто является героем Гражданской войны? 

А) Денис Давыдов 

Б) Олег Кошевой 

В) Алексей Стаханов 

Г) Василий Чапаев 

12.  Кто возглавлял Совет народных комиссаров? 

А) Троцкий 

Б) Ленин 

В) Антонов-Овсеенко 

Г) Блюхер 

13. Чем был вызван переход от политики «военного коммунизма» к 
нэпу? 

А) глубоким экономическим кризисом в стране 

Б) стремлением большевиков к мировой революции 

В) попытками помещиков и буржуазии вернуть дореволюционные 

порядки 

Г) необходимостью приспособить экономику к нуждам военного 

времени 

14. Что из указанного было одним из результатов 

индустриализации в СССР? 

А) отсутствие машиностроительной отрасли 

Б) увеличение экспорта машиностроительной продукции 

В) создание мощной оборонной промышленности 

Г) появление жесткой цензуры 

 

15. Началом сплошной коллективизации стал: 

А) 1927 г.   



Б) 1928 г. 

В) 1929 г. 

Г) 1930 г. 

 

16. В каком году началась Первая мировая война? 

А) 1928 г. 

Б) 1914 г. 

В) 1916 г. 

Г) 1917 г. 

 

17. Повод для начала Первой мировой Войны 

А) Убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда в Сараево 

Б) Нападение Германии на Бельгию 

В) Образование Тройственного союза 

Г) Морская блокада Германии и Австро-Венгрии 

 

18. Как звали террориста, убившего Франца-Фердинанда 

А) Гаврила Принцип 

Б) Григорий Распутин 

В) Жозеф Жоффр 

Г) Фердинанд Фошш 

 

19. Как назывался немецкий военный план по разгрому Франции? 

А) План Шлиффена 

Б) План Барбаросса 

В) Галицкая операция 

Г) Верденская мясорубка 

 

20. Как назывался военный блок, в который входили Германия, 

Австро-Венгрия и Италия на момент начала первой Мировой войны? 

А) ОВД 

Б) Антанта 

В) Тройственный союз 

Г) НАТО 

 

21. Где немцами была впервые применена массовая атака газом? 

А) У Ипра 

Б) У Вердена 

В) На реке Марне 

Г) На реке Сомме 

 

22. Как называлась немецкая молниеносная война? 

А) Репарация 

Б) Аншлюс 

В) Блицкриг 

Г) Трапезундская операция 

 



23. Наиболее удачный наступление русского войска в 1916 г. 

связано с именем генерала 

А) Корнилова 

Б) Деникина 

В) Брусилова 

Г) Романова 

 

24. В каком году образовалась Антанта 

А) 1914 г 

Б) 1895 г 

В) 1907 г. 

Г) 1910 г. 

 

25. Другое название Антанты 

А) Союз друзей 

Б) Черная Рука 

В) Сердечное согласие 

Г) Североатлантический союз 

 

26. Где англичане впервые массово применили в бою танки? 

А) Битва под Ипром 

Б) Битва на Сомме 

В) Битва на Марне 

Г) на Балканах 

 

27. Крупнейшее морское сражение Первой мировой войны между 

немецким и британским флотами. 

А) Ютландский морской бой 

Б) Синопское сражение 

В) Битва у Ла-Платы 

Г) Бой в проливе Бадунг 

 

28. Самая кровавая операция за всю историю первой мировой 

войны? 

А) Бой у Ипра 

Б) Битва на Марне 

В) Битва на Сомме 

Г) Верденская операция 

 

 

Вариант 2 

 

1. Для политической жизни СССР 20-30-х гг. характерно: 

А) ослабление идеологического контроля 

Б) развитие внутрипартийной демократии 



В) сращивание государственного и партийного аппарата  политических 

партий 

Г) усиление влияния оппозиционных политических партий 

 

2. Когда был подписан договор между РСФСР и Германией по 
урегулированию взаимных претензий и установлению дипломатических 

отношений между обоими государствами: 

А) 1922 г. 

Б) 1929 г. 

В) 1937 г. 

Г) 1939 г. 

 

3. Реализация второго пятилетнего плана развития экономики 
СССР происходила в? 

А) 1920-х гг. 

Б) 1930-х гг. 

В) 1940-х гг. 

Г) 1950-х гг. 

 

4. Что из перечисленного существовало в период проведения 
новой экономической политики? 

А) стахановское движение 

Б) продразвёрстка 

В) продотряды 

Г) продналог 

 

5. Какое из перечисленных событий произошло в период 
проведения сплошной коллективизации в СССР? 

А) принятие первой Конституции СССР 

Б) выдача паспортов колхозникам 

В) публикация статьи И.В. Сталина «Головокружение от успехов» 

Г) введение продразвёрстки 

 

6. Что явилось следствием проведения форсированной 
индустриализации? 

А) достижение СССР технико-экономической независимости 

Б) сокращение военного производства 

В) опережающий рост производства товаров народного потребления 

Г) рост безработицы в стране 

 

7. Что из названного относится к последствиям «большого 
террора» 1930-х гг.? 

А) формирование легальной политической оппозиции сталинскому 

курсу 

 Б) уничтожение значительной части партийной и государственной 

элиты 

В) начало широкой внутрипартийной дискуссии 



 Г) исключение СССР из Лиги Наций 

 

8. Какое событие послужило поводом для начала массовых 
репрессий в середине 1930-х гг.? 

А) убийство Троцкого 

Б) Кронштадтский мятеж 

В) убийство Кирова 

Г) крестьянское восстание под руководством А.С. Антонова 

 

9. Что было одним из важных направлений внутренней политики 
государства в области культуры 20-е гг.? 

А) реставрация памятников культуры 

Б) введение закона об обязательном высшем образовании 

В) ослабление партийного контроля над духовной жизнью общества 

Г) ликвидация неграмотности 

 

10. Что из указанного было одним из результатов коллективизации 
в СССР? 

А) создание мощной оборонной промышленности 

Б) создание коллективных хозяйств с целью накопления средств для 

нужд индустриализации 

В) введено всеобщее начальное образование 

Г) дипломатическая поддержка Германией СССР 

 

11. Изображение жизни в свете идеалов социализма – это… 

А) критический реализм 

Б) социалистический реализм 

В) романтизм 

Г) натурализм 

 

12. Что из названного стало последствием коллективизации, 
осуществлённой в СССР в 1930-е? 

А) увеличение доли единоличных крестьянских хозяйств в 

сельскохозяйственном производстве 

 Б) значительное улучшение уровня жизни крестьян 

 В) сведение к минимуму частного сектора в сельском хозяйстве 

 Г) развитие фермерского хозяйства 

 

13. Какое государство установило дипломатические отношения с 
СССР в 1933 г? 

А) Польша 

Б) США 

В) Германия 

Г) Англия 

 

14. Важнейшим внешнеполитическим событием 1939 г. было? 

А) подписание пакта о ненападении с Германией 



Б) заключение мира с Финляндией 

В) установление дипломатических отношений с США 

Г) принятие СССР в Лигу наций 

 

15. Какой термин непосредственно связан с осуществлением в 
СССР политики индустриализации в 1930-х гг.?   

А) концессия 

Б) стахановец 

В) продотряд 

Г) совнархоз 

 

15.Самая загадочная личность Первой Мировой Войны, «святой 

старец» и «великий провидец Российской Империи». 

А) Брусилов 

Б) Распутин 

В) Самсонов 

Г) Шлиффен 

 

16. Война, в которой вооружённая борьба ведётся, в основном, на 

сплошных, относительно стабильных фронтах с убокоэшелонированной 

обороной. 

А) Блицкриг 

Б) позиционная война 

В) Прорыв 

Г) Мобилизация 

 

17.Что подтолкнуло США вступить в войну против Германии 

А) Потопление немецкой субмариной американского пассажирского 

лайнера 

Б) Захват немецкой армией территорий, принадлежавших США 

В) Газовая атака под Ипром 

Г) Разгром Бельгии 

 

18. Основным оружием Германии в «подводной войне» были 

А) Мины 

Б) Роты водолазов-подрывников 

В) Подводные лодки 

Г) Корабли, начиненные взрывчаткой 

 

19.Требование, связанное с ограничением времени, данного на его 

исполнение, а также с угрозой серьёзных последствий в случае его 

неисполнения. Является демонстрацией нежелания какого-либо рода 

переговоров. 

А) Ультиматум 

Б) Интервенция 

В) Репарация 

Г) Статут 



 

20) Военное, политическое, информационное или экономическое 

вмешательство, одного или нескольких государств во внутренние дела 

другого государства, нарушающее его суверенитет. 

А) Репарация 

Б) Контрибуция 

В) Интервенция 

Г) Ультиматум 

 

21) В каком году была начата морская блокада Германии и 

Австро-Венгрии 

А) 1917 г 

Б) 1915 г. 

В) 1916 г. 

Г) 1914 г. 

 

22) В каком году Румыния перешла на сторону Антанты? 

А) 1917 г. 

Б) 1916 г. 

В) 1918 г. 

Г) 1915 г. 

 

23) Командующий русскими войсками в первой мировой войне 

А) Николай Николаевич Романов 

Б) Феликс Юсупов 

В) Уинстон Черчилль 

Г) Алексей Каледин 

 

24) Правительство, где министры менялись раз в четыре-пять 

месяцев называлось… 

А) «Кувырк-коллегия» 

Б) «Чехарда» 

В) Концессия 

Г) Тройственный союз 

 

25) В каком году был Горлицкий прорыв 

А) 1915 г. 

Б) 1918 г. 

В) 1917 г. 

Г) 1914 г. 

 

26) В каком году была свергнута монархия в Германии 

А) 1918 г. 

Б) 1914 г. 

В) 1917 г. 

Г) 1915 г. 



27) Военная операция первой мировой, которую до сих пор изучают 

во многих военных академиях, ставя ее в пример идеального 

стратегического решения 

А) Брусиловский прорыв 

Б) Битва на Марне 

В) Битва на Сомме 

Г) Ютландский морской бой 

 

28) Когда закончилась первая мировая война? 

А) 11 ноября 1918 г. 

Б) 10 октября 1917 г. 

В) 3 марта 1918 г. 

Г) 1 августа 1918 г. 

 

Контрольный срез за 2 семестр  

 

Вариант 1 

1. С этого события началась Вторая мировая война: 

А) нападение милитаристской Японии на Китай 

Б) вторжение Италии в Эфиопию 

В) нападение гитлеровской Германии на Польшу 

Г) вторжение СССР в Финляндию 

2. Назовите важнейшие итоги Второй мировой войны 1939-1945 гг.: 

А) победа над фашизмом и японским милитаризмом 

Б) возвращение суверенитета покорённым странам 

В) существенные территориальные изменения в Европе и Азии 

Г) начало распада колониальной системы 

3. Союзником СССР во Второй мировой войне была? 

А) Италия 

Б) Румыния 

В) Англия 

Г) Испания 

4. В ходе какой битвы произошло крупнейшее танковое сражение за 

всю Великую Отечественную войну? 

А) В ходе Сталинградской битвы  

Б) В ходе битвы за Москву  

В) В ходе Ржевской битвы  

Г) В ходе Курской битвы 

5. День, в который было прорвано блокадное кольцо вокруг 

Ленинграда. 

А) 27 января 1944 года 

Б) 18 января 1943 года 



В) 18 февраля 1943 года 

Г) 15 марта 1944 года 

6. Выберите дату начала и окончания Курской битвы (Битвы на 

Курской дуге). 

А) 5 июля – 20 августа 1942 года 

Б) 5 июля – 23 августа 1943 года 

В) 15 июля – 20 августа 1944 года 

Г )20 июля – 15 августа 1943 года 

7. Общие материальные потери страны в результате гитлеровской 

агрессии составили: 

А) Четвертую часть национального богатства 

Б) Треть национального богатства 

В) Половину национального богатства 

Г) Всё национальное богатство 

8. Потери населения СССР в войне составили: 

А) 9 млн человек 

Б) 13 млн человек 

В) 20 млн человек 

Г) 27 млн человек 

9. Характерной чертой для сельского хозяйства в СССР в 1945-1953 

гг. являлось: 

А) Избыточность рабочей силы в колхозах 

Б) Увеличение размеров личного подсобного хозяйства колхозников 

В) Значительное повышение государственных закупочных цен на сельхоз 

продукцию. 

Г) Тяжелое бремя налогов на колхозников. 

10. Первый президент России всенародным голосованием был избран 

в? 

А) 1991 г. 

Б) 1992 г. 

В) 1993 г 

Г) 1990 г. 

 

11.Определите, в чем состоит значение перестройки в жизни 

Советского общества: 

А) Заложила основы становления рыночных отношений 

Б) Усилился партийный диктат в духовной жизни общества 

В) Были созданы предпосылки для перехода к демократии 

Г) Началось возрождение многопартийности 

 

12. Определите, что включала программа Ельцина о переходе 

России к рынку: 



А) либерализация цен и торговли. 

Б) приватизация. 

В) земельная реформа. 

Г) внеэкономическое принуждение. 

 

13. Когда новым председателем правительства был утвержден 

Путин В.В. 

А) июль 1999 г. 

Б) август 1999 г. 

В) сентябрь 1999 г. 

Г) октябрь 1999 г. 

 

14. Что помогло правительству Российской Федерации  повысить 

жизненный уровень населения: 

А) модернизация промышленности 

Б) реформы в сельском хозяйстве 

В) увеличение государственных расходов на развитие науки 

Г) высокие мировые цены на нефть 

 

15. Определите основные черты новой внешнеполитической 

стратегии России 

А) восстановление отношений России с НАТО 

Б) поддержка Россией ООН 

В) постоянное участие президента России в работе « большой 

восьмерки». 

Г) диктат и усиление влияния на СНГ. 

 

Вариант 2 

1. Внешняя политика СССР второй половины 80 х – начала 90 х 

годов привела к 

А) проведению совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, 

в котором приняли участие 33 европейских государства, а также США и 

Канада 

Б) подписанию договоров между СССР, Польшей, ГДР, ФРГ и ЧССР, 

по которым признавались окончательными послевоенные границы в Европе 

В) изменению соотношения сил в мире из-за усиления позиций США и 

снижения обороноспособности России 

2. Реформы российского руководства, начатые в 1992 г. были 

направлены на 

А) либерализацию цен и приватизацию государственной собственности 

Б) включение России в международное разделение труда с 

имеющимися в ее распоряжении конкурентоспособными товарами: 

интеллектуальными продуктами, новейшими технологиями и опытно 

конструкторскими образцами техники, опережающими свое время 

В) свертывание традиционных отраслей и переход к 

ресурсосберегающим технологиям 



3. Перестроечные реформы привели к тому, что 

А) в экономике усилились предпринимательские, новаторские начала 

конкуренции и децентрализация производства 

Б) средний слой получил более широкие возможности для 

самореализации 

В) кризис советской индустриальной системы приобрел открытый 

характер 

 

4. В декабре 1989 г. союзное руководство выступило с программой 

перехода к регулируемой рыночной экономике потому, что 

А) была завершена программа ускорения социально экономического 

развития страны 

Б) была завершена реформа политической системы советского 

общества, что создавало предпосылки перехода к рынку 

В) реформа политической системы превратилась в самоцель и не 

инициировала перехода к новым экономическим отношениям 

  

5. Конфликт между президентом и Верховным Советом России в 

1993 г. был связан с тем, что 

А) Верховный Совет отказался от проведения рыночных реформ и 

выступал за восстановление в России советско-коммунистической системы 

Б) реформы правительства не были нацелены на формирование новой 

системы собственности 

В) две группировки, представляющие законодательную и 

исполнительную ветви власти, боролись между собой 

Г) народ отказал в доверии Верховному Совету России в соответствии 

с итогами референдума, проведенного в апреле 1993 г. 

 

6. В каком году была принята Конституция СССР, в которой 

утверждалось, что в Советском Союзе построено развитое 

социалистическое общество? 

А) 1924 г. 

Б) 1936 г. 

В) 1977 г. 

Г) 1991 г. 

 

7. Региональная международная организация, основанная в 2001 

году лидерами Китая, России и некоторых стран СНГ: 

А) Шанхайская шестерка 

Б) Таможенный союз 

В) Большая восьмерка 

Г) Совет Европы 

 

8. В 2011 году в Российской Федерации был создан: 

А) Стабилизационный фонд 

Б) Следственный комитет 



В) Совет по борьбе с коррупцией 

Г) Инновационный центр Сколково 

 

9. В начале XXI в. руководством России были приняты 

национальные проекты, направленные на 

А) развитие сети железных дорог 

Б) подготовку новой Конституции РФ 

В) поддержку системы здравоохранения и образования 

Г) приоритетное развитие тяжёлой промышленности 

 

10. Проведение в России в начале 1990-х гг. передачи или продажи 

в частную собственность ряда государственных предприятий 

называлось 

А) аренда 

Б) приватизация 

В) монополизация 

Г) экспроприация 
 

11. Когда состоялись первые выборы народных депутатов РСФСР: 

А) 7 февраля 1989 года 

Б) 9 апреля 1990 года 

В) 4 марта 1990 года 

Г) 14 июня 1991 года 

 

12. Определите, что включала программа Ельцина о переходе 

России к рынку: 

А) либерализация цен и торговли. 

Б) приватизация. 

В) земельная реформа. 

Г) внеэкономическое принуждение. 

 

13. Определите, что относится к реформам Путина В.В. по 

укреплению Российской государственности: 
А) реформа Федерального собрания. 

Б) конвертируемость рубля, финансовая реформа. 

В) судебная и военная реформы. 

Г) аграрная реформа. 

 

14 .Определите основные черты новой внешнеполитической 

стратегии России 

А) восстановление отношений России с НАТО 

Б) поддержка Россией ООН 

В) постоянное участие президента России в работе « большой 

восьмерки». 

Г) диктат и усиление влияния на СНГ. 
 



15. Определите основные черты новой внешнеполитической 

стратегии России 

А) восстановление отношений России с НАТО 

Б) диктат и усиление влияния на СНГ. 

В) постоянное участие президента России в работе « большой 

восьмерки». 

Г) поддержка Россией ООН 

 

 

Критерии оценивания 

1. Оценка «отлично» выставляется студенту за 95-100% правильных 

ответов; 

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту за 75 - 94% правильных 

ответов; 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за 51 - 74% 

правильных ответов; 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за менее 50% 

правильных ответов. 

  



Контрольная работа за 1 семестр  

 

Вариант 1 

1. Временный комитет Государственной думы в феврале 1917 г. 

возглавил: 

А) М.В. Родзянко 

Б) А.И. Гучков 

В) М.И. Терещенко 

Г) П.Н. Милюков 

 

2. По планам Временного комитета Государственной думы Николай II 

должен был подписать отречение в пользу: 

А) великого князя Михаила 

Б) Учредительного собрания 

В) царевича Алексея 

Г) Временного правительства 

 

3. Россия вступила в Первую мировую войну: 

А) 1 августа 1914 г. 

Б) 15 июля 1914 г. 

В) 1 сентября 1914 г. 

Г) 15 октября 1914 г. 

 

4. В сформированном в феврале-марте 1917 г. Временном 

правительстве большинство портфелей получили: 

А) кадеты 

Б) эсеры 

В) октябристы 

Г) трудовики 

 

5. Главнокомандующим русской армией в начале Первой мировой 

войны был ______________________________________________________ 

 

6. С лозунгом поражения своего правительства в Первой мировой 

войне выступили ___________________________________________ 

 

7. Председателем Революционного Военного Совета в годы 

Гражданской войны был ____________________________________ 

 

8. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

А) пик массовых политических репрессий 

Б) принятие новой Конституции СССР 

В) принятие первого пятилетнего плана 

Г) убийство С.М. Кирова 

1) 1928 г. 

2) 1931-1933 гг. 

3) 1934 г. 

4) 1936 г. 

5) 1937-1938 гг. 

6) 1938 г. 

 



9. Установите соответствие между партиями и их лидерами: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца. 

 

НАЗВАНИЯ ПАРТИЙ ЛИДЕРЫ 

A) «Союз 17 октября» 

Б) РСДРП 

B) Конституционно-демократическая 

партия 

Г) Партия социалистов-революционеров 

1) В. И. Ленин 

2) В. М. Чернов 

3) А. И. Дубровин 

4) П. Н. Милюков 

5) А. И. Гучков 

 

 

10. Установите соответствие между событиями и участниками этих 

событий: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ УЧАСТНИКИ 

А) рекордные 

авиаперелёты 

Б) деятельность 

Народного комиссариата 

просвещения 

В) работа научной 

станции «Северный 

полюс-1» 

Г) рекордные показатели 

выработки в угольной 

промышленности 

1) А. Г. Стаханов 

2) И. Д. Папанин 

3) Г. Е. Зиновьев 

4) Л. Б. Каменев 

5) В. С. Гризодубова 

6) А. В. Луначарский 

 

 

Вариант 2 

1. Первая мировая война началась: 

А) 28 июля 1914 г. 

Б) 15 июля 1914 г. 

В) 1 сентября 1914 г. 

Г) 15 октября 1914 г. 

 

2. Какие из названных событий произошли в годы Первой мировой 

войны? 
А) Брусиловский прорыв 
Б) «Царицынская мясорубка» 
В) героический бой «Варяга» и «Корейца» 
Г) овладение горой Эльбрус 
 

3. Высший орган власти в России в марте – октябре 1917 года 
А) Временное правительство 
Б) Петроградский совет 
В) съезд Советов 
Г) Учредительное собрание 
 



4. Назовите основные направления политики НЭПа: 
А) введение продналога  

Б) запрещение аренды земли 
В) фиксированное ценообразование 

Г) продразвёрстка  

 

5. Военное вмешательство иностранных государств во внутренние дела 

другого государства называется __________________________________ 
 

6. Мюнхенский сговор 1938 г. решил вопрос о территории__________ 
 

7. В период НЭПа наибольшее развитие получила ______________ 

 

8. Установите соответствие между аббревиатурами органов 

государственной власти 1918—1930-х гг. и их определениями. 

 

АББРЕВИАТУРЫ 

A) ГУЛАГ  

Б) ВЧК 

B) СНК 

Г) ВСНХ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1) орган по борьбе с контрреволюцией и саботажем 

2) орган по управлению экономикой страны 

3) орган по управлению исправительными учреждениями СССР 

4) высший судебный орган СССР 

5) высший орган исполнительной власти СССР 

6) орган власти по проведению реабилитации 

 

9. Заполните пропуски в данных предложениях, используя 

приведённый ниже список пропущенных элементов: для каждого 

предложения, обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите 

номер нужного элемента. 

  

А) Снабжением тыла и организацией народного хозяйства во время войны 

занималась такая организация, как ______________. 

Б) ______________ занималась стратегическим планированием всех 

военных операций во время Великой Отечественной войны. 

В) ______________ руководил всем партизанским движением во время 

Великой Отечественной войны. 

 

Пропущенные элементы: 

1) Государственная комиссия по снабжению тыла 

2) Государственный Комитет Обороны 

3) Наркомат обороны 

4) Ставка Верховного Главнокомандования 



5) Центральный штаб партизанского движения 

6) Президиум политбюро ЦК КПСС 

 

10. Установите соответствие между событиями и годами: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 
А) замена продразвёрстки продналогом 

Б) создание Совета народных комиссаров 

В) начало Советско-финляндской войны 

Г) принятие первой советской 
конституции 

1) 1917 г. 
2) 1918 г. 
3) 1921 г. 
4) 1927 г. 
5) 1935 г. 
6) 1939 г. 

 

 

Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется студенту за 95-100% правильных 

ответов; 

Оценка «хорошо» выставляется студенту за 75 - 94% правильных 

ответов; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за 51 - 74% 

правильных ответов; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за менее 50% 

правильных ответов. 

 

  



Перечень вопросов к экзамену 

1. Первая мировая война (причины, ход событий, особенности, итоги) 

2. Основные итоги Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская 

система. 

3. Февральская революция (причины, ход событий, результат) 

4. Апрельский кризис, создание и деятельность коалиционного правительства. 

5. Июльский кризис. Второе коалиционное правительство. 

6. Октябрьская революция (Причины, подготовка Октябрьского вооруженного 

восстания, события, первые законы советской власти) 

7. Установление власти большевиков в стране. Строительство Советского 

государства. 

8. Первые экономические преобразования большевиков. 

9. «Демократическая контрреволюция»: причины, цели, военные действия, 

итоги. 

10. Гражданская война (причины, характеристика сторон (белые, красные, 

зеленые), события, итоги) 

11. Военные действия в конце 1918–1919 гг. Борьба с Колчаком и Деникиным. 

12. Политика «военного коммунизма»: сущность, основные мероприятия, итоги. 

13. Антибольшевистские правительства в годы гражданской войны и их 

политика. 

14. Экономическое развитие СССР в 1920 – 1930 гг (НЭП, индустриализация, 

коллективизация) 

15. Политическое развитие СССР в 1920 - 1930 гг (образование СССР, 

становление тоталитарного режима) 

16. Новая экономическая политика: сущность, этапы, основные мероприятия, 

итоги. 

17. Образование СССР. Политическая система в годы НЭПа. 

18. Брестский мир. Внешняя политика в годы гражданской войны. 

19. Внешняя политика в период НЭПа. 

20. Цели индустриализации СССР: основные черты. Первый пятилетний план и 

его итоги. 

21. Особенности осуществления индустриализации в годы второй пятилетки. 

Промышленное развитие в годы третьей пятилетки. Итоги индустриализации 

СССР к концу 1930-х гг. 

22. Курс на коллективизацию. «Великий перелом» в деревне и начало сплошной 

коллективизации. 

23. Ликвидация кулачества «как класса»: цели, сущность, этапы осуществления, 

последствия. «Кулацкая ссылка». 

24. Политическая система СССР в 1930-е гг. Конституция (1936 г.). 

25. Советский тоталитаризм: общие и отличительные черты. Историческая 

обусловленность специфики советского тоталитаризма. 

26. Внешняя политика СССР и проблема коллективной безопасности в 1930-е гг. 

27. Международное положение СССР накануне второй мировой войны: Пакт 

«Молотов-Риббентроп» и секретные соглашения. 

28. Внешнеполитическая деятельность СССР накануне Великой Отечественной 

войны (сентябрь 1939 – июнь 1941 гг.) 

29. Боевые действия летом-осенью 1941 г. Московская битва и ее значение. 

https://pandia.ru/text/category/bolmzshevizm/
https://pandia.ru/text/category/voennij_kommunizm/
https://pandia.ru/text/category/yekonomicheskaya_politika/
https://pandia.ru/text/category/brest/
https://pandia.ru/text/category/koll/


30. Планы сторон и боевые действия весной-летом 1942 г. Сталинградская битва 

и ее значение. 

31. Планы сторон на летнюю кампанию 1943 г. Курская битва и битва за Днепр. 

32. Планы сторон на 1944 г. Основные операции советских войск в 1944–1945 гг. 

Капитуляция Германии. 

33. Война СССР с Японией. Итоги и уроки Второй мировой войны. 

34. Вторая мировая война: причины, ход, результаты. 

35. Великая Отечественная война (причины, события, формирование и 

деятельность антигитлеровской коалиции, итоги войны) 

36. Биполярная система мира.  

37. Послевоенное восстановление экономики СССР: цели, пути и методы, 

результаты. 

38. Политический режим в послевоенные годы: тоталитарные традиции и новые 

явления. 

39. СССР и послевоенное мирное урегулирование (1945–1949 гг.). Истоки, 

сущность, этапы «холодной войны» в послевоенные годы. 

40. Предпосылки, идеология «оттепели», особенности ее первого этапа. ХХ 

съезд КПСС, его решения. 

41. Преобразования в структурах власти в годы «оттепели», их цели и 

последствия. 

42. Экономические преобразования в индустриальной и аграрной сферах в годы 

«оттепели», их итоги. 

43. Общество и власть в сер. 1950-х – 60-х годах, «шестидесятничество» как 

общественное явление. 

44. ГУЛАГ в 1940–1950-е годы. Ликвидация лагерной системы, ее значение в 

истории страны. 

45. Внешняя политика СССР в годы «оттепели»: успехи и просчеты. 

46. Политический компромисс середины 1960-х гг. Экономическая реформа 

1965 г.: замысел и реализация. 

47. Социально-экономическое развитие СССР в 1970-первой половине 1980-х 

гг.: стратегия, пути и методы реализации, итоги. 

48. СССР 1970-е – первой половине 1980-х гг. 

49. Внешнеполитическая деятельность СССР в 1960–1980-е гг. Причины и 

сущность разрядки. 

50. Экономические реформы в годы перестройки. 

51. Политические реформы в годы перестройки. Результаты политических и 

социально-экономических преобразований в ее ходе. 

52. Распад Союза ССР: причины, ступени, последствия. 

53. Крушение советской государственной системы в начале 1990-х гг. и 

становление новой российской государственности: политический, 

экономический, социальный аспекты. Россия на новом историческом этапе. 

54.  Внешняя политика России в период президентства В.В. Путина  

55. Внутри- и внешнеполитический курс Д.А. Медведева  

56. Трансформации российской внешнеполитической системы в XXI в. 

57.  Концепция многополярности современного мира В.В. Путина. 

58.  Вхождение новых территорий современной России. 

https://pandia.ru/text/category/rossijskaya_gosudarstvennostmz/
https://pandia.ru/text/category/novaya_istoriya/


 

Темы индивидуальных проектов 

 

по дисциплине «История» 

 

1. Мифы и реальность в истории. 

2.Бессмертный полк. Боевой путь моего прадеда.  

3.Награды Великой Отечественной войны  

4.Оружие пехоты Великой Отечественной войны  

5.Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны.  

6.Тыл для фронта.   

7.Правда о фашистской оккупации  

8.Суд истории - Нюрнбергский процесс   

9.Танки Второй Мировой войны  

10.Трудовой и ратный подвиг советских ученых, конструкторов, 

изобретателей в годы Великой Отечественной войны   

11.Хатынь — скорбная страница Великой Отечественной войны 

12.Англо-французская политика умиротворения агрессора и ее последствия 

13.Происхождение Древнерусского государства. 

14.Русь в эпоху раздробленности. 

15.Возрождение русских земель (XIV—ХV века). 

16.Рождение Российского централизованного государства. 

17.Смутное время в России. 

18.Россия в XVII веке: успехи и проблемы.   

19.Россия XVIII века: победная поступь империи.  

20.Великая Отечественная война: значение и цена Победы. 

21.Авиация Великой Отечественной войны. 

22.Террор Французской революции XVIII в. 

23.Александр Суворов — великий полководец.  

24.Участие России в первой Мировой войне.  

25.Русская культура 19 века. 

26.Советский период нашей страны 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «Отлично»: 

 работа носит практический характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, характеризуется логичным, 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями; 

 при защите работы обучающийся показывает достаточно глубокие 

знания вопросов темы, свободно оперирует данными исследованиями, вносит 

обоснованные предложения, во время выступления использует наглядные 

пособия (таблицы, схемы, графики, электронные презентации и т.д.) или 

раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «Хорошо»: 



 носит практический характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, характеризуется последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами, однако с не вполне 

обоснованными предложениями; 

 при защите обучающийся показывает знания вопросов темы, 

оперирует данными исследования, вносит предложения, во время 

выступления использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, 

электронные презентации и т.д.) или раздаточный материал, без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «Удовлетворительно»: 

 носит практический характер, содержит теоретическую базу, 

базируется на практическом материале, но отличается поверхностным 

анализом и недостаточно критическим разбором, в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные 

предложения; 

  имеются замечания по содержанию работы и оформлению; 

 при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа 

на заданные вопросы. 

Оценка «Неудовлетворительно»: 

 индивидуальный проект не завершен; 

 к защите обучающийся не допускается.  

  



Таблица 1 – Ключи к вопросам фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Вопрос теста Ответ 

1.  В состав какого военного союза входила Россия перед Первой 

мировой войной? 

А) Тройственный союз 

Б) Антанта 

В) Столбовское соглашение 

Г) Версальский договор 

Б) Антанта 

 

2.  Лидером Тройственного союза была? 

А) Австро-Венгрия 

Б) Германия 

В) Италия 

Г) Япония 

Б) 

Германия 

 

3.  Сколько стран в общей сложности было втянуто в Первую мировую 

войну? 

А) 30 

Б) 35 

В) 38 

Г) 40 

В) 38 
 

4.  Результатом Первой мировой войны стал крах четырёх империй. 

Выберите правильное перечисление этих государств: 

А) Османская, Российская, Британская, Германская 

Б) Османская, Российская, Германская, Австро-Венгерская 

В) Британская, Российская, Австро-Венгерская, Германская 

Г) Османская, Российская, Австро-Венгерская, Британская 

Б) 

Османская, 

Российская, 

Германская, 

Австро-

Венгерская 

5.  После убийства эрцгерцога на протяжении месяца длился 

политический кризис, который европейские державы не могли 

разрешить. В итоге страны одна за другой начали объявлять друг 

другу войну. Когда Первая Мировая началась для России? 

А) 15 июля 

Б) 19 июля 

В) 21 июля 

Г) 24 июля 

Б) 19 июля 

 

6.  С самых первых дней войны русская армия повела наступление на 

Восточном фронте. Особенно успешными были действия против 

Австро-Венгрии. Как называлась битва, в которой Россия одержала 

верх над австрийцами в августе-сентябре 1914 года? 

А) Галицкая битва 

Б) Битва при Капоретто 

В) Битва на Марне 

Г) Битва на Сомме 

А) 

Галицкая 

битва 

 

7.  Ситуация на Восточном фронте в течение войны складывалась для 

России тяжело. Однако в 1916 году русская армия смогла провести 

успешное наступление, позднее названное в честь одного из 

прославленных генералов. О ком идёт речь? 

А) Антон Деникин 

Б) Николай Иванов 

В) Алексей Брусилов 

Г) Николай Юденич 

 

8.  В ноябре 1918 года Первая Мировая война завершилась поражением 

Германии и её союзников. В течение последующего года дипломаты 

обсуждали будущее мировое устройство и условия мирных 

Г) Лига 

Наций 



договоров. В итоге была сформирована версальско-вашингтонская 

система международных отношений, поддерживать порядок в 

которой была призвана специальная организация, объединившая 

большинство стран мира. Как она называлась? 

А) Организация Объединенных Наций 

Б) Содружество Независимых Государств 

В) Организация Экономического Сотрудничества и Развития 

Г) Лига Наций 

9.  Какое из названных событий произошло позже других? 

А) Февральская революция 

Б) Первая мировая война 

В) Октябрьская революция 

Г) Гражданская война 

Г) 

Гражданск

ая война 

10.  Какое из этих событий относится к советскому периоду нашей 

страны? 

А) Брусиловский прорыв 

Б) Образование Временного правительства 

В) Образование СССР 

Г) Убийство в Сараеве 

В) 

Образован

ие СССР 

 

11.  Кто является героем Гражданской войны? 

А) Денис Давыдов 

Б) Олег Кошевой 

В) Алексей Стаханов 

Г) Василий Чапаев 

Г) Василий 

Чапаев 

12.  Кто возглавлял Совет народных комиссаров? 

А) Троцкий 

Б) Ленин 

В) Антонов-Овсеенко 

Г) Блюхер 

Б) Ленин 

 

13.  Чем был вызван переход от политики «военного коммунизма» к 

нэпу? 

А) глубоким экономическим кризисом в стране 

Б) стремлением большевиков к мировой революции 

В) попытками помещиков и буржуазии вернуть дореволюционные 

порядки 

Г) необходимостью приспособить экономику к нуждам военного 

времени 

А) 

глубоким 

экономиче

ским 

кризисом в 

стране 
 

14.  Что из указанного было одним из результатов индустриализации в 

СССР? 

А) отсутствие машиностроительной отрасли 

Б) увеличение экспорта машиностроительной продукции 

В) создание мощной оборонной промышленности 

Г) появление жесткой цензуры 

В) создание 

мощной 

оборонной 

промышлен

ности 

15.  Началом сплошной коллективизации стал: 

А) 1927 г.   

Б) 1928 г. 

В) 1929 г. 

Г) 1930 г. 

А) 1927 г.   

 

16.  В каком году началась Первая мировая война? 

А) 1928 г. 

Б) 1914 г. 

В) 1916 г. 

Г) 1917 г. 

Б) 1914 г. 
 

17.  Повод для начала Первой мировой Войны А) Убийство 

эрцгерцога 



А) Убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда в Сараево 

Б) Нападение Германии на Бельгию 

В) Образование Тройственного союза 

Г) Морская блокада Германии и Австро-Венгрии 

Франца-

Фердинанда в 

Сараево 

18.  Как звали террориста, убившего Франца-Фердинанда 

А) Гаврила Принцип 

Б) Григорий Распутин 

В) Жозеф Жоффр 

Г) Фердинанд Фошш 

А) Гаврила 

Принцип 
 

19.  Как назывался немецкий военный план по разгрому Франции? 

А) План Шлиффена 

Б) План Барбаросса 

В) Галицкая операция 

Г) Верденская мясорубка 

А)  

План 

Шлиффена 

 

20.  Как назывался военный блок, в который входили Германия, Австро-

Венгрия и Италия на момент начала первой Мировой войны? 

А) ОВД 

Б) Антанта 

В) Тройственный союз 

Г) НАТО 

В) 

Тройствен

ный союз 

 

21.  Где немцами была впервые применена массовая атака газом? 

А) У Ипра 

Б) У Вердена 

В) На реке Марне 

Г) На реке Сомме 

А) У Ипра 

 

22.  Как называлась немецкая молниеносная война? 

А) Репарация 

Б) Аншлюс 

В) Блицкриг 

Г) Трапезундская операция 

В) 

Блицкриг 

 

23.  Наиболее удачный наступление русского войска в 1916 г. связано с 

именем генерала 

А) Корнилова 

Б) Деникина 

В) Брусилова 

Г) Романова 

В) 

Брусилова 

 

24.  В каком году образовалась Антанта 

А) 1914 г 

Б) 1895 г 

В) 1907 г. 

Г) 1910 г. 

В) 1907 г. 

 

25.  Другое название Антанты 

А) Союз друзей 

Б) Черная Рука 

В) Сердечное согласие 

Г) Североатлантический союз 

В) 

Сердечное 

согласие 

 

26.  Где англичане впервые массово применили в бою танки? 

А) Битва под Ипром 

Б) Битва на Сомме 

В) Битва на Марне 

Г) на Балканах 

Б) Битва на 

Сомме 

 

27.  Крупнейшее морское сражение Первой мировой войны между 

немецким и британским флотами. 

А) Ютландский морской бой 

А) 

Ютландски

й морской 



Б) Синопское сражение 

В) Битва у Ла-Платы 

Г) Бой в проливе Бадунг 

бой 

28.  Самая кровавая операция за всю историю первой мировой войны? 

А) Бой у Ипра 

Б) Битва на Марне 

В) Битва на Сомме 

Г) Верденская операция 

Г) 

Верденская 

операция 

29.  Для политической жизни СССР 20-30-х гг. характерно: 

А) ослабление идеологического контроля 

Б) развитие внутрипартийной демократии 

В) сращивание государственного и партийного аппарата  

политических партий 

Г) усиление влияния оппозиционных политических партий 

В) 

сращивание 

государствен

ного и 

партийного 

аппарата  

политических 

партий 

30.  Когда был подписан договор между РСФСР и Германией по 

урегулированию взаимных претензий и установлению 

дипломатических отношений между обоими государствами: 

А) 1922 г. 

Б) 1929 г. 

В) 1937 г. 

Г) 1939 г. 

Г) 1939 г. 

31.  Реализация второго пятилетнего плана развития экономики СССР 

происходила в? 

А) 1920-х гг. 

Б) 1930-х гг. 

В) 1940-х гг. 

Г) 1950-х гг. 

А)  

1920-х гг. 

 

32.  Что из перечисленного существовало в период проведения новой 

экономической политики? 

А) стахановское движение 

Б) продразвёрстка 

В) продотряды 

Г) продналог 

Г) 

продналог 

33.  Какое из перечисленных событий произошло в период проведения 

сплошной коллективизации в СССР? 

А) принятие первой Конституции СССР 

Б) выдача паспортов колхозникам 

В) публикация статьи И.В. Сталина «Головокружение от успехов» 

Г) введение продразвёрстки 

В) 

публикация 

статьи И.В. 

Сталина 

«Головокруж

ение от 

успехов» 

34.  Что явилось следствием проведения форсированной 

индустриализации? 

А) достижение СССР технико-экономической независимости 

Б) сокращение военного производства 

В) опережающий рост производства товаров народного потребления 

Г) рост безработицы в стране 

А) 

достижение 

СССР 

технико-

экономическ

ой 

независимост

и 

35.  Что из названного относится к последствиям «большого террора» 

1930-х гг.? 

А) формирование легальной политической оппозиции сталинскому 

курсу 

Б) уничтожение значительной части партийной и государственной 

элиты 

В) начало широкой внутрипартийной дискуссии 

Г) исключение СССР из Лиги Наций 

Б) 

уничтожени

е 

значительно

й части 

партийной и 

государстве

нной элиты 



36.  Какое событие послужило поводом для начала массовых репрессий 

в середине 1930-х гг.? 

А) убийство Троцкого 

Б) Кронштадтский мятеж 

В) убийство Кирова 

Г) крестьянское восстание под руководством А.С. Антонова 

В) 

убийство 

Кирова 

 

37.  Что было одним из важных направлений внутренней политики 

государства в области культуры 20-е гг.? 

А) реставрация памятников культуры 

Б) введение закона об обязательном высшем образовании 

В) ослабление партийного контроля над духовной жизнью общества 

Г) ликвидация неграмотности 

Г) 

ликвидаци

я 

неграмотно

сти 

38.  Что из указанного было одним из результатов коллективизации в 

СССР? 

А) создание мощной оборонной промышленности 

Б) создание коллективных хозяйств с целью накопления средств для 

нужд индустриализации 

В) введено всеобщее начальное образование 

Г) дипломатическая поддержка Германией СССР 

Б) создание 

коллективны

х хозяйств с 

целью 

накопления 

средств для 

нужд 

индустриализ

ации 

39.  Изображение жизни в свете идеалов социализма – это… 

А) критический реализм 

Б) социалистический реализм 

В) романтизм 

Г) натурализм 

Б) 

социалисти

ческий 

реализм 

40.  Что из названного стало последствием коллективизации, 

осуществлённой в СССР в 1930-е? 

А) увеличение доли единоличных крестьянских хозяйств в 

сельскохозяйственном производстве 

Б) значительное улучшение уровня жизни крестьян 

В) сведение к минимуму частного сектора в сельском хозяйстве 

Г) развитие фермерского хозяйства 

В) 

сведение к 

минимуму 

частного 

сектора в 

сельском 

хозяйстве 

41.  Какое государство установило дипломатические отношения с СССР 

в 1933 г? 

А) Польша 

Б) США 

В) Германия 

Г) Англия 

Б) США 
 

42.  Важнейшим внешнеполитическим событием 1939 г. было? 

А) подписание пакта о ненападении с Германией 

Б) заключение мира с Финляндией 

В) установление дипломатических отношений с США 

Г) принятие СССР в Лигу наций 

А) 

подписание 

пакта о 

ненападении 

с Германией 

43.  Какой термин непосредственно связан с осуществлением в СССР 

политики индустриализации в 1930-х гг.?   

А) концессия 

Б) стахановец 

В) продотряд 

Г) совнархоз 

Б) 

стахановец 

 

44.  Самая загадочная личность Первой Мировой Войны, «святой 

старец» и «великий провидец Российской Империи». 

А) Брусилов 

Б) Распутин 

В) Самсонов 

Г) Шлиффен 

Б) 

Распутин 

 



45.  Война, в которой вооружённая борьба ведётся, в основном, на 

сплошных, относительно стабильных фронтах с 

убокоэшелонированной обороной. 

А) Блицкриг 

Б) позиционная война 

В) Прорыв 

Г) Мобилизация 

Б) 

позиционн

ая война 
 

46.  Что подтолкнуло США вступить в войну против Германии 

А) Потопление немецкой субмариной американского пассажирского 

лайнера 

Б) Захват немецкой армией территорий, принадлежавших США 

В) Газовая атака под Ипром 

Г) Разгром Бельгии 

А) 

Потопление 

немецкой 

субмариной 

американск

ого 

пассажирск

ого лайнера 

47.  Основным оружием Германии в «подводной войне» были 

А) Мины 

Б) Роты водолазов-подрывников 

В) Подводные лодки 

Г) Корабли, начиненные взрывчаткой 

В) 

Подводные 

лодки 

 

48.  Требование, связанное с ограничением времени, данного на его 

исполнение, а также с угрозой серьёзных последствий в случае его 

неисполнения. Ультиматум является демонстрацией нежелания 

какого-либо рода переговоров. 

А) Ультиматум 

Б) Интервенция 

В) Репарация 

Г) Статут 

А) 

Ультимату

м 

 

49.  Военное, политическое, информационное или экономическое 

вмешательство, одного или нескольких государств во внутренние 

дела другого государства, нарушающее его суверенитет. 

А) Репарация 

Б) Контрибуция 

В) Интервенция 

Г) Ультиматум 

В) 

Интервенц

ия 

 

50.  В каком году была начата морская блокада Германии и Австро-

Венгрии 

А) 1917 г 

Б) 1915 г. 

В) 1916 г. 

Г) 1914 г. 

Г) 1914 г. 

51.  В каком году Румыния перешла на сторону Антанты? 

А) 1917 г. 

Б) 1916 г. 

В) 1918 г. 

Г) 1915 г. 

В) 1918 г. 

 

52.  Командующий русскими войсками в первой мировой войне 

А) Николай Николаевич Романов 

Б) Феликс Юсупов 

В) Уинстон Черчилль 

Г) Алексей Каледин 

А) 

Николай 

Николаеви

ч Романов 

 

53.  Правительство, где министры менялись раз в четыре-пять месяцев 

называлось… 

А) «Кувырк-коллегия» 

Б) «Чехарда» 

А) 

«Кувырк-

коллегия» 

 



В) Концессия 

Г) Тройственный союз 

54.  В каком году был Горлицкий прорыв 

А) 1915 г. 

Б) 1918 г. 

В) 1917 г. 

Г) 1914 г. 

А) 1915 г. 

 

55.  В каком году была свергнута монархия в Германии 

А) 1918 г. 

Б) 1914 г. 

В) 1917 г. 

Г) 1915 г. 

А) 1918 г. 

 

56.  Военная операция первой мировой, которую до сих пор изучают во 

многих военных академиях, ставя ее в пример идеального 

стратегического решения 

А) Брусиловский прорыв 

Б) Битва на Марне 

В) Битва на Сомме 

Г) Ютландский морской бой 

А) 

Брусиловск

ий прорыв 

 

57.  Когда закончилась первая мировая война? 

А) 11 ноября 1918 г. 

Б) 10 октября 1917 г. 

В) 3 марта 1918 г. 

Г) 1 августа 1918 г. 

А) 11 

ноября 

1918 г. 

58.  С этого события началась Вторая мировая война: 

А) нападение милитаристской Японии на Китай 

Б) вторжение Италии в Эфиопию 

В) нападение гитлеровской Германии на Польшу 

Г) вторжение СССР в Финляндию 

В) 

нападение 

гитлеровско

й Германии 

на Польшу 

59.  Назовите важнейшие итоги Второй мировой войны 1939-1945 гг.: 

А) победа над фашизмом и японским милитаризмом 

Б) возвращение суверенитета покорённым странам 

В) существенные территориальные изменения в Европе и Азии 

Г) начало распада колониальной системы 

А) победа 

над 

фашизмом и 

японским 

милитаризм

ом 

60.  Союзником СССР во Второй мировой войне была? 

А) Италия 

Б) Румыния 

В) Англия 

Г) Испания 

В) Англия 

 

61.  В ходе какой битвы произошло крупнейшее танковое сражение за 

всю Великую Отечественную войну? 

А) В ходе Сталинградской битвы  

Б) В ходе битвы за Москву  

В) В ходе Ржевской битвы  

Г) В ходе Курской битвы 

Г) В ходе 

Курской 

битвы 

62.  День, в который было прорвано блокадное кольцо вокруг 

Ленинграда. 

А) 27 января 1944 года 

Б) 18 января 1943 года 

В) 18 февраля 1943 года 

Г) 15 марта 1944 года 

Б)  

18 января 

1943 года 

 

63.  Выберите дату начала и окончания Курской битвы (Битвы на 

Курской дуге). 

А) 5 июля – 20 августа 1942 года 

Б)  

5 июля – 

23 августа 



Б) 5 июля – 23 августа 1943 года 

В) 15 июля – 20 августа 1944 года 

Г )20 июля – 15 августа 1943 года 

1943 года 

 

64.  Общие материальные потери страны в результате гитлеровской 

агрессии составили: 

А) Четвертую часть национального богатства 

Б) Треть национального богатства 

В) Половину национального богатства 

Г) Всё национальное богатство 

Б) Треть 

националь

ного 

богатства 

65.  Потери населения СССР в войне составили: 

А) 9 млн человек 

Б) 13 млн человек 

В) 20 млн человек 

Г) 27 млн человек 

Г) 27 млн 

человек 

66.  Характерной чертой для сельского хозяйства в СССР в 1945-1953 гг. 

являлось: 

А) Избыточность рабочей силы в колхозах 

Б) Увеличение размеров личного подсобного хозяйства колхозников 

В) Значительное повышение государственных закупочных цен на 

сельхоз продукцию. 

Г) Тяжелое бремя налогов на колхозников. 

Г) Тяжелое 

бремя 

налогов на 

колхозников 

67.  Первый президент России всенародным голосованием был избран 

в? 

А) 1991 г. 

Б) 1992 г. 

В) 1993 г 

Г) 1990 г. 

А) 1991 г. 

 

68.  Определите, в чем состоит значение перестройки в жизни 

Советского общества: 

А) Заложила основы становления рыночных отношений 

Б) Усилился партийный диктат в духовной жизни общества 

В) Были созданы предпосылки для перехода к демократии 

Г) Началось возрождение многопартийности 

АБВ 

69.  Определите, что включала программа Ельцина о переходе России к 

рынку: 

А) либерализация цен и торговли. 

Б) приватизация. 

В) земельная реформа. 

Г) внеэкономическое принуждение. 

АБВ 

70.  Когда новым председателем правительства был утвержден Путин 

В.В. 

А) июль 1999 г. 

Б) август 1999 г. 

В) сентябрь 1999 г. 

Г) октябрь 1999 г. 

Б) август 

1999 г. 

 

71.  Что помогло правительству Российской Федерации  повысить 

жизненный уровень населения: 

А) модернизация промышленности 

Б) реформы в сельском хозяйстве 

В) увеличение государственных расходов на развитие науки 

Г) высокие мировые цены на нефть 

Г) высокие 

мировые 

цены на 

нефть 

72.  Определите основные черты новой внешнеполитической стратегии 

России 

А) восстановление отношений России с НАТО 

АБВ 



Б) поддержка Россией ООН 

В) постоянное участие президента России в работе « большой 

восьмерки». 

Г) диктат и усиление влияния на СНГ. 

73.  Внешняя политика СССР второй половины 80 х – начала 90 х годов 

привела к 

А) проведению совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе, в котором приняли участие 33 европейских государства, а 

также США и Канада 

Б) подписанию договоров между СССР, Польшей, ГДР, ФРГ и 

ЧССР, по которым признавались окончательными послевоенные 

границы в Европе 

В) изменению соотношения сил в мире из-за усиления позиций 

США и снижения обороноспособности России 

В) 

изменению 

соотношения 

сил в мире 

из-за 

усиления 

позиций 

США и 

снижения 

обороноспосо

бности 

России 

74.  Реформы российского руководства, начатые в 1992 г. были 

направлены на 

А) либерализацию цен и приватизацию государственной 

собственности 

Б) включение России в международное разделение труда с 

имеющимися в ее распоряжении конкурентоспособными товарами: 

интеллектуальными продуктами, новейшими технологиями и 

опытно конструкторскими образцами техники, опережающими свое 

время 

В) свертывание традиционных отраслей и переход к 

ресурсосберегающим технологиям 

А) 

либерализац

ию цен и 

приватизаци

ю 

государстве

нной 

собственнос

ти 

75.  Перестроечные реформы привели к тому, что 

А) в экономике усилились предпринимательские, новаторские 

начала конкуренции и децентрализация производства 

Б) средний слой получил более широкие возможности для 

самореализации 

В) кризис советской индустриальной системы приобрел открытый 

характер 

В) кризис 

советской 

индустриальн

ой системы 

приобрел 

открытый 

характер 

76.  В декабре 1989 г. союзное руководство выступило с программой 

перехода к регулируемой рыночной экономике потому, что 

А) была завершена программа ускорения социально экономического 

развития страны 

Б) была завершена реформа политической системы советского 

общества, что создавало предпосылки перехода к рынку 

В) реформа политической системы превратилась в самоцель и не 

инициировала перехода к новым экономическим отношениям 

В) реформа 

политической 

системы 

превратилась 

в самоцель и 

не 

инициировал

а перехода к 

новым 

экономическ

им 

отношениям 

77.  Конфликт между президентом и Верховным Советом России в 1993 

г. был связан с тем, что 

А) Верховный Совет отказался от проведения рыночных реформ и 

выступал за восстановление в России советско-коммунистической 

системы 

Б) реформы правительства не были нацелены на формирование 

новой системы собственности 

В) две группировки, представляющие законодательную и 

исполнительную ветви власти, боролись между собой 

Г) народ отказал в доверии Верховному Совету России в 

соответствии с итогами референдума, проведенного в апреле 1993 г. 

В) две 

группировки, 

представляю

щие 

законодатель

ную и 

исполнительн

ую ветви 

власти, 

боролись 

между собой 

78.  В каком году была принята Конституция СССР, в которой 

утверждалось, что в Советском Союзе построено развитое 

В) 1977 г. 

 



социалистическое общество? 

А) 1924 г. 

Б) 1936 г. 

В) 1977 г. 

Г) 1991 г. 

79.  Региональная международная организация, основанная в 2001 году 

лидерами Китая, России и некоторых стран СНГ: 

А) Шанхайская шестерка 

Б) Таможенный союз 

В) Большая восьмерка 

Г) Совет Европы 

А) 

Шанхайска

я шестерка 

 

80.  В 2011 году в Российской Федерации был создан: 

А) Стабилизационный фонд 

Б) Следственный комитет 

В) Совет по борьбе с коррупцией 

Г) Инновационный центр Сколково 

Б) 

Следствен

ный 

комитет 

81.  В начале XXI в. руководством России были приняты национальные 

проекты, направленные на 

А) развитие сети железных дорог 

Б) подготовку новой Конституции РФ 

В) поддержку системы здравоохранения и образования 

Г) приоритетное развитие тяжёлой промышленности 

В) поддержку 

системы 

здравоохране

ния и 

образования 

82.  Проведение в России в начале 1990-х гг. передачи или продажи в 

частную собственность ряда государственных предприятий 

называлось 

А) аренда 

Б) приватизация 

В) монополизация 

Г) экспроприация 

Б) 

приватизац

ия 

 

83.  Когда состоялись первые выборы народных депутатов РСФСР: 

А) 7 февраля 1989 года 

Б) 9 апреля 1990 года 

В) 4 марта 1990 года 

Г) 14 июня 1991 года 

В) 4 марта 

1990 года 

 

84.  Определите, что включала программа Ельцина о переходе России к 

рынку: 

А) либерализация цен и торговли. 

Б) приватизация. 

В) земельная реформа. 

Г) внеэкономическое принуждение. 

АБВ 

85.  Определите, что относится к реформам Путина В.В. по укреплению 

Российской государственности: 

А) реформа Федерального собрания. 

Б) конвертируемость рубля, финансовая реформа. 

В) судебная и военная реформы. 

Г) аграрная реформа. 

АВГ 

86.  Определите основные черты новой внешнеполитической стратегии 

России 

А) восстановление отношений России с НАТО 

Б) поддержка Россией ООН 

В) постоянное участие президента России в работе « большой 

восьмерки». 

Г) диктат и усиление влияния на СНГ. 

АБВ 

87.  Определите основные черты новой внешнеполитической стратегии АВГ 



России 

А) восстановление отношений России с НАТО 

Б) диктат и усиление влияния на СНГ. 

В) постоянное участие президента России в работе « большой 

восьмерки». 

Г) поддержка Россией ООН 

88.  Временный комитет Государственной думы в феврале 1917 г. 

возглавил: 
А) М.В. Родзянко 
Б) А.И. Гучков 
В) М.И. Терещенко 
Г) П.Н. Милюков 

А)  

М.В. 

Родзянко 
 

89.  По планам Временного комитета Государственной думы Николай II 

должен был подписать отречение в пользу: 
А) великого князя Михаила 
Б) Учредительного собрания 
В) царевича Алексея 
Г) Временного правительства 

В) 

царевича 

Алексея 

90.  Россия вступила в Первую мировую войну: 
А) 1 августа 1914 г. 
Б) 15 июля 1914 г. 
В) 1 сентября 1914 г. 
Г) 15 октября 1914 г. 

А)  

1 августа 

1914 г. 
 

91.  В сформированном в феврале-марте 1917 г. Временном 

правительстве большинство портфелей получили: 
А) кадеты 
Б) эсеры 
В) октябристы 
Г) трудовики 

А) кадеты 
 

92.  Главнокомандующим русской армией в начале Первой мировой 

войны был __________________________________________ 

Великий 

князь 

Николай 

Николаевич 

93.  С лозунгом поражения своего правительства в Первой мировой 

войне выступили ____________________________ 

РСДРП(б) 

94.  Первая мировая война началась: 
А) 28 июля 1914 г. 
Б) 15 июля 1914 г. 
В) 1 сентября 1914 г. 
   Г) 15 октября 1914 г 

А) 28 

июля 

1914 г. 

95.  Какие из названных событий произошли в годы Первой мировой 

войны? 
А) Брусиловский прорыв 
Б) «Царицынская мясорубка» 
В) героический бой «Варяга» и «Корейца» 
Г) овладение горой Эльбрус 

А) 

Брусиловск

ий прорыв 
 

96.  Высший орган власти в России в марте – октябре 1917 года 
А) Временное правительство 
Б) Петроградский совет 
В) съезд Советов 
Г) Учредительное собрание 

А) 

Временное 

правительс

тво 

97.  Назовите основные направления политики НЭПа: 
А) введение продналога  

Б) запрещение аренды земли 
В) фиксированное ценообразование 

А) 

введение 

продналога  

 



Г) продразвёрстка 

98.  Военное вмешательство иностранных государств во внутренние 

дела другого государства называется_______________________ 

интервенци

ей 

99.  Мюнхенский сговор 1938 г. решил вопрос о территории_________ Чехословак

ии 

100.  В период НЭПа наибольшее развитие получила _________________ Торговля 

101.  Установите соответствие между аббревиатурами органов 

государственной власти 1918—1930-х гг. и их определениями. 

 

АББРЕВИАТУРЫ 

A) ГУЛАГ 

Б) ВЧК 

B) СНК 

Г) ВСНХ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1) орган по борьбе с контрреволюцией и саботажем 

2) орган по управлению экономикой страны 

3) орган по управлению исправительными учреждениями СССР 

4) высший судебный орган СССР 

5) высший орган исполнительной власти СССР 

6) орган власти по проведению реабилитации 

А - 3 

Б – 1 

В – 5 

Г - 2 

102.  Установите соответствие между событиями и годами: к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

А) пик массовых политических 

репрессий 

Б) принятие новой 

Конституции СССР 

В) принятие первого 

пятилетнего плана 

Г) убийство С.М. Кирова 

1) 1928 г. 

2) 1931-1933 гг. 

3) 1934 г. 

4) 1936 г. 

5) 1937-1938 гг. 

6) 1938 г. 

 

А – 5 

Б – 4 

В – 1 

Г - 3 

103.  Установите соответствие между партиями и их лидерами: к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго столбца. 

 

НАЗВАНИЯ ПАРТИЙ ЛИДЕРЫ 

A) «Союз 17 октября» 

Б) РСДРП 

B) Конституционно-

демократическая партия 

Г) Партия социалистов-

революционеров 

1) В. И. Ленин 

2) В. М. Чернов 

3) А. И. Дубровин 

4) П. Н. Милюков 

5) А. И. Гучков 

 

А – 5 

Б – 1 

В – 4 

Г – 2 

 

104.  Заполните пропуски в данных предложениях, используя 

приведённый ниже список пропущенных элементов: для каждого 

предложения, обозначенного буквой и содержащего пропуск, 

выберите номер нужного элемента. 

  

А) Снабжением тыла и организацией народного хозяйства во время 

войны занималась такая организация, как ______________. 

Б) ______________ занималась стратегическим планированием всех 

военных операций во время Великой Отечественной войны. 

В) ______________ руководил всем партизанским движением во 

время Великой Отечественной войны. 

А – 1 

Б – 4  

В – 5 

 



 

Пропущенные элементы: 

1) Государственная комиссия по снабжению тыла 

2) Государственный Комитет Обороны 

3) Наркомат обороны 

4) Ставка Верховного Главнокомандования 

5) Центральный штаб партизанского движения 

6) Президиум политбюро ЦК КПСС 

105.  Установите соответствие между событиями и годами: к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 

А) замена продразвёрстки 

продналогом 

Б) создание Совета 

народных комиссаров 

В) начало Советско-

финляндской войны 

Г) принятие первой 

советской конституции 

 

1) 1917 г. 

2) 1918 г. 

3) 1921 г. 

4) 1927 г. 

5) 1935 г. 

6) 1939 г. 

 

А – 3 

Б – 1 

В – 6 

Г – 2 

 

106.  Установите соответствие между событиями и участниками этих 

событий: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ УЧАСТНИКИ 

А) рекордные 

авиаперелёты 

Б) деятельность 

Народного комиссариата 

просвещения 

В) работа научной 

станции «Северный 

полюс-1» 

Г) рекордные показатели 

выработки в угольной 

промышленности 

1) А. Г. Стаханов 

2) И. Д. Папанин 

3) Г. Е. Зиновьев 

4) Л. Б. Каменев 

5) В. С. Гризодубова 

6) А. В. Луначарский 

 

А – 5 

Б – 6 

В – 2 

Г – 1 

 

 
  



Ответы на вопросы к экзамену 

1.  Первая мировая 

война (причины, 

ход событий, 

особенности, 

итоги). 

Причины Первой мировой войны (1914–1918) современные 

историки видят в глобальном кризисе человеческой 

цивилизации, который был порожден разнообразными 

факторами. Ключевыми из них являются: Геополитические 

противоречия, порожденные несправедливым устройством мира. 

К началу ХХ века мир был поделен между большими империями 

— наиболее развитыми в экономическом и технологическом 

плане государствами. 

Первая мировая война состояла из пяти кампаний. В ходе первой 

кампании в 1914 году. Германия вторглась в Бельгию и северные 

районы Франции, но потерпела поражение в сражении на Марне. 

Россия захватила часть Восточной Пруссии и Галиции 

(Восточно-прусская операция и Галицийская битва), но затем 

потерпела поражение в результате немецкого и 

австро-венгерского контрнаступления. 

Результатами Первой мировой войны стали ликвидация четырех 

империй: Германской, Российской, Австро-Венгерской и 

Османской, причем две последние были разделены, а Германия и 

Россия были урезаны территориально. В результате на карте 

Европы появились новые независимые государства: Австрия, 

Венгрия, Чехословакия, Польша, Югославия, Финляндия. 

2.  Основные итоги 

Первой мировой 

войны. Версальско-

Вашингтонская 

система. 

Внешнеполитические 
В 1919 году немцы были вынуждены подписать Версальский 

мирный договор, который был составлен государствами-

победителями на Парижской мирной конференции. 

Мирные договоры с: Германией, Австрией, Болгарией, 

Венгрией, Турцией. 

Результатами 1 мировой войны стали ликвидация четырёх 

империй: Германской, Российской, Австро-Венгерской и 

Османской, причём две последние были разделены, а Германия и 

Россия, перестав быть монархиями, были урезаны 

территориально и ослаблены эк. 

Военные итоги 
1 мировая война подстегнула разработку новых вооружений и 

средств ведения боя. Впервые были использованы танки, 

химическое оружие, противогазы, зенитные и противотанковые 

орудия. Широкое распр. получили самолеты, пулеметы, 

минометы, подводные лодки, торпедные катера. Резко выросла 

огневая мощь войск. 

Версальско-Вашингтонская система международных 

отношений — мировой порядок, основы которого были 

заложены по завершении 1 мировой войны 1914—1918 

Версальским мирным договором 1919 г., договорами с 

союзниками Германии, а также соглашениями, заключ. на 

Вашингтонской конференции 1921—1922 гг. 

Европейская (Версальская) часть этой системы в значительной 

степени была сформирована под влиянием полит. и военно-

стратегических соображений стран-победительниц в 1 мировой 

войне (главным образом, Великобритании, Франции, США и 

Японии) при игнор. интересов побеждённых и вновь образов. 

стран (Австрия, Венгрия, Югославия, Чехословакия, Польша, 

Финляндия, Латвия, Литва, Эстония), что делало эту структуру 

уязвимой из-за требований её преобразования и не 

способствовало долговременной стабильности в мировых делах. 



Отказ США от участия в функционировании Версальской 

системы, изоляция Советской России и антигерманская 

направленность превращали ее в несбалансированную и 

неуниверсальную, тем самым увеличивая потенциал будущего 

мирового конфликта. 

3.  Февральская 

революция 

(причины, ход 

событий, 

результаты). 

Февральский переворот 1917 года в России — это протест 

народных масс, против политики правительства поддержанные 

солдатами, что привело к смене политического режима в России, 

к смене Временным правительством, монархии, у которого в 

руках сосредоточилась вся власть в России. 

Революция длилась с 23 (8) февраля по 3 (16) марта 1917 года. 

Она началась как стихийное восстание народа, но его успеху 

поспособствовал кризис правительства, и недовольство 

политикой царя. 

Недовольство народа выразилось в бунтах с требованием хлеба, 

митингах против войны, выступлениях, в саботаже на 

предприятиях города, к ним присоединились солдаты военного 

гарнизона города. 

Сигналом к восстанию послужила забастовка на всех 

предприятиях города 27 февраля (12 марта) 1917 года. 

Восставшими были захвачены все главные здания города. 

В этой ситуации царское правительство было не в силах 

справиться с анархией. 

В этот же день на заседании Совета был создан новый орган 

власти получивший название Временный комитет 

Государственной думы, Михаил Родзянко стал председателем, в 

его руки перешла вся власть в стране. Так же создали и 

Временный исполнительный комитет Петросовета. Это было 

сделано для того чтоб предотвратить захват власти другим 

органом власти, который пользовался большим доверием у 

народных масс, это Петросоветом. 

Олицетворением революции стал красный цвет. Так появилось 

красное знамя, восставшие для того чтобы видеть друг друга в 

потасовках крепили на грудь красный бант. Прежнюю власть 

назвали «царизмом». В речь прочно вошло слово «товарищ». 

 

Причины Февральской революции 

Неумение власти решить проблемы пришедшие с началом 

Первой мировой войны: 

В России была плохо развита сеть железных дорог, поэтому 

была нехватка транспорта, так проявился транспортный кризис. 

Из – за неурожаев и не обработки дворянских земель в стране 

начался голод и продовольственный кризис. 

Оружейный кризис проявил себя перед войной, потому что 

российская боевая промышленность не имела достаточного 

производства для страны. 

В России рабочий и крестьянский вопрос не решался. А процент 

квалифицированных рабочих увеличился, и их не устраивала 

оплата труда и условия работы. 

Крестьяне страдали от нехватки земли. Народ не понимал, смысл 

войны. 

Властью предпринимались попытки решить их, но безуспешно. 

И помимо всего этого в высших военных кругах ещё и готовился 

заговор против царской власти. 

 



События восстания: 

В ходе февральской революции произошло следующие: 

8 марта (23 февраля) начались стихийные действия связанные с 

нехваткой продовольствия. Армия оказала поддержку 

восставшим. Впервые прозвучали лозунги против царской 

власти. 28 февраля было сообщено о передаче власти 

Временному правительству. 

1 марта его признают западные державы. 

2 марта происходит отречение от престола царём Николаем II в 

пользу своего младшего брата, а он 3 марта — в пользу 

Временного правительства. 

 

Итоги 

В ходе революции на карте мира появилась новая страна. 

Главное то, что в России произошла замена монархии 

парламентом. 

В России появилась новая структура власти: парламент, который 

и становится главой республики. 

В стране появилось двоевластие. 

Революция подтолкнула Россию к Гражданской войне. 

4.  Апрельский 

кризис, создание и 

деятельность 

коалиционного 

правительства. 

Повод: 18 апреля МИД Милюков обратился к союзникам с 

нотой, в которой подтверждались обязательства России вести 

войну до победы (нота для «внешнего пользования», повторяла 

декларацию 27.03), публикация. 20.04 – демонстрации протеста в 

Петрограде. 21.04 нота разъяснена в духе верности 

обязательствам, но вызвала кризис правительства. 

Милюков и Гучков ушли в отставку. Их заменили Терещенко и 

Керенский. Кризис завершился в мае, когда было сформировано 

1-е коал. Прав-во(5.05.17–2.07.17). В правительство вошли 

социалисты, ответственны перед партией и исполкомом ПС. 

Социалистов меньшинство, оттягивают решение осн. вопросов: 

недоверие народа + осуждение большевиками этого 

правительства. 

Таким образом, 5.05 создается коалиционное правительство 10 

«министров-капиталистов» и 6 социалистов (Церетели (почта и 

телеграф), Викт. Мих. Чернов (земледелие), Керенский (воен. и 

мор. министр), Матв. Ив. Скобелев (меньшевик) мин. труда). 

Председателем остался Львов. 

Правительственная декларация, 2 основных пункта: 

1. стремление к миру 2. о революционной обороне. 

В рабочем вопросе против анархических действий, за защиту 

труда. Ввели повышенное налогообложение крупных 

предпринимателей, усиление госрегул. экономики. Чернов 

настоял на включении положения о «возможном переходе земли 

к трудящимся» после созыва УС. Советы поддержали 

программу. 

Первый Съезд крестьянских депутатов 4-28.05.17 более 1000 

делегатов, 2/3 эсеры, 9 большевики. Решал продовольственный и 

аграрный вопросы. Запрет купли-продажи земли + в будущем 

Декрет о земле. 

28.05 Ленин предложил не ждать УС и начать организованный 

захват земель, но крестьяне против. Съезд поддержал идею 

коалиционного правительства и избрал свой исполком 

(председатель - Аксентьев). 

Первый Всероссийский Съезд Советов раб. и солд. деп-ов 3-



24.06.17, более 1000 депутатов, 2/3 меньшевики, 105 

большевики. 2 главных вопроса – о мире и о власти. Впервые 

вопрос о федерализации страны. Заявлено о готовности РСДРП 

(б) к взятию власти собственными силами. ВЦИК отменил 

объявленную большевиками на 10 июня демонстрацию. Но 

радикализация масс вылилась в столице в выступления под 

лозунгами «Вся власть советам!», «Долой войну!». Съезд 

поддержал наступление армии. 

18.06 началось успешно, но затем немцы пошли в 

Тернопольский провыв, потери наши свыше 300 тыс. человек, 

ответственные: Брусилов и Большевики с их пропагандой. 

Коалиционное правительство не приняло не одного акта 

решения соц. проблем. Правительству не удалось 

стабилизировать обстановку. 

5.  Июльский кризис. 

Второе 

коалиционное 

правительство. 

Причины: рост недовольства, сообщения о неудачном 

наступлении + кадеты вышли из правительства из-за 

Центральной рады (ей ВП предполагало дать автономию). 

Повод: сообщение о выводе Петроградской части на фронт. 

Инициатор: 1-й пулеметный полк (сильны анархисты). 3.07 

демонстрация. Мирная, но с оружием в руках + 10 тыс. моряков 

и солдат из Кронштадта. Одним из лидеров восстания был балт. 

комиссар Павел Ефим. Дыбенко. Организованного расстрела 

демонстрантов не было. Они пришли в ПС и потребовали взять 

власть в свои руки. Совет отказался. Большевики рассчит. 

перевести демонстрацию в захват власти. 

Ленин приехал в Петроград 4.07. Колебался, но потом отказался 

от участия, т.к провинция и фронт не поддержали бы мятеж. 5 

июля прибыли части с фронта для наведения порядка. Анархо-

большевистский заговор привел к репрессиям участников, но 

партия большевиков не была запрещена, запретили только 

крайне правые и большевистские газеты. Согласно 

показаниям Льва Дав. Троцкого, события 3-5.07 носили 

стихийный характер. Ник. Сем. Чхеидзе также утверждал о 

непричастности большевиков. Несмотря на это, Особой 

следственной комиссией Временного правительства в восстании 

обвинены В. И. Ленин, Григ. Евс. Зиновьев, Л. Д. Троцкий, Анат. 

Вас. Луначарский, А. М. Коллонтай, М. Ю. Козловский, и др. 

Сотни большевиков заключены, однако за недостатком док-в 

отпущены. Разоблач. связи больш. с Германией. 

24.07-26.08.17 было сформировано 2-е коал. Прав-во, в нем 

больше социалистов: «прав-во спасения революции». 

Председателем правительства стал Керенский. Он проводит 

политику лавирования. Вновь вводит на фронте смертную казнь, 

единый правовой режим для фронта и для тыла, милитаризация 

транспорта и промышленности. 18.07 вместо Брусилова 

назначен Корнилов, д.б. обуздать рев. движение. 

6 Съезд РСДРП (б) (без Ленина) – курс на вооруженное 

восстание и снятие лозунга «Вся власть Советам», появляется 

лозунг «переход власти к рабочим и крестьянству». 

Собравшееся в Москве Государственное совещание 12-15.08, 

цель: выработать программу по выводу страны из кризиса. 

Большевикиофициально бойкотировали его. Выступил Чхеидзе. 

Программа: 

- государственный контроль за производством и распределением 

- твердые цены 



- налоговая реформа, налог на роскошь 

- в перспективе всеобщая трудовая повинность 

- создание национального комитета 

- созыв учредительного собрания 

- ограничение солдатских комитетов бытовыми вопросами 

Было достигнуто соглашение, но помешало выступление 

Корнилова (27.08-31.08). Сложился левый блок: выступали 

против Корнилова, но не поддерживали Керенского. В августе 

по негласной договоренности между Корниловым и Керенским к 

Петрограду были двинуты войска, чтобы очистить столицу от 

большевиков, но до Керенского дошли слухи о планах 

Корнилова взять в свои руки власть. Корнилов был объявлен 

изменником. Корнилов двинул на Петроград корпус Крымова, 

Кавказскую дивизию и англ, танки. Керенский был вынужден 

просить помощи у социалистов. Выступление Корнилова 

нарушило равновесие сил в стране: поражение Корнилова -> 

поражение правого крыла. Официальных документов того, что 

кадеты поддерживали Корнилова нет -> поражение Корнилова 

предопределило поражение Керенского. 

6.  Октябрьская 

революция 

(Причины, 

подготовка 

Октябрьского 

вооруженного 

восстания, 

события, первые 

законы советской 

власти) 

Причины 

Многие историки утверждают, что события, произошедшие в 

октябре 1917 года, были неизбежными и в то же время 

неожиданными. Почему? Неизбежными, потому что к этому 

времени в Российской империи сложилась определенная 

ситуация, которая предопределила дальнейший ход истории. Это 

было обусловлено рядом причин: 

 Итоги Февральской революции: её встретили с небывалым 

восторгом и энтузиазмом, которые вскоре переросли в обратное 

– горькое разочарование. Действительно, выступление 

революционно настроенных «низов» – солдат, рабочих и 

крестьян, привело к серьезному сдвигу – свержению монархии. 

Но на этом достижения революции и закончились. Ожидаемые 

реформы «зависли в воздухе»: чем дольше Временное 

правительство откладывало рассмотрение насущных проблем, 

тем быстрее росло недовольство в обществе; 

 Свержение монархии: 2 (15) марта 1917 года Российский 

император Николай II подписал отречение от престола. Однако, 

вопрос о форме государственного правления в России – 

монархия или республика, оставался открытым. Временное 

правительство постановило рассмотреть его во время очередного 

созыва Учредительного собрания. Такая неопределенность могла 

привести только к одному – анархии, что и случилось. 

 Бездарная политика Временного правительства: лозунги, 

под которыми прошла Февральская революция, её стремления и 

достижения были фактически похоронены действиями 

Временного правительства: участие России в Первой мировой 

продолжилось; большинством голосов в правительстве были 

блокированы земельная реформа и сокращение 

продолжительности рабочего дня до 8 часов; не было 

аннулировано самодержавие; 

 Участие России в Первой мировой войне: любая война – это 

крайне затратное мероприятие. Она буквально «высасывает» из 

страны все соки: люди, производство, деньги – всё идёт на её 

поддержание. Первая мировая война не была исключением, и 

участие в ней России подорвало экономику страны. После 



Февральской революции Временное правительство не отступило 

от своих обязательств перед союзниками. Но дисциплина в 

армии была уже подорвана, и в армии началось повальное 

дезертирство. 

 Анархия: уже в названии правительства того периода – 

Временное правительство, прослеживается дух времени – 

порядок и стабильность были разрушены, и на смену им пришла 

анархия – безвластие, беззаконие, неразбериха, стихийность. Это 

проявлялось в во всех сферах жизни страны: в Сибири было 

сформировано автономное правительство, которое не 

подчинялось столице; Финляндия и Польша провозгласили 

независимость; в деревнях крестьяне занимались самовольным 

переделом земли, жгли помещичьи усадьбы; правительство в 

основном занималось борьбой с Советами за власть; разложение 

армии и многие другие события; 

 Стремительный рост влияния Советов рабочих и 

солдатских депутатов: во время Февральской революции 

партия большевиков не относилась к самым популярным. Но со 

временем данная организация становится главным политическим 

игроком. Их популистские лозунги о немедленном прекращении 

войны и проведении реформ нашли большую поддержку среди 

озлобленных рабочих, крестьян, солдат и милиции. Не 

последней была и роль Ленина, как создателя и вождя 

большевистской партии, совершившей Октябрьскую революцию 

1917 года. 

Этапы восстания 

Прежде чем говорить кратко о революции 1917 года в России, 

необходимо ответить на вопрос о внезапности самого восстания. 

Дело в том, фактически сложившееся двоевластие в стране – 

Временное правительство и большевики, должно было 

закончиться неким взрывом и в дальнейшем победой одной из 

сторон. Поэтому Советы начали подготовку к захвату власти 

ещё в августе, а правительство в это время готовилось и 

предпринимало меры по его предотвращению. Но события, 

случившиеся в ночь на 25 октября 1917 года, явились полной 

неожиданностью для последних. Непредсказуемыми стали и 

последствия установления Советской власти. 

18 октября Петроградский гарнизон отказался подчиниться 

Временному правительству, а уже 21 октября представители 

гарнизона заявили о своём подчинении Петроградскому совету, 

как единственному представителю законной власти в стране. 

Начиная с 24 октября ключевые точки Петрограда – мосты, 

вокзалы, телеграфы, банки, электростанции и типографии, были 

захвачены Военно-революционным комитетом. Утром 25 

октября Временное правительство удерживало лишь один 

объект – Зимний дворец. Несмотря на это, в 10 часов утра того 

же дня было выпущено воззвание, которое сообщало, что отныне 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов является 

единственным органом государственной власти в России. 

Вечером в 9 часов холостой выстрел крейсера «Аврора» стал 

сигналом начала штурма Зимнего дворца и ночью 26 октября 

члены Временного правительства были арестованы. 

Итоги 

Как известно, история не любит сослагательного наклонения. 

Невозможно сказать, что случилось бы, если бы не было того 



или иного события и наоборот. Всё что происходит, случается 

вследствие ни одной причины, а множества, которые в один 

момент пересеклись в одной точке и явили миру событие со 

всеми его положительными и отрицательными моментами: 

гражданская война, огромное количество погибших, миллионы 

навсегда покинувших страну, террор, построение 

индустриальной державы, ликвидация безграмотности, 

бесплатное образование, медицинское обслуживание, 

построение первого в мире социалистического государства и 

многое другое. Но, но говоря о главном значении Октябрьской 

революции 1917 года, следует сказать одно – она явилась 

глубоким переворотом в идеологии, экономике и устройстве 

государства в целом, что повлияло не только на ход истории 

России, но и всего мира. 

7.  Установление 

власти 

большевиков в 

стране. 

Строительство 

Советского 

государства. 

После захвата власти, перед большевистским движением стояла 

задача, в первую очередь, укрепить свою влияние в стране, 

подорвав старые политические структуры. 

 

Принятие декретов. 

Печальная судьба временного правительства, не решившего 

первоочередных проблем, стоявших перед революционным 

переворотом, была не приемлема для большевиков. 

Руководствуясь этим, В.И. Ленин сразу же внес предложение 

принять несколько декретов – «О мире», «О власти», «О земле», 

на II съезде Советов. 

 

Постановление о правах народов России. Этот 

правительственный документ, декларация, был принят 2 ноября 
1917 года. Он провозглашал о равных правах и свободах всех 

граждан страны, свободе самоопределения граждан, 

уничтожении давлений по национальному признаку. 

В декабре была организована ВЧК – всероссийская 

чрезвычайная комиссия – репрессивный карающий орган для 

борьбы и саботажем против революции. 

Уже 23 января, особым указом было провозглашено отделение 

церкви от государственного управленческого органа и 

обучающих учреждений. 

После получения власти большевистской партии больше не 

нужны были идеи Учредительного собрания, но отменить их 

было пока невозможно из-за большой популярности в народе. 

Поэтому упреждающие шаги большевики начали делать заранее. 

В ноябре 1917 года по предложению нового декрета Ленина 

были арестованы лидеры противоборствующих большевикам 

политических партий, набравших максимальное количество 

голосов на Учредительном собрании. 

 3 января 1918 года была принята еще одна декларация о правах 

трудящихся. В ней говорилось обо всех изменениях 

политического строя с конца октября. Эти изменения были 

представлены платформой для переустройства общества в 

пользу социализма. 

 Большевистский режим отверг возможность компромисса между 

противоборствующими партиями. И 5 января 1918 года вместе 

с 50 -60 тысячами демонстрантов, выступивших с лозунгами, 

защищающими Учредительное собрание, надежда на 

компромисс была расстреляна. 

https://pandia.ru/text/category/bolmzshevizm/


Официальный роспуск Учредительного собрания был назначен 

на 7 января 1918 года. 

 

Становление Советского социалистического государства. 

III съезд совета депутатов, объединивший всю страну, был 

открыт 10 января 1918 года. Заседание проходило в Таврическом 

дворце Санкт-Петербурга, заняв место своего предшественника - 

Учредительного собрания. Образовалась единая 

правительственная система рабочих, крестьян и солдат. 

Президиумом власти был признан Всероссийский съезд советов. 

Страна получила официальное название РСФСР. 

СНК продолжили олицетворять исполнительную власть. 

8.  Первые 

экономические 

преобразования 

большевиков. 

Первоочередные экономические меры были определены в 

ноябре 1917 года. Они включали в себя: 

рабочий контроль над фабриками, 

экспроприация фабрик, 

национализация банков, 

Читать ещё 1 пункт 

14 ноября 1917 года Всероссийский Центральный 

Исполнительный Комитет принял «Положение о рабочем 

контроле», согласно которому на всех предприятиях, на которых 

использовался наемный труд, вводился рабочий контроль. 

9.  «Демократическая 

контрреволюция»: 

причины, цели, 

военные действия, 

итоги. 

Термин «демократическая контрреволюция» появился в 

середине 1920-х годов и использовался вплоть до недавнего 

времени для обозначения той части антибольшевистского 

движения, которую возглавляли партии эсеров и меньшевиков. 

Этот термин является лишь условным, т. к. эсеры и меньшевики 

противостояли только большевистскому перевороту, но никак не 

Февральской революции и не Советской власти в подлинном ее 

значении. В связи с этим более корректно говорить об 

антибольшевистском демократическом движении. С мая по 

ноябрь 1918 г. именно оно представляло для «красных» 

наибольшую угрозу. 

Идеологи этого движения видели в гражданской войне 

столкновение не двух, а трех антагонистических сил: 1) 

буржуазии и помещиков, 2) пролетариата во главе с 

коммунистами, 3) «демократии» (трудового крестьянства, 

ремесленников, мелких торговцев, интеллигенции) во главе с 

эсерами и меньшевиками, которые и должны в силу этого 

проводить политику «средней линии», «третьего пути», «чистой 

демократии». 

Оплотом антибольшевистского демократического движения 

являлась партия эсеров. В мае 1918 г. на 8-м Совете партии 

эсеров было принято решение о том, что в борьбе «за 

восстановление независимости России и возрождение ее 

национально-государственного единства» ликвидация Советской 

власти «составляет очередную и неотложную задачу всей 

демократии». Отношение к Советской власти меньшевиков было 

сложнее. В мае 1918 г. проходило Всероссийское партийное 

совещание меньшевиков, которое объявило главной задачей 

«замену Советской власти властью, сплачивающей все силы 

демократии», но вместе с тем отвергло всякое вмешательство 

союзных держав в российские дела. ЦК РСДРП неоднократно 

заявлял о неучастии своей партии в подготовке вооруженных 

выступлений против Советской власти и в деятельности 



антисоветских правительств, однако в резолюции ЦК от 1 июля 

1918 г. организациям партии рекомендовалось поддерживать 

местные антибольшевистские мятежи в случае их успеха. Это 

мотивировалось необходимостью скорейшего окончания 

гражданской войны и предотвращения расправы над 

большевиками. В партии меньшевиков сложилась фракция 

«активной борьбы» с большевиками (И. М. Майский, Л. И. 

Шумиловский и др.), члены которой были участниками 

антисоветских правительств. 

Выборы в Советы, прошедшие весной 1918 г., 

продемонстрировали большую поддержку эсеров и меньшевиков 

во многих регионах страны. Эти партии одержали победу на 

выборах в Калуге, Туле, Ярославе, Нижнем Новгороде, Казани, 

Саратове, Вологде, Архангельске и других крупных городах. На 

это большевистская власть отреагировала постановлением 

ВЦИК от 14 июня 1918 г. об исключении из Советов всех 

уровней представителей партий эсеров и меньшевиков как 

контрреволюционных. 

Массовую социальную базу «третьей силы» составляла та часть 

населения, которая занимала колеблющиеся или пассивные, 

выжидательные позиции. Это прежде всего средние слои 

крестьянства, обывательские круги уездных городов, 

провинциальная интеллигенция. Значительная часть 

крестьянства на Севере России, на Урале, в Сибири и на 

Дальнем Востоке, не вникая в тонкости политической борьбы, 

поддержала эсеровские правительства потому, что не хотела 

поддержать большевиков. Здесь крестьяне не знали ни 

помещичьего землевладения, ни нехватки земли. Поэтому 

Декрет о земле не имел для них большого значения, а вот 

требование сдавать хлеб по твердым ценам и разного рода 

реквизиции стали очень ощутимым ударом. 

За партией меньшевиков стояла значительная часть 

квалифицированных рабочих Поволжья и Урала, которые не 

принимали политического и экономического экстремизма 

большевиков, однако не имели никакого сочувствия и к белому 

движении. Летом — осенью 1918 г. произошло несколько 

крупных рабочих восстаний в Ярославле, Рыбинске, Шенкурске, 

Воткинске и Ижевске. Для их подавления пришлось 

задействовать части Красной Армии. 

На ряде подконтрольных территорий демократической 

оппозиции удалось создать свои правительства под лозунгом 

восстановления власти Учредительного собрания. Так, 8 июня 

1918 г. в Самаре была провозглашена власть Комитета членов 

Учредительного собрания (Комуча) во главе с эсером Е. Ф. 

Роговским. 23 июня в Томске сформировалось Временное 

Сибирское правительство под председательством эсера П. В. 

Вологодского. В августе возникли Уральское временное 

правительство в Екатеринбурге (председатель — кадет П. В. 

Иванов) и Верховное Управление Северной области в 

Архангельске (глава — народный социалист Н. В. Чайковский). 

Был сформирован также ряд аналогичных по составу 

правительств, построенных по национальному принципу: 

башкирское, киргизское («Алаш-орда»), «Национальное 

управление тюрко-татарских племен». 

Самарский Комуч претендовал на роль органа всероссийской 



власти и пытался завязать отношения с другими 

правительствами (всего их было около 30). Члены этих 

правительств дважды, в июле и в августе 1918 г., приглашались 

на совещания в Челябинск, однако эти совещания не дали 

желаемых результатов, поскольку притязания Комуча на 

всероссийскую власть вызвали протесты, особенно со стороны 

Временного Сибирского правительства. Наконец, 8 сентября 

1918 г. в Уфе открылось Государственное совещание, на которое 

собрались представители названных эсеровских правительств, 

казачьих войск, органов местного самоуправления (земств и 

городских дум), национальных организаций, либеральных и 

демократических партий, чехословацкого командования и англо-

французского дипломатического корпуса. После долгих споров 

было принято решение о создании единой верховной власти в 

лице Директории, которая должна была действовать до 

возобновления работы Учредительного собрания. Среди 

персонально избранных членов Директории и их заместителей 

(всего — 10 человек) лишь двое (Н. Д. Авксентьев и В. М. 

Зензинов) были эсерами, а остальные представляли партию 

кадетов и откровенно правые круги. Объяснялось это тем, что 

первоначально «третья сила» была поддержана 

белогвардейцами, но это был не более, чем маневр с их стороны 

в расчете (и не без оснований), что лозунги эсеров окажутся 

более популярными, чем их собственные, и привлекут на 

сторону антибольшевистского движения значительные силы. 

Однако компромисс оказался недолговечным: после переезда 

Директории в Омск у нее возникли серьезные трения с правыми 

кругами, требовавшими наведения более жесткого «порядка». 

Завершилось все тем, что в ночь с 17 на 18 ноября 1918 г. члены 

Директории были арестованы казаками атамана Красильникова. 

Утром собрался новый кабинет министров, состоявший из 

ставленников Временного Сибирского правительства; он 

высказался за единоличную диктатуру и избрал адмирала А. В. 

Колчака Верховным Правителем России. На этом и закончилась 

эпоха «демократической контрреволюции». 

На протяжении нескольких месяцев своего существования все 

эсеровские правительства проводили сходные преобразования, 

чтобы возвратить завоевания Февральской революции: 

— отмена большевистских декретов; 

— денационализация собственности и возвращение ее прежним 

владельцам; 

— восстановление земств и городских дум; 

— провозглашение демократических свобод; 

— попытки создания рабочего законодательства; 

— попытки создания собственных вооруженных сил; 

— репрессивные меры в отношении большевиков и участников 

установления Советской власти. 

В конце 1918 г. лидеры партий эсеров и меньшевиков признали 

необходимым пересмотреть свое отношение к Советской власти. 

Не отказавшись от политики «третьей силы», они вложили в нее 

новое содержание: отказ от вооруженной борьбы в принципе 

против любой из сторон, ведущих гражданскую войну. Но, 

заявляя об этом, они оговаривались, что данное решение 

«продиктовано положением вещей и не означает признания 

большевистской власти и сотрудничества с ней». 



С другой стороны, и большевики видели, что за эсерами и 

меньшевиками идет значительная часть общества; они тоже 

пытались наладить с ними контакты, настолько это 

представлялось возможным по политическим и идеологическим 

соображениям. Известны слова В. И. Ленина о том, что союз 

большевиков с эсерами мог бы предотвратить гражданскую 

войну. 6 июня 1919 г. ВЦИК отменил свое постановление об 

исключении эсеров и меньшевиков из Советов. 

10.  Гражданская война 

(причины, 

характеристика 

сторон (белые, 

красные, зеленые), 

события, итоги) 

Гражданская война в стране 1917-1922 годов разгорелась из-за 

непримиримого противостояния политических структур и 

образований групп людей, относящихся к различным классам и 

социальным группам, условными названиями которых 

были «красные» и «белые». 

Причины возникновения разногласий. 

Естественных причин для возникновения вооруженного 

конфликта было множество. К ним относится и полный распад 

империи, и приверженность к радикальным политическим 

методам большевистского движения, которое незаконно 

присвоило бразды правления, и роспуск Учредительного 

собрания, чьи методы правления были людям знакомы и 

понятны. 

Что уже можно говорить об унизительном для страны Брестском 

договоре, полной разрухе после I мировой войны и полной 

продовольственной диктатуре, беспринципном отъеме 

земельной собственности у помещиков и зажиточных крестьян, 

передаче в государственную собственность, или попросту, отъем 

в пользу государства частных банков и предприятий. 

Военный конфликт. 

Условное деление противоборствующих структур на красных и 

белых. 

Красными называли военные формирования большевистского 

движения, для которых единственно возможностью удержать 

власть, было жестокое подавление противников – 

антибольшевистского лагеря – белых. 

В белом же движении были собраны разнородные политические 

силы и социальные слои населения, главной целью которых 

было свержение советской власти. 

В это движение входили республиканцы, монархисты, 

умеренные социалисты. 

Головой и прочным костяком белогвардейского движения 

являлись офицеры старой армии имперских времен. 

Военные формирования гражданской войны. 

Этот военный конфликт имел чрезвычайно сложную структуру и 

не ограничивался только двумя противными лагерями. 

Наряду с остальными существовало еще движение крестьянских 

повстанцев, которых называли зелеными. Их цели борьбы имели 

собственные причины, не согласующиеся ни с красными. Ни с 

белыми. 

Крестьяне боролись против планового распределения 

собственного продовольствия, так 

называемого «раскулачивания» и наглого отъема большевиками 

нажитого имущества.  

Но выступали против возврата земельных владений помещикам, 

за что боролось белое движение.  

Повстанцам нужен был раздел земли помещиков на равных 



условиях между всеми и полного классового равенства. 

Движение зеленых не желало вступать в вооруженные 

конфликты, пытаясь решить проблемы мирным путем, но белые 

и красные не позволяли им этого. 

На Украине же, во главе с анархо-коммунистом Нестором 

Махно, зародилось еще одно политическое 

движение анархистов, выступавшее против всех имеющихся. 

За время конфликта повстанческая армия махновцев трижды 

пыталась заключить мирное соглашение с Красной армией, но 

большевики трижды игнорировали договоренности. В 

результате анархисты Нестора Махно были разгромлены, а сам 

он вынужден был бежать за границу. 

Еще одно украинское формирование национал-сепаратистов под 

предводительством Симона Петлюры имело свои цели в 

противостоянии движениям гражданской войны.  

Главной целью их борьбы с остальными структурами 

было приобретение полной независимости Украины. Начиная 

с февраля 1019  года, Симон Петлюра получил статус 

единственного диктатора этой страны. Его попытки 

договориться с белогвардейской армией по противоборству 

большевикам успехом не увенчались. 

Итоги войны. 

Диктатура единой партии большевиков стала результатом 

военного противостояния полный распад империи по 

этническому признаку. 

Большевики использовали мощнейшую пропаганду 

политических масс для оправдания террора благородной 

борьбой с врагами народа. 

Экономика страны была в катастрофическом состоянии. Некогда 

Российская империя стала безлюдной и пустой.  

Жертвами этой войны стали 13 миллионов человек. Большая 

часть из них погибла от беснующихся эпидемий и голода. 

11.  Военные действия 

в конце 1918–1919 

гг. Борьба с 

Колчаком и 

Деникиным. 

Осенью 1918 г. серьезно изменилась международная обстановка. 

Германия и ее союзники потерпели полное поражение в мировой 

войне и в ноябре сложили оружие перед Антантой. В Германии 

и Австро-Венгрии произошли революции. Руководство РСФСР 

13 ноября аннулировало Брестский мирный договор, и новое 

германское правительство было вынуждено эвакуировать свои 

войска из России. В Польше, Прибалтике, Белоруссии, на 

Украине возникли буржуазно-национальные правительства, 

которые тут же приняли сторону Антанты. 

Поражение Германии высвободило значительные боевые 

контингенты Антанты и одновременно открыло для нее удобную 

и короткую дорогу к Москве из южных районов. В этих 

условиях в антантовском руководстве возобладало намерение 

разгромить Советскую Россию силами собственных армий. 

«Если вы хотите подчинить своей власти бывшую русскую 

империю,— воинственно заявлял в обращении к правительствам 

союзных стран верховный главнокомандующий войсками 

Антанты маршал Ф. Фош,— вам нужно дать мне 

соответствующий приказ, особых трудностей нам не 

представится и вряд ли придется долго воевать. Несколько сот 

тысяч американцев, действуя совместно с добровольческими 

отрядами британских и французских армий, с помощью 

современных железных дорог могут легко захватить Москву». 



В конце ноября 1918 г. объединенная англо-французская эскадра 

в 32 вымпела (12 линкоров, 10 крейсеров и 10 миноносцев) 

появилась у черноморских берегов России. В Батуме и 

Новороссийске высадились английские десанты, в Одессе и 

Севастополе — французские. Общая численность 

сосредоточенных на юге России боевых сил интервентов была 

доведена к февралю 1919 г. до 130 тыс. человек. Значительно 

увеличились контингенты Антанты на Дальнем Востоке и в 

Сибири (до 150 тыс. человек), а также на севере (до 20 тыс. 

человек). 

Не без давления Антанты одновременно происходит и 

перегруппировка сил в стане российских противников 

большевизма. К исходу осени 1918 г. вполне выявилась 

неспособность умеренных социалистов провести в обстановке 

острейшего гражданского противостояния провозглашенные 

ими демократические реформы, сформировать собственные 

боеспособные воинские части. На практике их правительства 

оказывались под все большим контролем консервативных, 

правых сил, утрачивали поддержку трудящихся и в конечном 

счете вынуждены были уступить свое место — где мирно, а где в 

результате военного переворота — открытой белогвардейской 

диктатуре. 

В Сибири 18 ноября 1918 г. к власти пришел адмирал А. В. 

Колчак. Разогнав Директорию, он провозгласил себя Верховным 

правителем России (о подчинении ему вскоре заявили остальные 

руководители белого движения). На севере с января 1919 г. 

главенствующую роль начал играть генерал Е. К. Миллер, на 

северо-западе — генерал Н. Н. Юденич. На юге укрепляется 

диктатура командующего Добровольческой армии А. И. 

Деникина, который в январе 1919 г. подчинил себе Донскую 

армию генерала П. Н. Краснова и создал объединенные 

Вооруженные силы юга России. 

Ход событий показал, однако, полную безнадежность планов 

антантовских стратегов опереться в России преимущественно на 

собственные штыки. Встречая упорное сопротивление местного 

населения и красноармейских частей, испытывая на себе 

интенсивную большевистскую пропаганду, военнослужащие 

западных экспедиционных корпусов отказывались от участия в 

борьбе с советской властью. Дело дошло до их революционных 

выступлений против интервенции, открытых восстаний. 

Наиболее крупным из них был мятеж матросов на французских 

кораблях, стоявших на рейдах Одессы и Севастополя. Опасаясь 

полной большевизации своих войск. Верховный совет Антанты 

приступил в апреле 1919 г. к их срочной эвакуации. Через год на 

территории нашей страны —и то на дальних ее окраинах — 

оставались лишь японские интервенты. 

Красная Армия отбила предпринятые тогда же наступления 

белогвардейцев на Восточном и Южном фронтах: колчаковская 

армия пыталась в ноябре — декабре 1918 г. продвинуться к 

Вятке и далее на север для соединения с архангельской 

группировкой интервентов, а генерал П. Н. Краснов в январе 

1919 г. в последний раз бросил казачьи полки на красный 

Царицын. В конце 1918 — начале 1919 г. власть коммунистов 

утвердилась на большей части Украины, Белоруссии и 

Прибалтики. На освобожденных территориях без промедления 



провозглашаются новые советские республики: Эстонская 

(Эстляндская трудовая коммуна; ноябрь 1918 г.). Латвийская и 

Литовская (декабрь 1918 г.). Белорусская (январь 1919 г.). 

12.  Политика 

«военного 

коммунизма»: 

сущность, 

основные 

мероприятия, 

итоги. 

В 1918 году руководством большевистской партии было принято 

решение о кардинальных переменах в области внутренней 

политики, получившее название «Военный коммунизм». 

Заключалась она в жестком и порой даже насильственном 

насаждении марксистской идеологии в жизни народного 

хозяйства. Причин для введения нового режима было несколько. 

Во-первых, стремление пришедших к власти укрепится на своих 

позициях и выручить средства для своего существования и 

развития. Второй причиной было стремительное уничтожение 

классовых врагов, то есть всех, кто был не согласен с 

большевиками, кто признавал право частной собственности и 

свободного труда. 

Первым шагом стала экспроприация банковских капиталов. Все 

банки без исключения были конфискованы 

государством, вклады присвоены без права компенсации. Таким 

образом, большевики получали неограниченную власть в 

области экономики и могли сами решать, кому выплачивать 

деньги, куда инвестировать и пр. Исключением стали те 

вкладчики, кто заработал деньги «трудовым путем», тем 

разрешалось оставить не более 5 тысяч рублей и выдавалось на 

руки не более 500 рублей в месяц. Учитывая стремительный 

уровень растущей инфляции, происходило скорое 

обесценивание денег, что делало бессмысленным дальнейшее 

обналичивание. 

Следующим крупным шагом в военном коммунизме 

стала национализация всей почти промышленности. Крупные, 

средние и большая часть мелких предприятий изымались из 

владения частных лиц и становились государственной 

собственностью. Сам Лев Троцкий утверждал, что эта мера 

трудная, но необходимая как для старта становления 

коммунистического строя, так и для того, что бы окончательно 

уничтожить всех противников революции, способных подкосить 

новую власть. 

Также была введена обязательная трудовая повинность. «От 

каждого по способностям, каждому по потребностям», гласил 

новый клич, означавший обязанность труда для всех 

трудоспособных лиц. Несоблюдение повинности 

приравнивалась к государственной измене, так как считалось, 

что отныне труд идет на пользу общества. Оплата труда была 

крайне скудной, вследствие запрета на использование денег и 

перехода к прямым товарообменным отношениям. Местное 

руководство в предприятиях и сельских хозяйствах определяло 

что и кому давать и в каких количествах. В условиях 

тяжелейшего послевоенного кризиса и неэффективной 

экономической политики в стране воцарился голод, унесший 

жизни более 5 миллионов человек. 

Ещё одной из причин массового голода 

стала продразверстка. Это процесс, при котором каждый 

крестьянин обязан отдать в государственные органы все свои 

запасы продовольствия для дальнейшего «справедливого» 

распределения между всеми. Также все население обязывалось 

вступать в ряды Красной армии, которая впоследствии, 

https://pandia.ru/text/category/voennij_kommunizm/
https://pandia.ru/text/category/voennij_kommunizm/


преобразовалась в Рабочую армию и выполняла работы на 

различных объектах промышленности. 

Итоги политики военного коммунизма 

Отсутствие мотивации у работников, ухудшенная войной 

материально-техническая база народного хозяйства и 

острый экономический кризис, которые новая политика лишь 

усугубила, привели страну на грань 

полнейшего краха. Руководство партии не могло не заметить 

неэффективности проводимой политики и в итоге проект 

военного коммунизма был свернут в 1921 году. На его место 

пришла более мягкий режим, известный как НЭП – новая 

экономическая политика. 

13.  Антибольшевистск

ие правительства в 

годы гражданской 

войны и их 

политика. 

В ходе гражданской войны ( 1917 - 1921 гг. ) на территории 

России были созданы многочисленные антибольшевистские 

государственные образования и правительства. Условно они 

могут быть разделены на 3 группы: 1) "всероссийские"; 2) 

областные; 3) национальные. Режимы, претендовавшие на 

всероссийскую власть, пытались создать, с одной стороны, 

эсеры и меньшевики, а с другой - военные вожди Белого 

движения. 

После разгона большевиками Учредительного собрания 

большинство его членов оказалось в восточных районах страны. 

8 июня 1918 г. в г. Самаре был образован Комитет членов 

Учредительного собрания ( Комуч ) во главе с эсером В. К. 

Вольским. Комуч объявил себя временной властью, 

соединяющей законодательные, исполнительные, судебные и 

военные функции. К концу сентября 1918 г. в его состав входило 

свыше 90 человек. Комуч декларировал демократические 

свободы, принял государственный красный флаг, оставил 8-

часовой рабочий день, осуществил денационализацию 

промышленности и банков, восстановил земства и городские 

думы. Было объявлено о создании Народной армии. Власть 

Комуча была признана на территории Самарской, Саратовской, 

Симбирской, Казанской и Уфимской губерний, Оренбургским и 

Уральским казачеством. Военные поражения Народной армии ( 

в первой половине сентября 1918 г. под ударами Красной армии 

пали Казань и Симбирск ) ослабили притязания Комуча на 

всероссийскую власть. 

8 - 23 сентября 1918 г. в Уфе состоялось Государственное 

совещание представителей Комуча, Временного Сибирского 

правительства, Уральского временного правительства, "Алаш-

орды" ( казахских националистов ), "Кокандской автономии", 

ряда казачьих войск и других органов. На нем было объявлено о 

создании Временного Всероссийского правительства -

 Директории. Ее председателем стал эсер Н. Д. Авксентьев, 

членами - П. В. Вологодский ( председатель Совета министров ), 

В. Г. Болдырев ( командующий войсками ), Н. В. Чайковский и 

Н. И. Астров. С 9 октября 1918 г. Директория находилась в 

Омске. Ей удалось добиться ликвидации ряда областных 

правительств или признания себя с их стороны в качестве 

всероссийской власти. 

На роль организаторов всероссийской власти претендовали 

также руководители Белого движения. В декабре 1917 г. в 

Новочеркасске, на территории, контролируемой казачьим 

атаманом А. М. Калединым, было образовано белогвардейское 



правительство - Донской гражданский совет. Во главе его стоял 

"триумвират": Л. Г. Корнилов - организация и командование 

Добровольческой армией; М. В. Алексеев - гражданское 

управление; А. М. Каледин - управление Донской областью и 

командование 

Донским казачьим войском. В основу деятельности этого 

правительства была положена т. н. конституция Корнилова. В 

ней, в частности, провозглашались общедемократические 

свободы, восстановление прав собственности, упразднение 

рабочего контроля и денационализация, сохранение за рабочими 

"политико-экономических завоеваний февраля", признание за 

отдельными народами местной автономии, дальнейшее участие 

вместе с союзниками по Антанте в Первой мировой войне. 

После самоубийства А. М. Каледина Донской гражданский совет 

прекратил свое существование. 

В 1918 г. на юге России была сформирована Добровольческая 

армия во главе с А. И. Деникиным, ставшая одним из центров 

борьбы с советской властью. В январе 1919 г. в результате 

объединения белогвардейской Добровольческой армии и 

белоказачьей Донской армии были созданы Вооруженные силы 

Юга России под командованием А. И. Деникина. К осени 1919 г. 

А. И. Деникину удалось установить контроль над обширной 

территорией Северного Кавказа, Левобережной Украины и 

Северного Кавказа. Роль правительственного органа при А. И. 

Деникине выполняло Особое совещание, состоявшее из военных 

и гражданских лиц. 

18 ноября 1918 г. в Омске адмирал А. В. Колчак при поддержке 

офицеров и казаков сверг Директорию и объявил 

себя Верховным правителем России. Власть Колчака признали 

другие руководители Белого движения - А. И. Деникин и Н. Н. 

Юденич. Социальной опорой Колчака являлись уральская и 

сибирская буржуазия, церковь, зажиточное крестьянство, 

мелкобуржуазные слои города. Чтобы заручиться поддержкой 

Антанты, Колчак признал все военные долги России ( 18,5 млрд 

руб. ). Страны Антанты получили ряд концессий в Сибири. 

Национализированные большевиками фабрики и заводы были 

возвращены прежним владельцам. Помещичьи земли, 

захваченные крестьянами, также должны были быть 

возвращены. Окончательное же решение аграрного вопроса 

откладывалось до завершения гражданской войны. 

Для упрочения своего положения колчаковский режим 

разработал систему государственного управления, 

воплотившуюся в "Положении о временном устройстве 

государственной власти в России". В соответствии с ним были 

образованы Совет министров, Совет верховного правителя ( т. н. 

Звездная палата ), Правительствующий Сенат, Департамент 

милиции и государственной охраны, осведомительные органы в 

армии. Во главе контролируемых войсками Колчака губерний 

поставлены губернаторы. Экономическая политика обсуждалась 

и направлялась Государственным экономическим совещанием, в 

состав которого наряду с членами колчаковского правительства 

входили представители частных банков, торгово-промышленных 

организаций и кооперации. К концу 1918 г. под властью Колчака 

оказались Сибирь, Урал, Оренбургская губерния и Уральская 

область. 



Осенью 1919 г. войска Красной Армии нанесли окончательное 

поражение войскам Колчака на реках Тобол и и Ишим. 14 

ноября Колчак потерял Омск. В первых числах января 1920 г. он 

передал звание Верховного правителя России А. И. Деникину, а 

командование на Дальнем Востоке - атаману Семенову. 7 

февраля 1920 г. Колчак был расстрелян большевиками. 

В середине октября 1919 г. войска Деникина, заняв Курск и 

Орел, оказались примерно в 400 км от Москвы. Задачи Белого 

движения А. И. Деникин определял следующим 

образом: «Единая, Великая, Неделимая Россия. Защита веры. 

Установление порядка. Борьба с большевизмом до конца. 

Вопрос о форме правления – дело будущего». Таким образом, в 

основе его политики лежал «принцип непредрешенчества» - 

победа над большевиками, а потом созыв Учредительного 

собрания. Идеологи Белого движения не могли дать ответа на 

самые животрепещущие вопросы : форма правления – 

республика, монархия? Кому будет принадлежать земля – 

помещикам, крестьянам? Естественно, что народ не хотел 

получать «кота в мешке». По «закону о сборе урожая», изданном 

на территориях, занятых деникинцами в июле 1919 г 1/3 хлеба, 

1/2 трав и 1/6 овощей, собранных крестьянами, безвозмездно 

поступали возвратившимся помещикам или арендаторам. 

Деникинцы заняли 18 губерний с населением около 42 млн 

человек. Однако их власть здесь была непрочной. В городах и 

деревне авторитет деникинцев был подорван их мародерством и 

грабежом. 11 октября началось контрнаступление Красной 

Армии. К январю - февралю 1920 г. ВСЮР фактически были 

разбиты. 22 марта 1920 г. Деникин передал командование барону 

П. Н. Врангелю и уехал за границу. 

Созданное П. Н. Врангелем Правительство Юга 

России фактически контролировало только Крым и некоторое 

время - южные районы Украины. Оно объявило о готовности 

реорганизовать российскую государственность на федеративных 

началах, передать часть помещичьей земли крестьянам, 

обеспечить государственную защиту рабочих от произвола 

владельцев предприятий, восстановить местное самоуправление. 

В ноябре 1920 г. режим Врангеля пал под ударами 

превосходящих сил Красной Армии. 

14.  Экономическое 

развитие СССР в 

1920 – 1930 гг 

(НЭП, 

индустриализация, 

коллективизация) 

Индустриализация 

Под этим термином понимается ускоренный социально-

экономический переход от традиционной к индустриальной 

ступени развития, со значительным увеличением доли 

промышленности в экономике. Процесс перехода базируется на 

новых научных знаниях и технологиях. С точки зрения 

экономической науки цель индустриализации — опережающее 

развитие тяжелой промышленности и перерабатывающих 

отраслей экономики в сравнении с сельским хозяйством и 

добычей ресурсов. Этому процессу присущ глобальный мировой 

характер. Великобритания первой осуществила в полной мере 

промышленную революцию в середине 19  века. 

Индустриализация в СССР 

Ставилась цель превратить Советский Союз из земледельческого 

государства в развитую индустриальную державу, не 

уступающую ведущим странам капитализма. Ускоренное 

наращивание промышленных мощностей началось в мае 1929 



года. Основу индустриализации составляли пятилетние планы 

развития хозяйства. К началу войны тяжелая 

промышленность увеличила объемы производства в 4 

раза. Теперь советское государство стало экономически 

независимым и обороноспособным. 

План ГОЭЛРО 

Специальной комиссией, возглавляемой ученым-энергетиком Г. 

М. Кржижановским, к концу 1920 года разработан 

перспективный (на 10-15 лет) проект электрификации России. 

Согласно этому документу, намечалось построить 30 

электростанций в восьми основных районах европейской части 

страны, Урала, Сибири, Кавказа и Туркестана. Одновременно 

развивалась транспортная сеть: сооружался Волго-Донской 

судоходный канал, реконструировались старые и 

прокладывались новые железнодорожные магистрали. 

Благодаря осуществлению плана ГОЭЛРО, производство 

электрической энергии к 1932 году возросло в 7 раз. Таким 

образом, стали возможны заданные темпы развития 

промышленности в СССР. 

Особенности экономического развития СССР 

Проводимая руководством страны индустриализация 

характеризовалась следующими специфическими чертами: 

• Вложения инвестиций осуществлялось в металлургическую 

отрасль, машиностроение и строительство производственных 

объектов. 

• Средства из аграрного сектора перекачивались в 

промышленность с помощью, так называемых, «ножниц цен», 

когда промышленные товары оказались значительно дороже 

сельскохозяйственной продукции. 

• Государство осуществляло жесткую централизацию средств и 

ресурсов для проведения избранной экономической политики. 

• Создана новая (социалистическая) форма собственности в виде 

государственной кооперативно-колхозной. 

• Процесс индустриализации основывался на пятилетних планах, 

разрабатываемых специальным государственным органом — 

Госпланом СССР. 

Использовались исключительно собственные ресурсы без 

привлечения частного капитала. 

Коллективизация 

Эта политика, проводимая государством в 1928-1937 годах, 

имела целью объединить хозяйства крестьян-единоличников в 

коллективные (колхозы и совхозы). Только таким способом 

можно было обеспечить всем необходимым процесс 

индустриализации: 

•из общественного производства было проще изъять 

сельхозпродукцию; 

•упрощался переход работоспособного населения из аграрного в 

промышленный сектор. 

В 1927 году XV съезд партии утвердил решение 

об обобществлении крестьянской собственности. Западные 

республики включились в процесс уже после их присоединения 

к СССР. Позже они вернулись к частной собственности на 

землю. 

Сплошная коллективизация (основной этап) проходила в 1929-

1930 годах. При ее проведении во главу угла были положены 



административно-командные методы. 

Крестьянство не было готово к новой системе хозяйствования. 

Например, создаваемые крупные животноводческие комплексы 

не имели ферм, запасов корма, отсутствовали 

квалифицированные специалисты — животноводы, зоотехники, 

ветеринары. 

Политика насильственного изъятия практически всего 

выращенного урожая, уничтожение частных подворий, массовые 

аресты вызвали повсеместно мятежи в деревнях и селах. 

В 1929 году пленумом ЦК партии принято решение о, так 

называемых, «двадцатипятитысячниках» — рабочих 

промышленных предприятий, направляемых для постоянной 

работы в колхозах. 

Управление было чрезмерно централизовано, на местах 

практически отсутствовали опытные руководители, оплата труда 

в колхозах была низкой, неумелые управленцы занимались 

только борьбой за «перевыполнение плана». Итогом двух лет 

коллективизации стала массовая гибель скота и отсутствие 

посевного зерна в хозяйствах. 

Голод тридцатых годов 

Неурожай 1931 года никак не отразился на нормах изъятия 

сельхозпродукции, планы по поставкам зерна государству и на 

экспорт не были скорректированы. Возникла сложная ситуация с 

продуктами, что вызвало голод в восточных областях страны. 

Из-за вымерзания озимых виды на урожай 1932 года были 

сомнительны. К тому же у колхозов отсутствовал посевной 

материал, поскольку запасы зерна были сданы для выполнения 

плана хлебозаготовок. Рабочего скота для посевной кампании 

также не оказалось в необходимом количестве — он пал от 

бескормицы либо из-за истощения был непригоден к работе. 

Последующее снижение поставок зерна на экспорт и планов по 

хлебозаготовкам и сдаче скота уже не могло спасти 

ситуацию. Неурожай 1932 года, нарушение основных принципов 

агротехники, огромные потери при уборке выращенного зерна 

вызвали голод в 1932-1933 годах. 

Партия большевиков, пытаясь вывести страну из кризиса, была 

вынуждена изменить политику руководства аграрным сектором, 

реорганизовать систему закупок сельскохозяйственной 

продукции и ее распределения. В результате осенью 1933 года 

был собран неплохой урожай. 

Ликвидация кулачества 

На этапе сплошной коллективизации партийное руководство 

посчитало зажиточную прослойку на селе — кулаков —

 главным препятствием к обобществлению индивидуальных 

крестьянских хозяйств. 

Началось массовое выселение в отдаленные районы СССР 

раскулаченных крестьян и их семей. Высылке подверглось 

около 2 миллионов человек. Такая же мера применялась к 

середнякам и беднякам, которые не захотели вступать в 

коллективные хозяйства. 

Переселенцы массово умирали — они не снабжались 

продуктами и сельскохозяйственным инвентарем для ведения 

хозяйства в нарушение инструкций. А новые места оказывались 

непригодными для земледельческого использования. По 

некоторым данным около 10 миллионов человек погибло за 



период коллективизации. 

15.  Политическое 

развитие СССР в 

1920 - 1930 гг 

(образование 

СССР, становление 

тоталитарного 

режима) 

К концу 1920-х годов завершались задачи нэпа. К этому времени 

были восстановлены крестьянские хозяйства, крестьяне и 

получили право свободно распоряжаться сельскохозяйственной 

продукцией. Но в городах не смогли предоставить селам нужные 

товары. Отношения обострились между городом и деревней. 

Чтобы снизить обострение между ними потребовалось развитие 

страны, чем будет кратко говориться ниже. 

Общество страны советов 

Экономика конца 20–30-х годов в корне поменяла населения 

страны. Увеличилось в стране рабочее и крестьянское население. 

Стремительное строительство приводило к зарождению городов 

и поселков. Число населения в городах с каждым годом 

увеличивалось. 

Изменения коснулось всего населения страны. Увеличилось 

число рабочих. Источниками пополнения рабочего класса были 

выходцы крестьянства. Ушедшие из деревень, в основном это 

были бывшие крестьяне-единоличники. 

Переход крестьянства на строительство пополняли ряды 

неквалифицированных рабочих. Что привело к текучке кадров, с 

низкой дисциплиной, к выпуску бракованных изделий и к 

другим негативным последствиям. Психическое состояние 

рабочих приобретало черты крестьянства. 

Положение по сравнению с рабочим классом, других 

специалистов было сложным. Без опытных кадров не 

получилось осуществить индустриализацию страны, избавиться 

от безграмотности и улучшить положение здравоохранения. 

Сократилась численность крестьян ведущих хозяйство 

единолично. Велась борьба с кулачеством. Крестьян стали 

назвать колхозниками. 

Быстрая индустриализация ухудшала жизнь рабочего 

класса. Высокие цены на продукты питания, которые были 

труднодоступными для населения, получавшие низкую зарплату. 

С ухудшением жизненных условий населения, возникали 

перебои с продовольственными товарами, в связи с этим 

обострилась напряженность в обществе. Срывались планы 

хозяйственного и строительного развития. Упала 

производительность труда, ухудшилось качество продукции. 

Коллективизация, шла путем раскулачивания, и сопровождалась 

восстанием у крестьян. 

При режиме власти Сталина, разворачивалось сопротивление с 

инакомыслием. Путем увеличения репрессий с враждебными 

силами. Данные меры коснулись всего населения. Расширенные 

репрессий проявлялись систематическим нарушением 

законности. 

Усилился административный и командный метод руководства в 

социальной, политической и культурной жизни страны. 

Конституция СССР 1936 г. 

В конституции произошли изменения в экономики, социальной 

политике и в государственном развитии СССР. 

Она закрепляла в себе административную и командную систему. 

В это время считалось, что конституция законодательно 

закрепила построение в СССР социализма. 

В ней отражались перемены национального государственного 

устройства с появлением новых республик и областей. 



Политическая основа страны состояла из советов депутатов 

трудящихся. Расширились обязанности общесоюзных 

наркоматов, в народном хозяйстве, в обороне страны. 

Отменили ограничения избирательных прав у сельского 

населения. Выборы властвующих органов происходили в 

открытом голосовании. Закреплялось всеобщее, тайное, прямое 

и равное голосование. 

Политическое развитие 

Политический курс Сталина, развивается в его руках без 

ограничения власти. Что вызвало недовольство у многих 

партийных работников. В 1932 г. участники враждебных 

государству группировок были ликвидированы. 

В 30-е годы начинаются репрессии против членов партии, 

которых не устраивали методы руководства страны. В 1937 г. по 

делам об антисоветском режиме были привлечены работники 

наркоматов. 

Репрессии проводились и в армии. Военных обвиняли 

в ликвидации СССР государственного строя и в реставрации 

капитализма. 

По заведомо ложному доносу и обвинению в контрреволюции 

были арестованы много невинных людей. Их приговорили к 

лишению свободы и к работам в лагерях. 

Государственное отношение к вероисповеданию 

В конце 20-х годов усиливается регулирование в области 

религиозных организаций. В это время все церкви обвиняли к 

верности власти. Утверждалось, в работах церкви и ее общин, 

что они приобретали «антисоветские» настроения у населения. 

Весной 1930 года священнослужителям запрещалось заниматься 

хозяйственными работами. Запрещалось проповедование 

религиозных учений. 

16.  Новая экономическ

ая политика: 

сущность, этапы, 

основные 

мероприятия, 

итоги. 

Первая мировая война, революция, Гражданская война 

обескровили Россию, довели до полной разрухи в 

экономической и финансовой отраслях. 

С приходом зимы1920 года страна погрузилась в страшный хаос. 

Голод, народные бунты, рост недовольства явились серьёзным 

вызовом для советской власти. Требовались коренные 

преобразования. Ленин сформулировал их так: «Правительству 

жизненно необходимы реформы и изменения». 

В основу изменений легла ленинская идея принципов 

ценообразования, финансов и заёмных средств в условиях 

смешанной экономики. То есть к рыночным отношениям 

добавлялся государственный регулятор. 

14 марта1921 г. на 10 съезде РКП принимается постановление 

о смене вектора политики «военного» коммунизма на новую 

экономическую политику. 

Цели НЭПа: 

1. На переходный период от капитализма к социализму оставить 

рыночные отношения. 

2. Сделать упор на промышленный сектор, создать базу для 

«смычки города с деревней». 

3. Усилить диктатуру пролетариата, власть РКП (б). 

Новая экономическая политика была рассчитана 

на непродолжительный срок от 5 до 10 лет. 

Написанный впопыхах сценарий, оказался удачным экспромтом 

и ярким примером тому, как порой вынужденная мера, приносит 
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неожиданно ощутимые плоды. 

Задачи программы: 

Замена продразвёрстки продналогом в деревне. У крестьян 

вместо 70% зерна теперь взыскивали 30%. 

Развитие рыночных отношений. Создание предприятий с 

разными формами собственности, 

привлечение иностранных инвестиций, свобода торговли. 

Проведение денежной реформы, выведение рубля в 

конвертируемую валюту. 

Борьба с инфляцией. Пересматривался государственный 

бюджет, тщательно продумывалась финансовая политика 

страны. 

Частным предпринимателям были возвращены небольшие 

предприятия с численностью рабочих до 10 человек. 

Некоторые предприятия с государственным управлением 

переводились на хозрасчёт, некоторые разрешалось сдавать в 

аренду частникам. 

Итоги: 

Как ни странно, но все поставленные задачи были выполнены и 

многие проблемы решены. Особенно у большевиков получилось 

в промышленной сфере, торговле, мелком и кустарном 

производстве. 

Национальный доход рос на 18% в год, снизилась безработица, 

вырос уровень жизни населения, золотой червонец стал 

полноценным платёжным средством. 

В сельском хозяйстве результаты были более скромными, но 

даже там крестьяне почувствовали перемены и положительные 

сдвиги. 

17.  Образование 

СССР. 

Политическая 

система в годы 

НЭПа. 

Образование СССР 

По мере завершения гражданской войны возникла 

необходимость конституционного урегулирования отношений 

между советскими республиками. РСФСР занимала 92% 

территории, на которой проживало 70% населения будущего 

Союза Советских республик. Остальную территорию занимали 

советские республики: Украина, Белоруссия, Закавказская 

Федерация, в которую в 1922 г. объединились Азербайджан, 

Грузия, Армения. Существовали также Дальневосточная 

республика со столицей в Чите и две среднеазиатские народные 

республики - Хорезмская и Бухарская. 

В июне 1919 г. для более эффективной борьбы с белым 

движением и интервенций между РСФСР, Украиной и 

Белоруссией был заключен военно-политический союз. 

Объединялись вооруженные силы, и вводилось единое военное 

командование (Революционный военный Совет РСФСР и 

Главком Красной Армии). Представители республик были 

включены в состав высших органов государственной власти и 

управления. Хозяйственный союз заключался в подчинении 

органов управления некоторыми отраслями промышленности, 

финансами и транспортом соответствующим наркомата РСФСР. 

Сложившаяся между советскими республиками форма 

объединения получила название договорной федерации.  

В 1920-1922 гг. все советские республики подписали с РСФСР и 

между собой двусторонние соглашения, которые 

предусматривали совместные мероприятия по обороне, в 

хозяйственной деятельности, дипломатии. В соответствии с 



ними стороны соглашались на военный и финансово-

экономический союз. Подлежали объединению военные силы и 

командование, органы, контролирующие экономику и внешнюю 

торговлю, органы снабжения, железнодорожный и водный 

транспорт, почта и телеграф, финансы. 

В январе 1922 г. при решении вопроса об участии РСФСР и 

других советских республик в Международной экономической 

конференции в Генуе нарком иностранных дел РСФСР 

Г.Чичерин предложил объединиться с братскими республиками. 

Взамен была выдвинута идея «единого дипломатического 

фронта», проводящего общую внешнюю политику.  

30 декабря 1922 г. на I съезде Советов представителями РСФСР, 

Украинской и Белорусской советских социалистических 

республик, а также Закавказской федерации были 

подписаны Декларация об образовании СССР и Союзный 

Договор. Высшим органом страны объявлялся Всесоюзный 

съезд Советов, а в перерывах между его созывами - ЦИК СССР, 

состоявший из двух палат: Союзного Совета и Совета 

Национальностей. 

В 1920-1930-е годы число союзных республик в составе СССР 

увеличивается. После проведения в 1924-1925 гг. национально-

государственного размежевания советских республик Средней 

Азии в состав СССР в качестве союзных вошли Узбекская и 

Туркменская республики. Казахстан и Киргизия получают статус 

автономных республик в рамках РСФСР, а Таджикская 

автономная республика становится частью Узбекской ССР. По 

Конституции 1936 г. в состав СССР входили как союзные 

советские социалистические республики Российская Федерация, 

Украина, Белоруссия, Грузия, Азербайджан, Армения, 

Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркмения и Таджикистан. В 

1940 г. с присоединением Прибалтики и Бессарабии в СССР 

вошли Латвийская, Литовская, Эстонская и Молдавская союзные 

республики. 

Образование СССР не было только навязанным руководителями 

большевистской партии. Для объединения народов России в 

единое государство существовали объективные предпосылки, 

имеющие глубокие исторические, экономические, политические 

и культурные причины. 185 наций и народностей, проживающих 

на территории бывшей Российской империи, связывали 

общность исторических судеб, единая хозяйственная система, 

веками складывающееся разделение труда, общероссийский 

рынок, тесные культурные контакты, полиэтничность населения, 

отсутствие геноцида по отношению к другим нациям и многое 

другое.  

18.  Брестский мир. 

Внешняя политика 

в годы 

гражданской 

войны. 

Брест - литовский мирный договор, или Брестский мир, был 

подписан 3марта1918года в Брест-Литовске. Во время 

переговоров шла речь о предстоящем мире и окончании Первой 

Мировой войны. Целью России, кратко говоря, был выход из 

боевых действий с сохранением нейтралитета. Однако на деле, 

все сложилось отнюдь не просто. 

Ход переговоров 

Конференция с представителями стран, участвовавших в 

перемирии, проходила в три этапа. Участниками были такие 

страны, как Австро-Венгрия, Болгария, Германия и Османская 

империя, представляющие собой блок Центральных держав и 
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выступающие как агрессоры, а так же Россия, с только что 

пришедшими к власти большевиками. Первые переговоры 

начались 22декабря1917 года, во время которых большевики 

пытались наладить мирные отношения как с Центральными 

державами, так и с блоком Антанта (союз из Великобритании, 

Франции и некогда, России). 

Второй этап для большевистской партии ознаменовался 

внутренним расколом. Одни хотели скорейшего мира, другие 

считали, что военное положение быстрее приведет к 

долгожданной «мировой пролетарской революции», т. е. были 

намерены использовать войну как средство пропаганды 

марксистских идей. Советская делегация, возглавляемая Львом 

Троцким вынесла вердикт о намерениях РСФСР выйти из войны, 

при этом отказывая в заключении мирных соглашений. После 

чего началось наступление германских войск на Петроград. 

Последний этап переговоров характеризовался отступными 

позициями советской власти, которая вынуждена была 

заключить «похабный мир», на условиях, диктуемых Германией. 

Условия договора 

Все условия были направлены на ущемление территорий России 

и на ослабление армии и флота. Согласно договору, большевики 

обязывались не претендовать на территорию Прибалтики и часть 

Белоруссии, признать Украину самостоятельным государством, 

вывести войска из Финляндии и Османской империи и 

демобилизовать военнослужащих. Жесткие условия, 

притесняющие как большевистское правительство, так и 

простых граждан не могли не вызвать резонансных настроений 

среди правящей верхушки, в результате чего гражданская война 

продолжилась с новым размахом. 

13 ноября 1918 года решением Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитетадоговор был аннулирован и более не 

признавался легитимным, так как в Германии в это время 

происходили революционные события в ходе которых к власти 

пришла Социал-демократическая партия, благосклонно 

настроенная в отношении РСФСР. 

Итоги 

Хоть действие Брестского мира было не долгим, однако ему 

удалось оставить свой след в истории. Внутри страны договор 

спровоцировал продолжение гражданской войны с новой 

силой. Л. Д. Троцкий был изгнан из России, а его переговорная 

стратегия использовалась, как компромат против него же. После 

аннулирования договора, вожделенные Украинские и 

Белорусские земли в конечном итоге были присоединены к 

растущему новому государству под названием СССР. 

Что касается международной арены, то договор послужил 

важным аргументом в ходе дальнейшей Парижской 

конференции. Тезисы, взятые из переговоров использовались как 

доказательство стремления народов к праву на самоопределение, 

породив в итоге третью в истории человечества систему 

международных отношений – Версальско-Вашингтонскую. 

19.  Внешняя политика 

в период НЭПа. 

Внешняя политика в период НЭПа была направлена на 

восстановление и укрепление экономических и политических 

связей с другими странами. После Гражданской войны Россия 

оказалась в изолированном положении, и НЭП был одним из 

способов выйти из этой ситуации. Одной из основных 



целей внешней политики в период НЭПа было привлечение 

иностранных инвестиций и технологий для развития отраслей 

промышленности и сельского хозяйства. 

20.  Цели 

индустриализации 

СССР: основные 

черты. Первый 

пятилетний план и 

его итоги. 

Говоря кратко, это комплекс масштабных реформ, направленных 

на развитие промышленности. Это своего рода модернизация 

страны, которая проходила в период с 1928 по 1937 годы. 

Главная цель статьи – ознакомиться с основными событиями, 

происходящими в этот период. 

Начало индустриализации. В декабре 1925 года произошёл 

очередной, ⅩⅣ съезд ВКП (б). На нём и был утверждён курс на 

индустриализацию. Окончательно политика индустриализации 

была закреплена на Ⅳ съезде Советов СССР в апреле 1927 года, 

а первого октября 1928 г. вступает в действие первый 

пятилетний план. Он был утверждён в мае 1929 г. Так, начало 

индустриализации было положено. 

Основные задачи. Были поставлены следующие задачи: 

 Создание и последующее развитие тяжёлой промышленности; 

 Обеспечение независимости СССР; 

 Превращение СССР в индустриальную страну; 

 Техническая реконструкция хозяйства с помощью новой 

техники. 

Планы. Госпланом было создано два пятилетних плана 

на 1928/29-1932/33 гг. – оптимальный и отправной. Первый план 

был сложнее – задания по нему были на 20 процентов выше. В 

результате из двух планов был одобрен оптимальный. 

Особенности индустриализации. Первоочерёдной целью 

являлась реконструкция старых предприятий и сооружение 

новых. Прежде всего, акцент делался на развитие тяжёлой, 

военной промышленности. Разрабатывались новые отрасли 

промышленности – автомобилестроение, тракторостроение, 

авиастроение. Не менее важными целями было ликвидировать 

безработицу и укрепить обороноспособность страны, что в итоге 

было успешно достигнуто. 

Ещё одной важной особенностью индустриализации являлось то, 

что внешние ресурсы не привлекались. Использовались только 

ресурсы внутри страны, причём максимально. 

Социалистическое соревнование. В то же время среди 

предприятий было популярно производственное соревнование. 

Наиболее ярким примером этого времени являлось стахановское 

движение. Оно называется по имени простого рабочего, 

шахтёра Алексея Стаханова, который однажды превысил норму 

в 14 раз. Другие рабочие также подхватили это движение, 

поднялся соревновательный дух. Стахановское движение быстро 

распространилось по всему СССР. В связи с этим появлялось 

больше работников-ударников, которые перевыполняли нормы 

труда и планы, были готовы работать сверхурочно. Успешная 

работа и стремление сделать больше ускорили темпы 

модернизации. 

Второй пятилетний план. В результате второго пятилетнего 

плана, реализованного в 1933-1937 гг. техническая 

реконструкция экономики была завершена. Он был направлен на 

продолжение реализации масштабных задач страны, а также на 

коллективизацию сельского хозяйства. 

Итоги. В результате СССР за короткие сроки превратилась из 



аграрной страны в индустриальную. Причём всё проходило в 

рекордно высоком темпе, поэтому можно говорить 

о «сверхиндустриализации». Если в Европе на это потребовалось 

больше ста лет, то в СССР её удалось провести за 10-12 лет. 

Таким образом, процесс индустриализации имел специфический 

характер, так как вёлся за счёт максимального привлечения 

внутренних ресурсов и за счёт деятельности работников-

энтузиастов имел неплохие результаты. 

21.  Особенности 

осуществления 

индустриализации 

в годы второй 

пятилетки. 

Промышленное 

развитие в годы 

третьей пятилетки. 

Итоги 

индустриализации 

СССР к концу 

1930-х гг. 

Вторая пятилетка (1933 — 1937) была утверждена в 1934 году на 

XVII съезде ВКП(б). Главная экономическая задача — 

завершение технической реконструкции экономики на основе 

овладения новой техникой и повышения производительности 

труда. («Кадры (овладевшие техникой) решают все» вместо 

«Темпы решают все» первой пятилетки). Темпы роста для 

группы А – 14,5 %, темпы роста для группы В – 18,5 % 

(Выдержаны не были, группа А все равно вышла на первый 

план). Политические задачи второй пятилетки – построение 

бесклассового общества; подъем уровня жизни и реконструкция 

экономики на индустриальной основе. Важнейшие стройки 

второй пятилетки: завершение строительства Урало-Кузнецкого 

комбината — основной угольно-металлургической базы на 

востоке страны, Уральский и Краматорский заводы тяжелого 

машиностроения и др. Всего за годы второй пятилетки 

построено 4500 крупных промпредприятий. 

Расширение географии: новые промышленные районы в 

Поволжье, на Северном Кавказе и в Закавказье, в Средней Азии 

и на Дальнем Востоке. Во второй пятилетке началось 

стахановское движение, направленное на максимальное 

использование новой техники и повышение производительности 

труда (с осени 1935, сам подвиг Стаханова – с 30 на 31 августа 

1935) => материальная заинтересованность; но – дезорганизация 

производства, нарушение норм безопасности – брак, травмы, 

поломки; рекорды вели к пересмотру и увеличению обычных 

норм выработки. Официально было объявлено, что вторая 

пятилетка, как и первая, была выполнена досрочно, за 4 года и 3 

месяца. Фактически, как и первая, не выполнена. (70-77% от 

плана, выполнено только 10 заданий из 46). 

22.  Курс 

на коллективизаци

ю. «Великий 

перелом» в деревне 

и начало сплошной 

коллективизации. 

Великим переломом Сталин назвал процесс вступления в 

колхозы средняков ("В колхозы пошел середняк - это год 

великого перелома"), так как ранее в колхозы вступали лишь те, 

у кого не было собственных навыков хозяйствования. Задача: 

форсировать колхозное строительство, "сплошная 

коллективизация". 1928-1929 гг. - льготы колхозникам 

(удобрения, техника), нажим на единоличника (не давали ему 

вообще ничего). Рост числа колхозов в 4 раза. 

23.  Ликвидация 

кулачества «как 

класса»: цели, 

сущность, этапы 

осуществления, 

последствия. 

«Кулацкая ссылка». 

За годы проведения новой экономической политики выросла 

доля зажиточных крестьянских хозяйств. В условиях рынка 

“кулак” усилился экономически, что явилось следствием 

глубокого социального расслоения в деревне. Знаменитый 

лозунг Бухарина “Обогащайтесь!”, выдвинутый в 1925 г., 

означал на практике рост кулацких хозяйств. В 1927 г. их 

насчитывалось около 300 тыс. 

Летом 1929 г. политика в отношении кулака ужесточилась: 

последовало запрещение принимать в колхозы кулацкие семьи, а 

с30 января 1930 г. после постановления ЦК ВКП (б) “О 
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мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах 

сплошной коллективизации” началось проведение 

крупномасштабных насильственных акций, выразившихся в 

конфискации имущества, в принудительном переселении и т.д. 

Нередко в разряд кулаков попадали и середняки. 

Критерии отнесения хозяйства к категории кулацкого были 

определены столь широко, что под них можно было подвести и 

крупное хозяйство, и даже бедняцкое. Это позволяло 

должностным лицам использовать угрозу раскулачивания как 

основной рычаг создания колхозов, организуя давление 

деклассированных слоев деревни на остальную ее часть. 

Раскулачивание должно было продемонстрировать самым 

неподатливым непреклонность властей и бесполезность всякого 

сопротивления. Сопротивление кулачества, а также части 

середняков и бедноты коллективизации было сломлено 

жесточайшими мерами насилия. 

В литературе приводятся различные цифры раскулаченных. 

Один из специалистов по истории крестьянства В. Данилов 

считает, что не менее 1 млн. кулацких хозяйств ликвидировано в 

ходе раскулачивания. По другим данным к концу 1930 г. было 

раскулачено около 400 тыс. хозяйств (т.е. примерно половина 

кулацких хозяйств), из них выселено в отдельные районы около 

78 тыс., по другим данным — 115 тыс. Хотя Политбюро ЦК 

ВКП (б) еще 30 марта 1930 г. вынесло постановление о 

прекращении массового выселения кулаков их районов 

сплошной коллективизации и предписало проводить его только в 

индивидуальном порядке, число выселенных хозяйств в 1931 г. 

возросло более чем вдвое — почти до 266 тыс. 

Раскулачиваемые делились на три категории. 

К первой относился “контрреволюционный актив” — участники 

антисоветских и антиколхозных выступлений (они подлежали 

аресту и суду, а их семьи — выселению в отдаленные районы 

страны). Ковторой — “крупные кулаки и бывшие 

полупомещики, активно выступавшие против коллективизации” 

(их выселяли вместе с семьями в отдаленные районы). И, 

наконец, к третьей — “остальная часть кулаков” (она подлежала 

расселению специальными поселками в пределах районов 

прежнего своего проживания). Составлением списков кулаков 

первой категории занимался местный отдел ГПУ. Списки 

кулаков второй и третьей категорий составлялись на местах с 

учетом рекомендаций деревенских активистов и организаций 

деревенской бедноты. 

В итоге раскулачиванию подверглись десятки тысяч середняков. 

В некоторых районах от 80 до 90 % крестьян-середняков были 

осуждены как “подкулачники”. Их основная вина состояла в том, 

что они уклонялись от коллективизации. Сопротивление на 

Украине, Северном Кавказе и на Дону было более активным, 

чем в небольших деревнях Центральной России. 

24.  Политическая 

система СССР в 

1930-е гг. 

Конституция (1936 

г.). 

21 декабря 1929 года Иосифу Виссарионовичу Джугашвили 

(Сталину) исполнилось 50 лет. Именно в этот день он был 

объявлен единственным «вождем партии». Начался бум 

восхваления «отца народов». Его стали называть мудрым, 

гениальным, выдающимся полководцем, лучшим другом 

советских детей. И еще много разных эпитетов в превосходном 

выражении. Так был заложен культ личности Сталина. 



Быстрое развитие промышленности 

К концу 1929 года началось форсированное строительство 

промышленных объектов. Инженеров, квалифицированных 

рабочих катастрофически не хватало. Участились аварии на 

производстве, которые объяснялись «вредительством тайных 

контрреволюционеров». Массовые аресты специалистов и 

интеллигенции прокатились по всей стране.  Развивающаяся 

промышленность в городах требовала увеличения продуктового 

снабжения.  

Коллективизация 

На селе в это время проходил основной этап 

коллективизации. Раскулачивание (ликвидация зажиточного 

хозяйства) приняло максимальные обороты. Под одну гребенку 

попадали и середняки, и даже бедные слои сельского населения. 

Много кулаков было расстреляно на местах по решению органов 

местной власти. 

Быстрый темп создания колхозов вызвал волнение среди 

крестьянского населения. Начались восстания, массовый забой 

скота, сельское хозяйство пришло в упадок. Колхозное 

хозяйство оказалось безжалостным к крестьянам. Постоянные 

увеличения поставок хлеба привели к голоду в 1932 году. Это 

стало крупной социальной катастрофой. От голода умерло 

примерно 7 миллионов человек.  

Восхваление строя СССР 

В городах в это время еще больше увеличилась необходимость в 

грамотных специалистах. Стали вводиться новые 

образовательные программы. Агитационная компания 

повсеместно прославляла достижения СССР, во многом их 

преувеличивая. Так в 1937 году было объявлено о 

досрочном выполнении плана пятилетки. Хотя фактически он 

был выполнен на 50%. 

Новая конституция 

В 1936 году была принята новая Конституция. Было объявлено, 

что в СССР построен социализм и взят курс на строительство 

коммунизма. Конституция стала гарантом демократических 

свобод граждан. Но эти свободы (в т. ч. политические) были 

лишь на бумаге. Высшим органом власти стал Верховный Совет 

СССР. Действовала конституция до 1977 года. 

Репрессии 

Политика Сталина вызывала недовольства среди партийных 

кадров. В 1934 году, после убийства С. М. Кирова, в стране 

начался политический террор. Партия большевиков стала 

единственной правящей партией. Произошло еще большее 

укрепление диктатуры Сталина. Только он один решал важные 

государственные вопросы. Что бы поддерживать стабильность 

своего культа, Сталину нужна была атмосфера страха в 

стране. «Враги народа», «предатели» – недоверие и 

подозрительность процветали в обществе.  

Ложные обвинения, доносы, аресты без санкций, это стало 

привычным делом. Дошло до того, что приговоры стали 

утверждаться списком. Прокатились по стране крупные 

судебные процессы. Под удар попали руководители различных 

предприятий, врачи, военные кадры. Всего за годы репрессий 

пострадало около 10 миллионов человек.  

В ГУЛАГе количество осужденных насчитывалось 



более 2 миллионов, из них 20% политических. Труд грамотных 

специалистов, так необходимых обществу, использовался на 

строительстве железных дорог и лесозаготовках. 

К 1939 году в красной армии было уничтожено примерно 40000 

офицеров. Большая часть высшего командного состава армии 

была расстреляна. 

А в стране продолжалось восхваление коммунистической партии 

во главе с великим товарищем Сталиным. Политическая система 

в 1930-е годы гарантировала гражданам страны социальные 

права. Но заплатить за них пришлось высокую цену. 

25.  Советский 

тоталитаризм: 

общие и 

отличительные 

черты. 

Историческая 

обусловленность 

специфики 

советского 

тоталитаризма. 

Тоталитарный режим – обеспечивает полный контроль над 

всеми сферами жизни; ликвидация конституционных свобод, 

репрессии. 

Термин возник в 20-ые гг. ХХ века в Италии и Германии. 

Классические труды: Хана Арендт – эмигрировала из Германии 

в 1933 в США – «Происхождение тоталитаризма» (Характерные 

признаки, внимание на наличие лидера и идеологии). Карл 

Фридрик и Сбигнев Бжезинский «Тоталитарный синдром» - 

создали схему: наличие официальной идеологии, цель – 

переустройство общества, единая массовая партия, имеющая 

монополию на власть и возглавляемую лидером у которого 

культ; система террористически-полицейского контроля над 

обществом, полный контроль над СМИ, армия удерживает 

власть, централизованное рук-во экономикой. + в 20-ые гг. ХХ 

века наличие массового общества и современные технологии (Р. 

Арон, Мейланджилес, Кесслер, Кон и др. – Метод – 

антисоветизм). 

В условиях оттепели – критика «тоталитарного синдрома» - не 

может все объяснить. Типология ТР: 

1. полные, неполные и чистые и нечистые – по набору признаков 

+ наличие широкой соцбазы, демократический имидж: 

легальность режима, милитаризация общественной жизни – на 1-

ом месте поставили СССР и Германия и др.; 

2. левые (продолжение революции), правые (к/р) 

Русские авторы с конца 80-х годов, среди них Турин, Тарасов, 

Трукан, Бакунин «История сов. тоталитаризма» 2 тома. С сер. 

90-х – Пайпс, Куртуа «Черная книга коммунизма». Тоталитаризм 

- феномен ХХ века: 

· Век широких массовых движений – стремление упорядочить; 

· Отклонение в ходе модернизации – хар-но для стран 2-го 

эшелона, т.е. догоняющей модели; 

· Новые технологии – достижение идеологии 

+ как дополнительный признак – степень свободы/несвободы и 

целеполагание режима отсутствие/ присутствие частной жизни. 

Признаки по-разному воплощаются в странах (марксистского 

типа и германского). 

Истоки в нашей стране: 

1. Исторические корни – хар-р российской государственности: 

централизованная сильная верховная власть, бюрократизм, 

карательный аппарат + менталитет патернализм, 

коллективистский образ жизни. 

2. Доктринальные – из сути марксистской доктрины 

«выдернуто»: гегемония пролетариата, классовая борьба, партия 

нового типа с новыми боевыми качествами. 

3. Массовые революционные движения – социальный 



инструмент - антагонизм, IWW – оживление 

националистических идей. 

4. Социальные истоки – связь с войной маргинальных слоев + 

помпезность режима. 

Шесть признаков тоталитарного общества (Бжезинский): 

1. Идеология (классовая уз национальная, т.е. по врагам - в 

СССР классовые враги, а в Германии - др. национальности). 

2. Однопартийная система (декреты об отмене буржуазных 

(после переворота) и социалистических (после разгона Учредит. 

Собрания) партий (последнее выступление - мятеж левых эсеров 

1918) + директива «О единстве партии», запрещавшая фракции 

внутри ВКПб, принятая на 10 съезде. 

3. Контроль над СМИ (отдельные декреты о запрете 

контрреволюционных изданий, приняты сразу после переворота 

+ запрет буржуазных изданий). 

4. Партийный контроль над вооруженными силами (нечто 

подобное у немцев). 

5. Массовый террор (применительно к идеологии - у нас против 

классового врага, у них против национального). Все началось с 

положения «О красном терроре» 5 сент. 1919. 

6. Государственное управление экономикой (у нас плановая 

директивная уз государственный монополистический 

капитализм). Исторически обусловлен захват власти 

марксистской партией - из-за состояния производственных 

отношений и грубых нарушений прав человека и трудящихся. 

Большие традиции органов политического контроля. Узость 

марксистской идеологии, приведшая к появлению тоталитарного 

общества. 

26.  Внешняя политика 

СССР и проблема 

коллективной 

безопасности в 

1930-е гг. 

В начале 30х годов Европу потрясли политические изменения: 

в Германии к власти пришли фашисты. Они не скрывали своих 

намерений в отношении других государств, поэтому СССР 

пришлось пересмотреть свои действия. Был выбран новый курс, 

направленный на создание деловых связей с демократическими 

странами и противостояния с Германией и Японией. 

В 1933 году Советский Союз налаживает дипломатические 

отношения с США, а годом позже вступает в Лигу 

Наций. Основная деятельность этой организации была 

направлена на мирное урегулирование конфликтов, чтобы не 

допустить военных действий. В 1935 году СССР подписала 

договор с Францией о взаимопомощи при нападении. 

Война в Испании 

В 1936 году в Испании произошел мятеж во главе с 

генералом Франко. Бунтари пытались свергнуть 

республиканское правление, активную поддержку им в этом 

деле оказывала Италия и Германия. Англия и Франция не 

вмешивались в данный конфликт, а перед СССР встал довольно 

сложный вопрос. С одной стороны материальную помощь 

Испании могли расценить как распространение революции, с 

другой, отказ от поддержки мог привести к потери влияния в 

коммунистическом движении. Сталин не мог позволить такой 

ситуации, поэтому вскоре открыто заявил о союзе. В Испанию 

была направлена военная техника, советники, а также 

добровольцы. 

Дальневосточные конфликты 

С восточной стороны также возникли проблемы, обострялась 



конфликтная ситуация с Китаем. В 1929 году начались военные 

действия в Северной Маньчжурии, причиной ссоры стала 

Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД). По договору 

железная дорога являлась совместной собственность, однако со 

временем советские работники вытеснили китайских 

специалистов. Пока в Китае царила политическая неразбериха, 

претензий не возникало, но  когда к власти пришел Чан Кайши, 

то он решил вернуть былые позиции. Возникший военный 

конфликт был подавлен советскими войсками. 

Вскоре возник новый враг в лице Японии, которая оккупировала 

Маньчжурию и приблизилась к границам СССР. По захваченной 

территории проходила КВЖД, вследствие чего Китай и 

Советский Союз вынуждены были 

заключить перемирие. Япония же подписала договор с 

Германией. Основные военные действия начались в 1938 году, 

рядом с озером Хасан японская армия получила отпор. Но 

спустя год они вновь начали атаку, но уже на Монгольские 

земли.  У Монголии с Советским Союзом был заключен договор 

о взаимопомощи, по нему они получили дополнительные войска. 

Мюнхенское соглашение 

В это же время фашистское объединение возобновило атаку по 

Европе. В мае 1938 года немецкая армия стояла возле границ с 

Чехословакией.  Советский союз мог оказать поддержку, если об 

этом попросят, но Чехословакия ожидала помощи от западных 

государств. Но реакция союзников  оказалась другой: Англия и 

Франция организовали переговоры с немцами в Мюнхене, по 

итогам разговоров часть территорий Чехословакии передавалась 

Германии, Польше и Венгрии. Захваченная страна могла 

обратиться за помощью в Лигу Наций, но этого так и не 

произошло. В Советском Союзе не теряли надежды создать 

объединенную организацию по безопасности, но после того, 

как в сентябре 1938 года Англия и Франция подписали с 

Германией договор о ненападении, эта иллюзия прошла. 

Отношение с Англией и Францией  

Заключение Мюнхенского договора усыпило бдительность 

Англии и Франции и никак не повлияло на Германию, 

продолжавшую свои походы. Немецкие войска ворвались в 

Чехословакию и захватили территорию. На этом фашисты не 

остановились и напали на литовские земли, они подчинили 

Мемельскую область. Следующей на очереди оказалась Польша, 

от нее потребовали передать ряд владений, а также 

присоединить Вольный город Данциг. Италия тоже не стояла на 

месте и захватила Албанию. Эти действия немного отрезвили 

английских  и французских политиков, и они решились на 

сотрудничество с СССР. 

После долгих переговоров представители зарубежных стран 

посетили   Москву. Согласно плану, который разработали 

советские политики, в случае опасности возможно оперативно 

выслать 136 дивизий. Английская сторона по этому поводу 

высказалась, что сможет помочь лишь 6 дивизиями. СССР не 

граничила с Германией, поэтому могла провести свои войска 

лишь через содружественные страны Англии и Франции — 

Польше и Румынии. Но приехавшие переговорщики не 

стремились убедить в этом своих сторонников, более того 

существовала договоренность среди западных стран, что такие 



вопросы не будут решаться в Москве. Вскоре выяснилась, что 

все эти переговоры не имели смысла, ведь европейцы послали 

лиц, не наделенных полномочиями в решении таких вопросов. 

Отношение с Германией 

В этот же период со стороны Гитлера последовало предложение 

о мировом соглашение, а также рассмотрение  сферы интересов 

в Восточной Европе. Перед Сталиным вновь возник непростой 

выбор. 

Причиной положительного ответа стало: 

 немецкие войска значительно превышали польские, их захват 

был вопросом времени, поэтому СССР получила бы врага около 

границ; 

 англо-французские переговоры затягивались; 

 на монгольской территории шла война с Японией. 

В августе 1939 года советские и немецкие стороны подписали 

договор, к нему прилагались секретные документы, в которых 

указывалось разграничение территорий. Это соглашение 

являлось выгодным для обоих государств. 

Решив западные вопросы, СССР обратило внимание на 

восточные дела. Советское войско под предводительством Г.К. 

Жукова разгромило японскую армию. В сентябре 1939 года 

состоялось подписание мирного договора. 

Внешняя политика СССР в 30-е годы была направлена на 

создание организации по обеспечению безопасности. Когда эта 

политика не встретила одобрения со стороны западных стран, 

пришлось пойти на сотрудничество с Германией. 

27.  Международное 

положение СССР 

накануне второй 

мировой войны: 

Пакт «Молотов-

Риббентроп» и 

секретные 

соглашения. 

Пакт Молотова-Риббентропа, также известный как Договор о 

ненападении между Германией и Советским Союзом, был 

подписан 23 августа 1939 года. Названный в честь своих 

подписантов, министров иностранных дел Германии и СССР 

Иоахима фон Риббентропа и Вячеслава Молотова, пакт стал 

поворотным моментом в преддверии Второй мировой войны. 

Тайна протокола Помимо открытых деклараций о ненападении, 

пакт включал в себя тайный протокол, разделявший страны 

Восточной Европы на сферы интересов Германии и СССР. 

Согласно этому протоколу, Польша, Балтийские государства, 

Финляндия и Румыния были поделены между двумя державами. 

Публикация этого протокола спустя многие годы вызвала 

огромный скандал и критику со стороны мирового сообщества. 

Последствия и начало войны Пакт Молотова-Риббентропа 

позволил Германии более уверенно начать войну, нападая на 

Польшу 1 сентября 1939 года. В свою очередь, СССР 

присоединился к разделу Польши, а затем последовали аннексии 

стран Балтийского региона и агрессия против Финляндии. Эти 

действия были осуществлены в соответствии с условиями 

тайного протокола. Раскрытие тайны и международные 

последствия Тайный протокол был раскрыт после второй 

мировой войны, когда его копия была обнаружена в архивах 

МИД Германии. СССР продолжал отрицать существование 

этого документа, но в конце концов признал его подлинность в 

1989 году. Это стало одним из оснований для возрождения 

национальных движений в Балтийских государствах, которые 

стремились к независимости от Советского Союза. В 1990-1991 

годах, после мирных революций, Эстония, Латвия и Литва 

восстановили свою независимость. Пакт Молотова-Риббентропа 



и историческая память Сегодня пакт Молотова-Риббентропа 

остается предметом живых дискуссий и исторической памяти. 

Он стал символом геополитической игры, которая привела к 

огромным человеческим страданиям и разрушению во время 

Второй мировой войны. Особенно больно этот пакт 

воспринимается в странах Восточной Европы, где его 

последствия на протяжении многих десятилетий определяли их 

историю и судьбы миллионов людей. 

28.  Внешнеполитическ

ая деятельность 

СССР накануне 

Великой 

Отечественной 

войны (сентябрь 

1939 – июнь 1941 

гг.) 

1 сентября 1939 г. Германия напала на Польшу. Через два дня 

Англия и Франция объявили Германии войну. Практической 

помощи Польше они не оказали. Началась вторая мировая война. 

СССР объявил о своём нейтралитете. 17 сентября 1939 г. на 

территорию Польши ввели советские войска. 28 сентября 1939 г. 

СССР и Германия подписали договор о дружбе и границе. К 

Советскому союзу был и присоединены Западная Украина и 

Западная Белоруссия. Эти территории ранее входили в состав 

Российской империи. Они были утеряны в результате советско-

польской войны по мирному договору 1921 г. 

В апреле 1938 г. Советский союз предложил Финляндии начать 

переговоры о заключении пакта о взаимопомощи. Финское 

руководство отклонило это предложение. 31 октября 1939 г. 

советское правительство предъявило территориальные 

претензии к Финляндии. СССР потребовал перенести границу от 

Ленинграда на 70 км (она проходила в 32 км от города), 

ликвидировать военно-морские базы на полуострове Ханко и 

Аланских островах. В обмен Финляндии предлагали большие, но 

неосвоенные территории на севере. Финляндское правительство 

отказалось. Переговоры были прерваны. 

28 ноября 1939 г. СССР расторг договор о ненападении 

Финляндией от 1932 г. Через два дня начались военные 

действия. В захваченном советскими войсками городе Териоки 

(Зеленогорск) 1 декабря 1939 г. было образовано правительство 

Финляндской Демократической Республики (ФДР). Его 

возглавил коммунист О.В. Куусинен. Правительство состояло из 

нескольких финских деятелей Коминтерна, проживавших в 

Москве. 2 декабря 1939 г. СССР заключил с ФДР договор о 

взаимопомощи и дружбе. Поддержкой в Финляндии 

правительство в Териоках не пользовалось. Мировое 

общественное мнение было на стороне Финляндии. 14 декабря 

1939 г. Лига Наций объявила СССР агрессором и вслед за 

Германией, Италией и Японией исключила его из своего состава. 

К нашей стране были применены экономические санкции. 

Англия, Франция и США оказали Финляндии большую 

экономическую помощь. Рассматривался вопрос 6 совместных 

военных действиях против СССР. 

Воина сложилась неудачно для Советского Союза и приняла 

ожесточённый характер. В течение нескольких месяцев Красная 

Армия безуспешно пыталась прорвать «линию Маннергейма». 

Она была создана на Карельском перешейке в тридцатые годы. 

Только в конце февраля 1940 г. советские войска прорвал и 

финляндскую оборону и овладели Выборгом. Финляндское 

правительство запросило мира. 

12 марта 1940 г. был подписан мирный договор. Границу 

отодвинули от Ленинграда на 150 км. К СССР отходил 

Карельский перешеек с Выборгом, район северо-западнее 



Ладожского озера, ряд островов в Финском заливе. Финляндия 

предоставила СССР в аренду на 30 лет военно-морскую базу на 

полуострове Ханко. В ходе войны советские войска потеряли 

убитыми около 50 тыс. человек и более 150 тыс. раненым и, 

пленными и пропавшими без вести. Потери финской армии были 

значительно меньшими. Престиж СССР и Красной Армии в 

мире резко упал. 

После подписания пакта Молотова-Риббентропа и начала II 

мировой войны правительства Литвы, Латвии и Эстонии 

оказались в сложном положении. Они находились между двумя 

агрессорами. В сентябре-октябре 1939 г. Советский союз 

заключил договоры о взаимной помощи с Эстонией, Латвией и 

Литвой. Литве был передан город Вильнюс и Виленская область, 

отторгнутые Польшей в 1920 г. По этим договора м СССР 

получил право размещения в республиках Прибалтики своих 

войск и создания на их территории морских и воздушных баз. 

В июне 1940 г. СССР обвинил прибалтийские страны в 

нарушении подписанных соглашений. Сюда были введены 

дополнительные войска. Советское правительство в 

ультимативной форме потребовало формирования новых 

правительств, контролируемых советскими политическими 

комиссарами. После создания этих правительств прошли выборы 

в сеймы Латвии, Литвы и в Государственный Совет Эстонии. 

Коммунистам в новых законодательных органах принадлежало 

большинство мест. 21 июля 1940 г. во всех трёх республиках 

провозгласили советскую власть. Через две недели решением 

Верховного Совета СССР все они были приняты в состав 

Советского Союза. 

26 июня 1940 г. СССР предъявил Румынии ультиматум с 

требованием передать Советскому союзу Бессарабию и 

Северную Буковину. Оставленная Германией без поддержки, 

Румыния покорилась. В августе 1940 г. часть Бессарабии и 

Буковину включили в состав Украинской ССР. Остальную 

территорию Бессарабии присоединили к Молдавской ССР, 

образованной 2 августа 1940 г. За год в состав СССР были 

включены территории с населением около 23 млн. человек. 

Граница отодвинулась на запад на 200-600 км. 

Советский союз выполнял все условия советско-германского 

экономического соглашения, подписанного 11 февраля 1940 г. 

СССР снабжал Германию сырьём и продовольствием. Это 

помогло Гитлеру к осени 1940 г. оккупировать большую часть 

Западной Европы 27 сентября 1940 г. в Берлине был официально 

оформлен военный блок трёх агрессивных стран – Германии, 

Италии и Японии (Тройственный пакт). В этот период 

ухудшились советско-германские отношения, В августе началась 

переброска на восток первых немецких войсковых соединений. 

Германское руководство стало готовить план войны против 

СССР. 

12-14 декабря 1940 г. во время визита Молотова в Берлин были 

проведены переговоры относительно присоединения СССР к 

Тройственному пакту. Советский союз потребовал вывода 

немецких войск из Финляндии и признания советского 

протектората над Болгарией. Требования остались без ответа. В 

декабре 1940 г. Гитлер принял окончательное решение о 

нападении на СССР. Началась разработка плана «Барбаросс». 



В первой половине 1941 г. произошло некоторое улучшение 

советско-американских и советско-английских отношений. Эти 

страны сняли введенный в период советско-финской войны 

запрет на торговлю с СССР. 

18 апреля 1941 г. состоялось подписание пакта о нейтралитете 

между Советским Союзом и Японией сроком на 5 лет. Это 

снизило напряжённость на дальневосточных границах. Договор 

соблюдался в течение всей Великой Отечественной войны. 

Надежды Сталина на длительное сотрудничество с Германией не 

оправдались. Пакт Молотова-Риббентропа лишь отодвинул 

войну на два года. Советский союз остался без союзников. 

Расширение границ не принесло безопасности стране. 

29.  Боевые действия 

летом-осенью 1941 

г. Московская 

битва и ее 

значение. 

23 июня создана Ставка Главного Командования во главе с 

Тимошенко. С 8августа преобразована в Ставку Верховного 

Главнокомандования во главе со Сталиным. 30 июня 1941 

создан Главный Комитет Обороны во главе со Сталиным, 

который стал верховным органом власти на время войны. 10 

июля создается главное командование направлений: Северо-

западное (Ворошилов), западное (Тимошенко), Юго-западное 

(Буденный). 16 июля 1941 создан институт военных комиссаров, 

существовавший до ноября 1942 – идет дублирование 

командования подразделениями. 16 августа – приказ №270 – все 

командиры, попавшие в плен, объявлялись предателями Родины, 

а их семьи подлежали аресту. 

Оборона Киева, Одессы, Севастополя. 

Киевская оборонительная операция. 7 июля – 26 сентября 1941. 

С советской стороны участвовали войска Юго-Западного фронта 

под командованием М. П. Кирпоноса и С. М. Буденного. Со 

стороны германии группа армий «Юг» и 2-я армия и 2-я 

танковая группа из «Центра». Итогом операции стала победа 

Германии и окружение войск Юго-западного фронта. 

К середине августа 1941 армии «Юга» вышли к Днепру на 

рубеже от Херсона до Киева. 20 августа немцы форсировали 

Днепр и подошли к Киеву. Под угрозой окружения оказались 

21,5,37,26,38 советские армии в излучине Днепра. 24 августа 2-я 

танковая группа «Центра» начала наступление на Конотоп, из 

района Кременчуга навстречу ей начала действовать 1-я 

танковая группа. Немцы угрожали окружением крупной 

группировке армий, но Сталин выступал категорически против 

отступления. Буденный настаивал на отступлении, но был 

отстранен от командования Южным направлением. 15 сентября 

кольцо окружения замкнулось. Только 17 сентября Ставка 

позволила оставить Киев, который был оставлен 20 сентября. 

Разрозненные группы войск прорывались на восток. 26 сентября 

Киевская оборонительная операция закончена разгромом 

окруженных армий. 

Оборона Одессы. 13 августа Одесса была полностью 

блокирована с суши. Создан Одесский Оборонительный Район 

под командованием контр-адмирала Г. В. Жукова. Одесса 

успешно оборонялась до 30 сентября, 14 сентября сюда была 

переброшена 157-я стрелковая дивизия по приказу Ставки. 30 

сентября приказано эвакуировать войска из Одессы в Крым по 

стратегическим соображениям (Одессу немцы уже обошли и 

угрожали Крыму, где войска были нужнее). 16 октября Одесса 

оставлена. 



Оборона Севастополя 12 сентября 1941 – 9 июля 1942. Оборона 

Крыма возложена на 51-ю отдельную армию под командованием 

Ф. И. Кузнецова. Вместе с переброшенной сюда из Одессы 

Приморской армией обороняли Крым 12 стрелковых дивизий и 4 

кавалерийские. 12 сентября к Крыму вышли передовые части 

немцев. У немцев было 7 пехотных дивизий и румынский 

горный корпус. 24 сентября немцы перешли в наступление на 

Перекопе, к 30 сентября советские войска отошли к Ишуньским 

позициям. 18 октября немцы начали наступление на Ишуньские 

позиции, 28 октября после упорных боев Манштейн прорвал 

оборону, в итоге часть армий эвакуирована на Таманский 

полуостров, а часть отошла к Севастополю. 30 октября – 21 

ноября 1941 идет первый штурм Севастополя. 9-10 ноября город 

блокирован с суши. Город устоял
18

. 

Смоленское сражение. 10 июля – 10 сентября 1941. Действия 

Брянского, Западного, Центрального и Резервного фронтов 

против «Центра» и части группы армий «Север». Итог – 

тактическая победа Германии. Включает оборону Полоцка, 

оборону Смоленска, Бобруйское сражение, оборону Могилева. 

Немцы рассчитывали добиться решающего успеха, рассечь 

западный фронт на три части, окружить и уничтожить его части, 

открыв дорогу на Москву. 10-12 июля моторизованные части 

немцев атаковали двумя клиньями по направлениям на Витебск 

и Могилев. 26 июля захватили Полоцк, ворвались в Смоленск. 19 

июля заняли Ельню. Под угрозой окружения оказались 20 

советских дивизий. Второй этап 21 июля – 3 августа. 21 июля 

контрнаступление советских войск, но оно не имело 

значительного успеха, так как велось отдельными и 

недостаточно мощными группами. 28 июля оставлен Смоленск. 

1-21 августа (третий этап). Немцы остановили наступление в 

центре, решив наступать на флангах с целью выравнивания 

фронта. 22 августа – 10 сентября (последний этап). Еще 16 

августа Ставка предприняла контрнаступление, приказано было 

продолжать его, но в конечном счете попытки опрокинуть 

«Центр» успеха не имели. Тем не менее, удалось приостановить 

наступление немцев и сорвать планы блицкрига. 

Оборона Ленинграда
19

. 9 июля немцы заняли Псков (280 км от 

Ленинграда). 23 июня начался создаваться Лужский 

оборонительный рубеж. К 19 июля, когда к нему вышли немцы, 

он был в целом готов. Наступление немцев задержалось, т. к. 

Гепнер обходил его. 14-15 августа немцы выходят к городу. 4 

сентября финны вновь отказались наступать на Ленинград, лишь 

блокируя его с севера. 6 сентября Гитлер отдал приказ отправить 

танки в наступление на Москву. 8 сентября взятие 

Шлиссельбурга завершило блокирование Ленинграда. 4 сентября 

начались обстрелы Ленинграда, но 12 сентября приказ о штурме 

города отменен. 

Московская битва 30 сентября 1941 – 20 апреля 1942. 1 период – 

оборонительный – 30 сентября – 4 декабря 1941, и 

наступательный, который делится на 2 этапа: контрнаступление 

5-6 декабря 1941 – 7-8 января 1942 и общее наступление 7-10 

января – 20 апреля 1942. 

Операция по захвату Москвы получила название «Тайфун». 6 

сентября 1941 Гитлер приказал разгромить советские войска на 

московском направлении до наступления зимы. По замыслу 



операции «Тайфун» предполагалось ударами из районов 

Духовщины (3-я танковая группа), Рославля (4-я танковая 

группа) и Шостков (2-я танковая группа) окружить силы РККА и 

уничтожить их в районах Брянска и Вязьмы, а затем обойти 

Москву с севера и юга с целью ее захвата. В Московской битве 

столкнулись группа армий «Центр» генерал-фельдмаршала Бока 

против Западного фронта под командованием Ивана 

Степановича Конева, Резервного фронта под командованием 

Семена Михайловича Буденного и Брянского фронта. 

Силы сторон: Германия: 1,926 млн. человек (78 дивизий), 1700 

танков, 14 тыс. орудий и минометов, 1390 самолетов. СССР: 

1,250 млн. человек (96 дивизий), более 1000 танков, 10,5 тыс. 

орудий и минометов, до 1400 самолетов. 

30 сентября в наступление перешла 2-я танковая группа немцев 

под командованием генерал-полковника Гудериана, а 2 октября 

1941 и основные силы группы армий «Центр». 3 октября 1941 

танковая группа вошла в Орел, прорвав фронт на глубину в 200 

километров. 6 октября немцы захватили Брянск и Карачев – 

силы брянского фронта были окружены. Командующий фронтом 

Андрей Иванович Еременко был ранен и эвакуирован 

самолетом. 

4 октября основные силы группы армий «Центр» вышли в район 

Вязьмы. 7 октября в районе Вязьмы были окружены войска 

Западного и Резервного фронтов. В окружение попали 37 

дивизий и 9 танковых бригад – всего 690 тыс. человек, из 

которых прорвались лишь около 85 тысяч. 

Такое положение дел создавало серьезную угрозу Москве. 10 

октября войска Резервного фронта передаются Западному, 

командующим которого становится Г. К. Жуков. 13 октября пала 

Калуга, 16 октября — Боровск, 18 октября — Можайск и 

Малоярославец.16 октября немцы наступают на Волоколамском 

направлении, где был совершен подвиг «панфиловцев». К концу 

октября бои шли в 80-100 км от Москвы. 15 октября издан 

приказ об эвакуации Москвы, а 20 октября введено осадное 

положение. В это время ударили дожди, дороги развезло – 

наступление немцев остановлено, возобновилось только после 

дождей и распутицы только 15-18 ноября, но советские войска 

удержали Тулу, Каширу. 17 ноября был отдан приказ об 

уничтожении населенных пунктов в прифронтовой полосе – 

«выгоним немца на мороз». Наступательные силы немцев были 

истощены, резервов не осталось, у СССР резервы были. 5 

декабря Калининский фронт под командованием Конева, 

Западный фронт под командованием Жукова и правый фланг 

Юго-Западного фронта под командованием Тимошенко перешли 

в контрнаступление. 8 декабря Гитлер отдал приказ об обороне 

на московском направлении. 

Январь – март 1942 наступление советских войск в направлении 

Ржева и Вязьмы. К марту 1942 г. стабилизировали фронт на 

линии Великие Луки – Брянск – Киров – Ока. Освобождена 

Московская и Тульская области. Прорыв фронта не удался, 

немцев просто оттеснили от Москвы. 

Московская битва имела важное стратегическое и 

психологическое значение. Стратегическое значение: советские 

войска прекратили беспорядочное отступление, отразили 

мощный удар, на который рассчитывали немцы и, создав 



необходимый перевес в живой силе и технике, смогли перейти в 

стратегическое наступление. Таким образом, план быстрого 

разгрома советской армии провалился, война приняла затяжной, 

не выгодный для немецких войск, характер. Психологическое 

значение: советский народ понял, что с немцами можно 

сражаться, сохранение столицы вселяло надежду на возможную 

победу. СССР потерял более миллиона человек, Германия около 

580 тысяч. 

30.  Планы сторон и 

боевые действия 

весной-летом 1942 

г. Сталинградская 

битва и ее 

значение. 

Контрнаступление под Сталинградом (19 ноября 1942 г. - 2 

февраля 1943 г.). 

Сентябрь – октябрь 1942 г. – разработка плана 

контрнаступления «Уран». 13 ноября 1942 г. утвержден 

Государственным Комитетом Обороны под председательством 

Сталина. План предусматривал активной обороной ослабить 

противника, затем нанести с флангов сталинградской 

группировки, прикрываемых румынскими войсками, мощный 

удар, который резко изменил бы стратегическую обстановку на 

юге страны в пользу СССР. Операция осуществлялась войсками 

Юго-Западного фронта (командующий Н. Ф. Ватутин), Донского 

(К. К. Рокоссовский) и Сталинградского (А. И. Еременко) 

фронтов при содействии Волжской военной флотилии (контр-ад-

мирал Д. Д. Рогачев). Руководство подготовкой 

контрнаступления по Юго-Западному и Донскому фронтам было 

возложено на Г. К. Жукова, по Сталинградскому — на А. М. 

Василевского. 

19 ноября 1942 г. началось контрнаступление войск Юго-

Западного и Донского фронтов севернее Сталинграда. Фронт 

был прорван на участке 3-й румынской армии, при этом в малом 

кольце была уничтожена 27-тысячная группировка противника. 

20 ноября началось наступление частей Сталинградского 

фронта. 

Окружение армии Паулюса (Сталинградский котел). 

Таким образом, войска трех фронтов, тесно взаимодействуя 

между собой, в течение четырех с половиной суток окружили в 

междуречье Дона и Волги, в городе Калач, 6-ю и 4-ю танковые 

немецкие армии в составе 22 дивизий и 160 отдельных частей. 

Так 330-тысячная 6-ая немецкая армия под командованием 

генерала Паулюса оказалась в окружении. 

Попытка деблокировать окруженную группировку. 

Новообразованная вермахтом группа армий «Дон» под 

командованием фельдмаршала Манштейна предприняла 

попытку прорыва блокады окружённых войск (Операция 

«Винтергевиттер»). Операция по деблокированию началась 12 

декабря 1942 г. 19 декабря немецкие части прорвали 

оборонительные порядки советских войск, но столкнулись с 

только что переброшенной из резерва 2-й армией под 

командованием Р. Я. Малиновского. В ходе встречных боёв к 25 

декабря немцы отошли на позиции, на которых они находились 

до начала операции «Винтергевиттер», потеряв практически всю 

технику и более 40 тыс. человек. 

Операция «Кольцо». 

План операции «Кольцо» предусматривал нанесение удара 

сначала с западного направления, а затем — с южного, в 

последующем рассечь оставшиеся войска надвое и уничтожить 

их по частям. Ликвидировать сталинградскую группировку было 



поручено Донскому фронту во главе с Рокоссовским. Операция 

продлилась с 10 января по 2 февраля 1943 г. 10 января началось 

наступление советских войск, которое привело к расчленению 6-

й армии на две группировки (советские войска соединились в 

районе Мамаева кургана), к 31 января была ликвидирована 

южная группировка, ко 2 февраля капитулировала северная 

группировка. 90 000 немецких солдат, включая 24 немецких 

генералов и фельдмаршала Паулюса, были захвачены в плен. 

Это было заключительное сражение контрнаступления под 

Сталинградом. 

Значение Сталинградской битвы. 

Поражение немцев под Сталинградом обеспечило коренной 

перелом в ВОВ, значительно укрепило мораль советской армии 

и тыла, подняла престиж советского военно-политического 

руководства и личный авторитет Сталина. Советская пропаганда 

умела использовать победу, прославляя организационный гений 

коммунистической партии. О поражениях первых 20 месяцев 

войны и об ответственности советского руководства за них 

предпочитали не вспоминать. Победа над Сталинградом 

укрепила также международный престиж Советского Союза. 

Поражение под Сталинградом потрясло гитлеровский рейх до 

основания, вызвало брожение и смущение среди союзников 

Германии и дало новый толчок движению Сопротивления в 

Европе, укрепило положение нейтральных государств. 

Наступление на кавказском направлении. 

Разгром немецких войск под Сталинградом и развернувшееся 

общее наступление войск Южного фронта на ростовском 

направлении заставили противника начать отвод своих войск из 

района Моздока. С 24 января 1943 г. Северо-Кавказский фронт 

под командованием генерал-лейтенанта И. И. Масленникова 

развернул преследование противника и к 24 января 1943 г. 

освободил Малгобек, Моздок, Прохладный, Минеральные Воды, 

Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Ставрополь, Армавир. 

Попытки врага закрепиться на рубеже р. Кубань были сорваны 

ударами советских войск, которые к 30 января освободили 

Кропоткин и Тихорецк, продвинувшись за январь на 650 км. 

Войска Черноморской группы (с 9 февраля 1943 г. включены в 

состав Северо- Кавказского фронта) перешли в наступление 16 

января и к 4 февраля освободили Нефтегорск и Майкоп, а 9 

февраля приступили к проведению Краснодарской операции, в 

ходе которой 12 февраля 1943 г. освободили Краснодар. 

Немецко-фашистскому командованию удалось часть сил группы 

армий «А» отвести через Ростов, а другую — на Тамань и 

закрепиться на заранее подготовленном рубеже (так называемая 

«Голубая линия»). Предпринятые весной 1943 г. сильно 

ослабленными в боях советскими войсками попытки прорвать 

вражескую оборону успеха не имели. Осенью в ходе 

Новороссийско-Таманской операции 1943 г. (9 сентября — 9 

октября) войска Северо- Кавказского фронта (с мая 1943 

командующий — генерал-полковник И. Е. Петров) во 

взаимодействии с Черноморским флотом освободили 

Новороссийск и весь Таманский полуостров. Закончилась битва 

за Кавказ. 

Прорыв блокады Ленинграда. 

Для прорыва блокады Ленинграда был разработан план «Искра». 



План операции предусматривал одновременными встречными 

ударами войск Ленинградского фронта с запада и Волховского 

фронта с востока в направлении на Синявино и Рабочий посёлок 

№ 5 во взаимодействии с Балтийским флотом разгромить 

группировку противника южнее Ладожского озера, 

ликвидировать шлиссельбургско-синявинский выступ, и тем 

самым обеспечить сухопутное сообщение Ленинграда со 

страной. Начало операции сперва было назначено на 1 января 

1943 года, но из-за погодных условий было перенесено на 12 

января. 18 января войска Ленинградского и Волховского 

фронтов соединились в районе Рабочих посёлков № 1 и 5. В этот 

же день был освобождён Шлиссельбург и очищено от 

противника всё южное побережье Ладожского озера. Пробитый 

вдоль берега коридор шириной 8—11 километров восстановил 

сухопутную связь Ленинграда со страной. 

31.  Планы сторон на 

летнюю кампанию 

1943 г. Курская 

битва и битва за 

Днепр. 

Планы сторон на летнюю кампанию 1943 г. 

Немецкое командование с апреля 1943 г. вело разработку 

операции «Цитадель». Планировалось разгромить войска 

Центрального и Воронежского фронтов, оборонявших Курскую 

дугу, и развить наступление на Москву. Для осуществления 

операции немцы сконцентрировали свыше 900 тыс. человек, 

около 100 тыс. орудий и минометов, 2700 танков и штурмовых 

орудий, более 2 тыс. самолетов. Кадрового пополнения войск 

удалось достичь за счет тотальной мобилизации. 

Советскому командованию было известно. Оно приняло 

решение провести оборонительное сражение, измотать войска 

неприятеля и нанести им поражение, нанеся в критический 

момент контрудары по наступающим. 

Курская битва и ее значение. 

Курская битва продолжалась сорок девять дней — с 5 июля по 

23 августа 1943 года. 

На фасах курского выступа была создана глубоко 

эшелонированная оборона. В общей сложности было создано 8 

оборонительных рубежей. Войска Центрального фронта 

(командующий Рокоссовский) обороняли северный фас 

Курского выступа, а войска Воронежского фронта 

(командующий Ватутин) — южный фас. Войска, занимавшие 

выступ, опирались на Степной фронт (командующий Конев). 

Координацию действий фронтов осуществляли Жуков и 

Василевский. 

5 июля 1943 г. началось новое немецкое наступление в районе 

Курск—Белгород. В этой гигантской битве принимали участие 

около 2,25 миллионов с обеих сторон, около 6 тыс. танков и 

более 4500 самолетов. Советские войска значительно 

превосходили немецкие и по количеству людей (1337 тысяч 

против 900 тыс.) и по военной технике. 

12 июля 1943 г. в районе Прохоровки произошло одно из 

крупнейших в истории встречное танковое сражение. С 

советской стороны в сражении участвовала 5-я танковая армия 

П. Ротмистрова, насчитывавшая около 850 танков. С немецкой 

стороны, в нём участвовала 2-й танковый корпус СС имевший 

494 танка. К исходу 12 июля сражение завершилось с неясными 

результатами. После сражения немецкие войска не смогли 

продвинуться вперед сколь-нибудь значительно, несмотря на то, 

что потери советской танковой армии, вызванные тактическими 



ошибками её командования, были намного больше. 

23 июля 1943 г. немецкое наступление было приостановлено по 

всему фронту. 5 августа 1943 г. освободили Орел 

(операция «Кутузов») и Белгород, 23 августа 1943 г. - Харьков 

(общая операция «Румянцев»). 

Победа под Курском ознаменовала переход стратегической 

инициативы к Красной Армии. Курское сражение переросло 

затем в грандиозное стратегическое наступление от Великих Лук 

на северо-западе и до Черного моря на юге. Приближение 

открытия второго фронта. 

Форсирование Днепра. 

26 Августа — 23 декабря 1943 г. – битва за Днепр. 
Стремясь задержать продвижение советских войск на запад, 

немцы развернули строительство «восточного вала» (с августа 

1943 г.). 26 августа 1943 г. советские дивизии начали движение 

по всему 1400-километровому фронту, растянувшемуся от 

Смоленска до Азовского Моря. Это была крупномасштабная 

операция, в которой было задействовано 2 650 000 человек, 51 

000 орудий, 2400 танков и 2850 самолетов, разбитых на пять 

фронтов (1 Белорусский и 4 Украинских). «Бег к Днепру» - 

отступление немецкой армии. 

9 сентября 1943 г. – приказ форсировать Днепр. Днепр 

форсировался с ходу, на подручных средствах: рыбацких лодках, 

импровизированных плотах из бревен, бочек, стволов деревьев и 

досок, неся большие потери. Это объясняли стремлением не дать 

немцам закрепиться и требованием Сталина взять Киев к 7 

ноября – годовщине революции. К концу сентября 1943 г. части 

Красной Армии захватили 23 плацдарма. 6 ноября 1943 г. 1-й 

Украинский фронт под командованием Ватутина штурмом 

освободил Киев. В результате четырёхмесячной операции 

Левобережная Украина была почти полностью освобождена. 

Смоленская операция. 

Смоленская наступательная операция («Суворов») 

проводилась с 7августа по 2 октября 1943 г. (два этапа: 7-28 

августа, 28 августа-2 октября). Цель: разгром левого крыла 

группы армий "Центр" и освобождение Смоленска. Создали 

превосходство в людях и технике. На первом этапе операция 

развивалась неудачно. На втором этапе освободили часть 

Калининской, Смоленскую область, положили начало 

освобождению Белоруссии. 

32.  Планы сторон на 

1944 г. Основные 

операции советских 

войск в 1944–1945 

гг. Капитуляция 

Германии. 

Планы Германии: измотать противника и не допустить их к 

важнейшим сырьевым источникам и границам Рейха. Надежды 

на эшелонированную оборону и раскол союзников. Военное 

производство в Германии падало, потери компенсировать было 

все труднее. 

Планы СССР: наращивание выпуска военной продукции, ряд 

последовательных ударов на северо-западе и юго-западе с целью 

сковать противника; создать за зиму условия для летнего 

наступления в Белоруссии и Прибалтике, выйти на госграницу 

СССР и приступить к освобождению стран Восточной Европы. 

В октябре 1943 создано 4 Украинских, 2 Белорусских и 3 

Балтийских фронта. Предполагалось провести ряд операций по 

всей линии фронта. Расчет на то, чтобы запутавшийся 

противник, маневрируя силами и средствами, ослабил плотность 

своих войск именно там, где планировался главный удар. Для 



таких наступлений было выбрано 10 районов, позже они были 

названы «10 сталинских ударов». 

1. Операция «Январский гром», она же «Нева-2». 

Окончательное снятие блокады Ленинграда войсками под 

командованием Масленникова и Федюнинского. 27 января 

блокада снята, противник отброшен на 60-100 км. Успешные 

совместные действия двух армий позволили выбить врага из-под 

Ленинграда и развить успех в направлении Кингисепп — Нарва. 

2. Корсунь-шевченковская наступательная операция 24 

января – 19 февраля 1944 и наступление в Правобережной 

Украине. Командовали Корсунь-шевченковской операцией 

Ватутин и Конев. Цель – окружить и уничтожить немецкую 

группировку на Корсунь-шевченковском выступе. В ходе этой 

операции освобождена вся Правобережная Украина, уничтожена 

крупная группировка противника. 26 марта советские войска 

вышли к реке Прут – границе с Румынией. 

3. Одесская операция. Примерно 18 марта 1944 

(форсирование Южного Буга) – 10 апреля 1944 (успешный 

штурм Одессы). 3-й Украинский фронт под командованием 

Малиновского. Целью операции являлся разгром приморской 

группировки противника между реками Южный Буг и Днестр, 

освобождение северо-западного побережья Чёрного моря, 

включая Одессу и выход к государственной границе СССР с 

Румынией. Крымская операция 8 апреля – 12 мая 1944 

(освобождение Севастополя). Цель: разгромить блокированную 

в Крыму группировку противника и очистить п-ов. На самом 

деле оборонять блокированный Крым для немцев не имело 

смысла, но в случае его эвакуации из войны могли выйти 

Румыния и Венгрия. Советскими войсками 4-го Укр. Фронта 

командовал Ф. И. Толбухин (основной удар со стороны 

Перекопа), приморской армией (удар в р-н Керчи) – Еременко. 8 

апреля взят Армянск, 11 – Джанкой, 13 – Феодосия, 

Симферополь, Евпатория. 5-9 мая в ходе 4-дневного штурма 

освобожден Севастополь. 

4. Выборгско-Петрозаводская операция 10 июня – 9 августа 

1944. Наступление в Карелии против финских войск. 

Командующие: Ленинградский фрот (Л. А. Говоров), 

Карельский фронт (Мерецков), Балтийский флот (В. Ф. Трибуц). 

СССР прорвал «линию Маннергейма», захватил Выборг и 

Петрозаводск. Финляндия выходит из войны
20

. 

В это время, 6 июня 1944, союзники открыли Второй фронт в 

Нормандии. 

5. Белорусская наступательная операция «Багратион», 23 

июня - 29 августа. К июню 1944 года линия фронта на востоке 

подошла к рубежу Витебск — Орша — Могилев — Жлобин, 

образовав огромный выступ, обращенный вглубь СССР. На 

территории Белоруссии, располагалась глубоко 

эшелонированная оборона немецкой группы армий «Центр». 

Красная Армия не могла продолжать наступления южнее и 

севернее выступа — возникла реальная угроза фланговых 

ударов. Была поставлена задача ликвидации выступа, разгрома 

группы армий «Центр» и освобождения Белоруссии. 

Участвовали 1, 2, 3-й Белорусские (Рокоссовский, Захаров, 

Черняховский) и 1-й Прибалтийский (Баграмян) фронты. В ходе 

этого обширного наступления была освобождена территория 



Белоруссии и часть Прибалтики и практически полностью 

разгромлена германская группа армий «Центр». 

6. Львовско-Сандомирская операция. 13 июля – 29 августа 

1944. Цель: освобождение Западной Украины и Юго-Восточной 

Польши. 13 июля 1 Украинский фронт перешли в наступление. 

18 июля оборона немцев была прорвана с обоих направлений, к 

18 июля окружили группу армий «Северная Украина» в районе 

Броды-Рава-Русская-Львов. 1 августа - восстание в Варшаве. 

Восставшие надеялись, что продержатся до прибытия советских 

войск и создадут независимое польское правительство. Но 

советские войска притормозили наступление, т.к. победа 

восставших была им невыгодна в силу ориентации тех на 

эмигрантское правительство. В итоге разбита группа армий 

«Северная Украина», освобождены Западная Украина и часть 

Польши. 

7. 20-29 августа 1944 войска 2 и 3 украинских фронтов 

(Малиновский и Толбухин) разгромили немецко-румынские 

войска в ходе Ясско-Кишиневской операции. Было решено 

нанести удар на флангах, где стояли менее боеспособные 

румыны, окружить и уничтожить группировку «Южная 

Украина». 20 августа оборона в Болгарии была прорвана, 24 

августа 18 дивизий немцев окружены, румыны разбиты и 

отброшены. Молдавия была освобождена, Румыния и Болгария 

капитулировали; новые правительства объявили Германии 

войну. 

8. Прибалтийская операция 14 сентября – 24 ноября 1944. 

Цель: освободить Эстонию, Латвию и Литву. Ленинградский 

фронт (Л. А. Говоров), 1-й Прибалтийский (Баграмян) , 2-й 

Прибалтийский (Еременко), 3-й Прибалтийский (Масленников), 

Балтфлот (Трибуц). Общее руководство – маршал Василевский. 

В ходе операции освобождены Литва, Латвия, Эстония, создан 

«курляндский котел», группа «Север» фактически разбита. 

9. Наступательные операции октября-декабря между Тисой 

и Дунаем (Восточно-Карпатская и Белградская). В результате 

этих операций были разгромлены немецкие группы армий «Юг» 

и «F», очищена большая часть территории Венгрии, 

освобождена Закарпатская Украина, оказана помощь в 

освобождении Чехословакии и Югославии. Венгрия объявила 

Германии войну. 

10. Петсамо-Киркенесская операция в Заполярье 7 октября – 

1 ноября 1944. Цель: наступление на Луостари и Петсамо 

(Печенгу), далее на Киркенес в Норвегии
21

. Наступали 

Карельский фронт (Мерецков) при поддержке Северного флота 

(А. Г. Головко). Немцы: 20-я горная армия генерал-полковника 

Рендулича 19-й горный корпус Йодля. Наступление осложнялось 

гористым тундровым рельефом местности, условиями 

Заполярья
22

. 

9 октября 1944 близ Лиинахамари высадился десант разведчиков 

под командованием майора Барченко-Емельянова, 12 октября он 

захватил и удержал батареи на мысе Крестовом, делавшие 

невозможным высадку десанта в Печенге, после чего в гавань 

прорвались советские торпедные катера и «Морские охотники» с 

десантов. 13 октября Лиинахамари была захвачена. 

15 октября взяли саму Печенгу. Кроме того, при поддержке 

флота были выброшены еще десанты 18,23,25 октября на южном 



берегу Варангер-фиорда, все успешно. 23 октября было 

перерезано шоссе Киркенес-Рованиеми, захвачены никелевые 

рудники, а 25 октября советские войска вступили в Норвегию. 

Важнейшим военно-политическим итогом летне-осенней 

кампании 1944 стало смещение войны к границам Германии. 

Свершилось то, чего больше всего боялось немецкое 

командование - Германия оказалась зажатой между двумя 

фронтами. 

33.  Война СССР с 

Японией. Итоги и 

уроки Второй 

мировой войны. 

После окончания войны в Европе Вторая мировая война еще не 

закончилась. Продолжались боевые действия союзников и Китая 

с Японией. 

В соответствии с договоренностью, достигнутой на Ялтинской 

конференции, 5 апреля 1945 г. СССР денонсировал пакт о 

нейтралитете с Японией. Причиной этого была политика, 

проводимая Японией в отношении Советского Союза, 

превратившаяся в сплошную цепь провокаций и военных 

приготовлений. В самый сложный для Советского Союза период 

войны японская разведка снабдила германскую разведку 

шпионскими данными об экономической и военной мощи 

Союза. Большой помощью Германии со стороны Японии было 

сосредоточение в Маньчжурии вдоль границ с СССР почти 

миллионной Квантунской армии, считавшейся отборной силой 

японских сухопутных войск. 

26 июля 1945 г. СССР, США и Китай потребовали от Японии 

безоговорочной капитуляции. Требование было отклонено. 6 и 9 

августа американцы сбросили две атомные бомбы на японские 

города, погибло 114 тысяч японцев. 

Через японского посла в Москве правительству Японии было 

вручено заявление, в котором говорилось о вступлении СССР с 9 

августа в войну с Японией и о причинах этого. Этот шаг был 

продиктован прежде всего союзническими обязательствами, 

взятыми на Крымской конференции, а причинами являлось то, 

что: «После разгрома и капитуляции гитлеровской Германии 

Япония оказалась единственной великой державой, которая все 

еще стоит за продолжение войны...» [2, с. 349]. Советский Союз 

рассматривал эту войну с Японией как необходимое средство 

ускорить окончание Второй мировой войны. К тому времени на 

границе с Маньчжурией были переброшены с советско-

германского фронта и развернуты войска под общим 

командованием А.М. Василевского. В боевых действиях со 

стороны СССР принимали участие войска Забайкальского 

(командующий Р.Я. Малиновский), 1-го Дальневосточного 

(командующий К.А. Мерецков), 2-го Дальневосточного 

(командующий М.А. Пуркаев) фронтов, которые располагали 1,5 

миллионами человек, 27 тысяч орудий и минометов, 5,2 тысяч 

танков и 3,7 тысяч самолетов. Удар был сокрушительным. Уже в 

первые дни боев были разгромлены противостоящие японские 

войска и наши части вклинились вглубь территории 

Маньчжурии. 14 августа японское правительство приняло 

решение о капитуляции, однако Квантунская армия продолжала 

сопротивляться. И только 19 августа началась массовая сдача 

японских солдат и офицеров в плен. К этому дню советские 

войска овладели Харбином и Мукденом, 22 августа — Порт-

Артуром и Дальним, 24 августа — Пхеньяном. Советский десант 

высадился на Южном Сахалине и Курильских островах [11]. 



Таким образом ударом советских войск с 9 августа по 2 сентября 

1945 г. была разгромлена Квантунская армия, освобождена 

территория в 1,3 млн. кв. км с населением свыше 40 млн. 

человек. Японская делегация на борту американского линкора 

«Миссури» в Токийском заливе 2 сентября подписала акт о 

безоговорочной капитуляции с участием всех союзных держав. 

По условиям капитуляции Японию занимали американские 

войска. К СССР отошла южная часть Сахалина и острова 

Курильской гряды. Сфера его влияния распространилась на 

Северную Корею и Китай. Однако мирный договор с Японией 

подписан не был, причиной же стали острова Уруп, Кунашир, 

Хабоман и Итуруп. Вторая мировая война закончилась. 

34.  Вторая мировая 

война: причины, 

ход, результаты. 

Ученые выделяют несколько основных причин начала военных 

действий: 

 

• Территориальные споры. Победители войны 1918 года Англия 

и Франция разделили Европу со своими союзниками на своё 

усмотрение. Распады Российской империи и Австро-Венгерской 

империи привели к возникновению 9-ти новых государств. 

Отсутствие четких границ порождали большие споры. 

Побежденные страны хотели вернуть свои границы, а 

победители не желали расставаться с присоединенными 

территориями. Все территориальные вопросы в Европе всегда 

решались с помощью оружия. Избежать начала новой войны 

было невозможно. 

• Колониальные споры. Побежденные страны были лишены 

своих колоний, которые были постоянным источником 

пополнения казны. В самих колониях местное население 

поднимали освободительные восстания с вооруженными 

стычками. 

• Соперничество между государствами. Германия после 

поражения хотела реванша. Она все время была ведущей 

державой Европы, а после войны была во многом ограничена. 

• Диктатура. Значительно усилился диктаторский режим во 

многих странах. Диктаторы Европы вначале развивали свою 

армию для подавления внутренних восстаний, а потом для 

захвата новых территорий. 

• Возникновение СССР. Новая держава не уступала могуществу 

Российской империи. Она была достойным конкурентом США и 

ведущих европейских стран. В них начали возникать опасения 

появления коммунистических движений. 

 

Начало войны 

 

Еще до подписания советско-германского соглашения Германия 

спланировала агрессию против польской стороны. В 

начале 1939 года было принято решение, а 31 августа подписана 

директива. Государственные противоречия 30-ых годов привели 

ко Второй Мировой войне. 

Немцы не признали своего поражения в 1918 году и Версальские 

договоренности, которые притесняли интересы России и 

Германии. Власть досталась нацистам, начали образовываться 

блоки фашистских государств, а у крупных государств не было 

сил противостоять немецкой агрессии. Первым на пути 

Германии к мировому господству оказалась Польша. 



Ночью 1 сентября 1939 года немецкие спецслужбы начали 

осуществление операции «Гиммлер». Одетые в польскую форму 

они захватили в пригороде радиостанцию и призвали поляков 

восстать против немцев. Гитлер объявил об агрессии с польской 

стороны и начал военные действия. 

Через 2 дня Германии объявили войну Англия и Франция, 

которые ранее заключили соглашения с Польшей о 

взаимопомощи. Их поддержали Канада, Новая Зеландия, 

Австралия, Индия и страны Южной Африки. Начавшаяся война 

стала мировой. Но Польша не получила ни от кого из 

поддерживающих стран военно-экономической помощи. Если 

бы к польским силам добавились английские и французские 

войска, то немецкая агрессия была бы мгновенно прекращена. 

Население Польши обрадовалось вступлению в войну своих 

союзников и ждало поддержки. Однако время шло, а помощь не 

приходила. Слабой стороной польской армии была авиация. 

Две армии Германии «Юг» и «Север» в составе 62 дивизий 

противостояли 6-ти польским армиям из 39 дивизий. Поляки 

сражались достойно, но численное превосходство немцев 

оказалось решающим фактором. Почти за 2 недели почти вся 

территория Польши была оккупирована. Образовалась линия 

Керзона. 

Правительство Польши уехало в Румынию. Защитники Варшавы 

вошли в историю благодаря своему героизму. Польская армия 

потеряла свою организационную целостность. 

 

Этапы войны 

 

С 1 сентября 1939 до 21 июня 1941 начался первый этап Второй 

мировой войны. Характеризует начало войны и ввод немецких 

военных в Западную Европу. 1 сентября фашисты напали на 

Польшу. Через 2 дня войну Германии объявили Франция и 

Англия со своими колониями и доминионами. 

Вооруженные силы Польши не успели развернуться, высшее 

руководство было слабо, а державы-союзники не спешили с 

помощь. Итогом стало полное купирование польской 

территории. 

Франция и Англия до мая следующего года не меняли свою 

внешнюю политику. Они надеялись, что агрессия Германии 

будет направлена против СССР. 

В апреле 1940 года немецкая армия без предупреждения вошли в 

Данию и заняли ее территорию. Сразу же за Данией пала 

Норвегия. Одновременно немецкое руководство реализовывала 

план «Гельб», решено неожиданно напасть на Францию через 

соседние Нидерланды, Бельгию и Люксембург. Французы 

сосредоточили силы на линии Мажино, а не в центре страны. 

Гитлер напал через Арденнские горы за линией 

Мажино. 20 мая немцы достигли Ла-Манша, голландская и 

бельгийская армии были капитулированы. В июне был разбит 

французский флот, часть армии удалось эвакуироваться в 

Англию. 

Французская армия не использовала все возможности 

сопротивления. 10 июня правительство уехало из Парижа, 

который был занят немцами 14 июня. Через 8 дней 

подписано Компьенское перемирие (22 июня, 1940 года) – 



французский акт капитуляции. 

Следующим должна была стать Великобритания. Произошла 

смена правительства. США стали поддерживать англичан. 

Весной 1941 года захвачены Балканы. 1 марта фашисты 

появились в Болгарии, а 6 апреля уже в Греции и Югославии. 

Западная и Центральная Европы были во власти Гитлера. 

Началось готовиться нападение на Советский союз. 

С 22 июня 1941 по 18 ноября 1942 года длился второй этап 

войны. Германия вторглась на территорию СССР. Начался 

новый этап, характеризующийся объединением всех военных 

сил в мире против фашизма. Рузвельт и Черчилль открыто 

объявили о поддержке Советского союза. 12 июля СССР и 

Англия заключили договор об общих военных 

действиях. 2 августа США обязалось оказывать военно-

экономическую помощь русской армии. Англия и 

США 14 августа обнародовали Атлантическую хартию, к 

которой позже присоединился СССР со своим мнением по 

военным вопросам. 

В сентябре русские и английские военные заняли Иран для 

предотвращения образования фашистских баз на Востоке. 

Создается Антигитлеровская коалиция. 

Немецкая армия встретила сильное 

сопротивление осенью 1941 года. План взятия Ленинграда не 

удалось осуществить, так как Севастополь и Одесса долго 

сопротивлялись. В канун 1942 году план «молниеносной 

войны» пропал. Гитлер потерпел поражение под Москвой, а миф 

о немецкой непобедимости развеялся. Перед Германией стала 

необходимость затяжной войны. 

В начале декабря 1941 года японские военные напали на базу 

США в Тихом океане. Две могущественные державы вступили в 

войну. США объявила войну Италии, Японии и Германии. 

Благодаря этому антигитлеровская коалиция усилилась. Был 

заключен ряд договоренностей о взаимопомощи среди стран-

союзников. 

С 19  ноября 1942 до 31 декабря 1943 года длился третий этап 

войны. Его называют переломным. Военные действия этого 

периода приобрели огромный масштаб и напряженность. Все 

решалось на советско-немецком фронте. 19 ноября русские 

войска начали контрнаступление под 

Сталинградом (Сталинградская битва 17 июля 1942 г. —

 2 февраля 1943 г.). Их победа послужила сильным стимулом для 

следующих сражений. 

Для возвращения стратегической инициативы Гитлер 

летом 1943 года осуществил нападение под Курском (Курская 

битва 5 июля 1943 - 23 августа 1943). Он проиграл и перешел в 

оборонительную позицию. Однако союзники Антигитлеровской 

коалиции не спешили выполнять обязанности. Они ждали 

истощения Германии и СССР. 

25 июля было ликвидировано итальянское фашистское 

правительство. Новый глава объявил войну Гитлеру. 

Фашистский блок начал распадаться. 

Япония не ослабила группировку на русской границе. США 

восполнили военные силы и начали успешные наступления в 

Тихом океане. 

Капитуляция (поражение) Японии 2 сентября 1945 года.  



С 1 января 1944 по 9 мая 1945 года. Фашистская армия была 

вытеснена за пределы СССР, создается второй фронт, 

европейские страны освобождаются от фашистов. Совместные 

усилия Антифашисткой коалиции привели к полному краху 

немецкой армии и капитуляции Германии. Великобритания и 

США проводили масштабные операции в Азии и Тихом океане. 

10 мая 1945 года – 2 сентября 1945 года. Вооруженные действия 

проводятся на Дальнем Востоке, а так же территории Юго-

Восточной Азии. США применило ядерное оружие. 

Великая Отечественная война (22 июня 1941 года —

 9 мая 1945 года). 

Вторая мировая война (1 сентября 1939 — 2 сентября 1945).  

 

Итоги войны 

 

Наибольшие потери выпали на Советский союз, который принял 

основной удар немецкой армии. Умерло 27 миллионов человек. 

Сопротивление Красной Армии привело к поражению рейха. 

Военные действия могли бы привести к крушению цивилизации. 

Военных преступников и фашистскую идеологию осудили на 

всех мировых процессах. 

В 1945 в Ялте подписано решение о создании ООН для 

предотвращения подобных действий. 

Последствия применения ядерного оружия над Нагасаки и 

Хиросимой заставила многие страны подписать пакт о запрете 

использования оружия массового поражения. 

Страны Западной Европы потеряли своё экономическое 

господство, которое перешло к США. 

Победа в войне позволила СССР расширить свои границы и 

усилить тоталитарный режим. Часть стран стали 

коммунистическими. 

35.  Великая 

Отечественная 

война (причины, 

события, 

формирование и 

деятельность 

антигитлеровской 

коалиции, итоги 

войны) 

Причины Великой Отечественной войны 

 Адольф Гитлер, лидер Германского рейха, 

придерживался идей пангерманизма и 

стремился установить господство немецкой 

расы на мировом уровне. 

 Для войны против США и Англии Германия 

нуждалась в ресурсах, которые в изобилии 

имелись в СССР. 

 Между национал-социализмом и советским 

социализмом присутствовали неразрешимые 

противоречия, исключающие возможность 

продолжения дипломатических отношений. 

  
 

Вступление в войну 
 

Весной 1941 все чувствовали что скоро придет 

война. 22 июня 1941 года в первой половине дня без 

официального объявления и, нарушив договор о 

ненападении, армия Германии напала на советскую 

землю. Сразу и не поняло руководство, что на самом деле 



произошло. В тот самый день была объявлена повестка 

для всех военнообязанных, и ввели военную ситуацию в 

стране. Нападение Германии на СССР нарушило пакт 

Молотова-Риббентропа, заключенный между странами 23 

августа 1939 года договор о ненападении. 

 

Смертельная схватка. 22 июня началось состязание, в 

которой участвовала могущая Германия и ее союзники 

Италия, Финляндия, Венгрия, Словакия против СССР. 

Фашистская армия понимала, что лучше действовать 

молниеносно и вести войну на нескольких направлениях. 

Это на нынешний Санкт-Петербург, столицу Москву и 

Киев. И германские войска хотели быстро разгромить 

Красную Армию и закончить войну. 
 

 

Неудачи Русской Армии 

 

Внезапно для советских войск противник превосходил и 

в силе, и в численности. Уже за три недели были 

оккупированы Литва и ближние к ней 

государства. Немцы рассчитывали, что будет легкая 

битва, но этого не получилось. Войска из Германии за 

первые недели войны потеряли сто тысяч человек. Но все 

же у Германии был перевес сил по сравнению с СССР. 

В плен захватывали и мирных жителей – они были 

угнаны в Германию и размещены в концентрационных 

лагерях. Несмотря на проигрышное положение СССР 

удалось остановить войска Германии на подступах к 

крупнейшим городам страны – Москве, Ленинграду и 

Новгороду. Сражения за них продолжались до 1942 года. 

План вторжения в СССР «Барбаросса» оказался сорван. 
 

  

Московская битва 

 

Красная армия упорно старалась в битве под Смоленском 

и разрушила планы Германии. Во время этого 

сражения немецкие войска впервые перешли к 

обороне. Операция по завоеванию Москвы получила 

значительные обороты. Началось наступление на 

Москву 30 сентября 1941 года . Германские войска 

прошли сквозь оборону и еще окружили советские 

армии. Для Москвы дела шли не слишком хорошо. Бои 

шли очень близко к столице. Руководители СССР быстро 

приказали начать укреплять линию обороны и 

подтягивали новые войска. Но, не смотря на все это, враг 

смог в середине октября плотно подойти к Москве. 

Начали вывозить людей из Москвы, и вывозили важных 



и известных людей. Если бы наступил прорыв немцев, то 

СССР уже подготовили все объекты чтобы их взорвать. В 

начале ноября наступление немцев остановилось, и 

уже 7 ноября на главной площади состоялся парад 

военных. И в середине ноября война возобновилось со 

страшной силой. И столица была спасена только из-за 

тщательного сопротивления. 5 и 6 декабря 1941 года 

началась попытка наступления советских войск около 

Москвы. И сразу же были освобождены такие города как 

Тверь и близкие города. Враг был отброшен на несколько 

сотен километров от Москвы. И это стало первым 

проигрышем немецких войск во всей Второй Мировой 

войны. Германия так и не смогла выполнить план 

«быстрой войны». 

 

  

Оборона Ленинграда 

 

Самая популярная и трагичная история в ВОВ 

была оборона Ленинграда. Гитлеровская армия больше 

всего хватила захватить этот город, потому что он был 

символом революции 1917 года. Гитлер думал, что когда 

Ленинград будет захвачен, то для СССР это будет полная 

катастрофа. Всего в этом городе до войны 

было 3 миллиона человек. 600 тысяч человек были 

эвакуированы. 8 сентября город был полностью 

блокирован со всех сторон. Это было тяжелое испытание 

из-за ужасного холода. Враг надеялся, что люди будут 

голодные и сами начнут уничтожать людей. Но советский 

народ, наоборот, сплотился. В этот страшный период 

погибло больше миллиона человек. Только 

в январе 1944 года блокада была разорвана, и начался 

ввоз в Ленинград товаров и продуктов. Красная армия не 

только выстояла, но и начала перебираться чтобы 

захватить столицу. 
 

 

Середина и перелом хода войны 
 

В период 1942-43 годов СССР активно наращивает 

военную мощь. Промышленность активно развивается, и 

она полностью направлена на оборону. Неимоверные 

усилия советских войск позволили отодвинуть немецкие 

войска в западном направлении. Решающим в переломе 

хода войны стало сражение в городе Сталинград. 
 

  

Начало Сталинградской битвы 

 



К весне 1942 года приоритет сил был на стороне 

Германии и ее войск. Сначала немцы захотели овладеть 

Крымом, и вот спустя несколько часов началось 

наступление. В конце весны оно прекратилось и для 

советских войск, это было трагично. В мае советские 

войска перешли в наступление под городом Харьковом и 

снова потерпели поражение. И вновь власть перешла к 

немецким войскам. Боясь потерять весь советский Юг, 

Сталин издал приказ, который получил название «Ни 

одного шага обратно». С сентября 1942 года в сломанном 

Сталинграде начались драки на улицах. Но немецким 

войскам не удалось отхватить город и даже перейти к 

оборонительному плану. К осени 1942 года немцы 

оккупировали большую составляющую европейской 

части СССР. 
 

 

 Курская битва, сражение под Прохоровкой и 

форсирование Днепра 

  

5 июля 1943 года начался окончательный перелом 

Великой Отечественной войны – битва на Курской 

дуге. 12 июля у села Прохоровка  состоялось самое 

масштабное танковое сражение в истории. На 

сегодняшний день в мировой истории оно остается 

самым крупным таковым боем. Механизированные части 

советской армии одержали важнейшую победу над 

немецкими войсками. 

Не менее значимым в переломе является форсирование 

Днепра. Сражение продлилось четыре месяца. В нем 

приняли участие десятки тысяч танков, самолетов и 

других единиц военной техники. В результате этих 

сражение была освобождена огромная часть территорий, 

находившихся под германской оккупацией. 
 

  

Завершающий этап Второй Мировой Войны 

  

С 1943 года советская армия перешла из обороны в 

активное наступление. Руководство разрабатывало 

компании, призванные отбросить немцев к Берлину и 

продолжить продвижение советских войск. Большое 

значение имеют партизанские силы – против врага 

сражаются около 6200 отрядов партизан. Они устраивают 

засады, ставят ловушки, используют для сражения 

подручные средства. В этот период были реализованы 

Белорусская, Прибалтийская и Будапештская операции. 
 

 



Тегеранская конференция и Ялтинская конференция 

4 февраля 1944 года состоялась вторая встреча лидеров 

стран, участвовавших в антигитлеровской коалиции. 

Представители СССР, Великобритании и США 

встретились в Ливадийском дворце. Соглашения, 

заключенные в ходе Ялтинской конференции, заложили 

основы не только для окончательного разгрома 

нацистской Германии, но и дальнейшего сотрудничества 

стран. 
 

 

План «Багратион» 

23 июня 1944 года началась операция «Багратион». За два 

месяца от гилеровской Германии была полностью 

освобождена Белоруссия, часть Прибалтики и Польши. 

На фронте в 1100 километров войскам удалось 

продвинуться на 600 километров в западном 

направлении. 

К началу 1944 года Германия понесла огромные потери, 

но все равно была хорошим противником. В 

январе 1944 года был нанесен первый масштабный удар 

по врагу под Питером. Была пропущена блокада и уже в 

марте полностью освободились Украина, и Красная 

Армия перешла к границе Черногории. 

В январе 1945 года советские войска начали досрочное 

наступление на германский фронт, чтобы помочь 

американским врагам.  
 

 

Берлинская операция и конец войны 

Конец Великой отечественной войне положила 

Берлинская операция. Она была проведена на территории 

Европы с 16 апреля по 9 мая 1945 года. В результате 

операции от гитлеровцев были освобождены все 

захваченные территории, взят контроль над Берлином. 

8 мая под Берлином был подписан договор, о том, что 

Германия должна немедленно покинуть советские 

земли. Но война закончилась только 9 мая, и этот день 

объявили Днем Победы. После разгрома Германии война 

еще не закончилась. Она продолжалась на Востоке, где 

США и Китай воевали с Японией. 8 августа СССР начал 

войну с Японией и нанес мощный удар по 

армии. 2 сентября 1945 года был подписан такой же 

договор, в котором было сказано, что Япония должна 

сдаться и сбежать из советских территорий. Победа 

далась огромными жертвами Война забрала 27 

миллионов человек. 

36.  Биполярная 

система мира. 

Биполярный мир сложился после окончания Второй мировой 

войны. Такое мироустройство предусматривало наличие в мире 

двух центров силы, которыми выступали США и СССР. Власть 



и влияние в мире были распределены между НАТО и ОВД. 

Государства должны были определиться с тем, к какому центру 

притяжения они готовы присоединиться. 

Биполярный мир требовал, чтобы ни одно из государств не 

превращалось в монопольный центр силы. 

Причинами установления такого миропорядка стали: 

 расстановка сил во время Первой и Второй мировых войн; 

 возникновение и дальнейшее противостояние двух 

идеологических систем – социалистической и 

капиталистической; 

 напряжение между СССР и США относительно мирного 

сосуществования после окончания Второй мировой войны; 

 разработка ядерного оружия. 

37.  Послевоенное 

восстановление 

экономики СССР: 

цели, пути и 

методы, 

результаты. 

Восстановление экономики 1945-1953 гг. 

Война принесла нашей стране огромные людские и 

материальные потери. Были разрушены 1710 городов и поселков 

городского типа, уничтожены 70 тыс. сел и деревень, взорваны и 

выведены из строя 31850 заводов и фабрик, 1135 шахт, 65 тыс. 

км железнодорожных путей. Посевные площади сократились на 

36,8 млн га. Страна потеряла около трети своего национального 

богатства. 

Сокращение рабочей силы, отсутствие полноценного питания и 

жилья вели к снижению производительности труда. 

В 1943 г. было принято партийно-правительственное 

постановление "О неотложных мерах по восстановлению 

хозяйств в районах, освобожденных от немецкой оккупации". 

Колоссальными усилиями к концу войны удалось восстановить 

промышленное производство на треть от уровня 1940 г. 

Экономические дискуссии 1945-1946 гг. 

В августе 1945 г. - поручение Госплану (председатель Н.А. 

Вознесенский) подготовить проект четвертого пятилетнего 

плана. Были высказаны предложения о некотором смягчении 

нажима в управлении экономикой, о реорганизации колхозов. 

В 1946 г. был подготовлен проект новой Конституции СССР. Он 

допускал существование мелких частных хозяйств крестьян и 

кустарей, основанных на личном труде и исключающих 

эксплуатацию чужого труда. В ходе обсуждения этого проекта 

звучали идеи о необходимости предоставить больше прав 

регионам и наркоматам. 

"Снизу" все чаще раздавались призывы к ликвидации колхозов. 

Проводили прямые аналогии с нэпом, введенным после 

Гражданской войны, когда возрождение экономики началось с 

оживления частного сектора, децентрализации управления и 

развития легкой промышленности. 

Развитие промышленности. 

Восстановление проходило в условиях резкого усиления 

перемещения населения, вызванного демобилизацией армии (она 

сократилась с 11,4 млн человек в 1945 г. до 2,9 млн в 1948 г.), 

репатриацией советских граждан, возвращением беженцев из 

восточных районов. 

Немалые средства уходили и на поддержку союзных государств. 

Огромные потери в войне вызвали нехватку рабочей силы. 

Выросла текучесть кадров: люди искали более выгодные 

условия труда. 

Решить острые проблемы предстояло путем 



увеличения перекачки средств из деревни в город и развития 

трудовой активности рабочих. 

Одним из самых знаменитых починов тех лет стало движение 

"скоростников", инициатором которого был ленинградский 

токарь Г.С. Борткевич, выполнивший на токарном станке в 

феврале 1948 г. за одну смену 13-дневную норму выработки. 

Движение стало массовым. На некоторых предприятиях были 

предприняты попытки внедрения хозрасчета. Но для 

закрепления этих новых явлений не были приняты меры 

материального характера, наоборот, при повышении 

производительности труда понижались расценки. 

На предприятиях военно-промышленного комплекса (ВПК) шел 

процесс разработки ядерного и термоядерного оружия, ракетных 

систем, новых образцов танковой и авиационной техники. 

Кроме ВПК, преимущество отдавалось также машиностроению, 

металлургии, топливной, энергетической промышленности, на 

развитие которых уходило 88 % всех капиталовложений в 

промышленность. 

Сельское хозяйство. 

Ослабленным вышло из войны сельское хозяйство страны, 

продукция которого в 1945 г. не превышала 60 % от довоенного 

уровня. Еще более ухудшилось положение в нем в связи с 

засухой 1946 г., вызвавшей сильный голод. 

Были значительно повышены налоги с доходов от продаж на 

рынке. 

Торговать на рынке разрешалось лишь крестьянам, колхозы 

которых выполнили государственные поставки. Каждое 

крестьянское хозяйство было обязано сдавать государству в 

качестве налога за земельный участок мясо, молоко, яйца, 

шерсть. В 1948 г. колхозникам было "рекомендовано" продать 

государству мелкий скот (держать который было разрешено 

колхозным уставом), что вызвало массовый забой по стране 

свиней, овец, коз (до 2 млн голов). экономика денежный война 

Денежная реформа 1947 г. больнее всего ударила по 

крестьянству, хранившему свои сбережения дома. 

Сохранялись нормы довоенного времени, ограничивавшие 

свободу передвижения колхозников: они были фактически 

лишены паспорта, им не оплачивали дни, когда они не работали 

по болезни, не платили пенсии по возрасту. 

Вместо звена (небольшой сельскохозяйственной единицы, 

состоявшей, как правило, из членов одной семьи, а потому часто 

более эффективной) было рекомендовано развивать бригадную 

форму работы. Это вызвало недовольство крестьян 

и дезорганизацию сельхозработ. Последовавшее за этим 

укрупнение колхозов привело к дальнейшему сокращению 

крестьянских наделов. 

38.  Политический 

режим в 

послевоенные 

годы: тоталитарные 

традиции и новые 

явления. 

Борьба с фашизмом после второй мировой войны сменилась 

глобальным противостоянием Востока и Запада. Началась 

«холодная война» (1946 – 1991 гг.) - идеологическое, военно-

стратегическое, политическое противостояние двух систем 

(капитализма и социализма). Формами противостояния стали: 

пропаганда своих ценностей, подрывная деятельность, создание 

образа врага и изоляция от него, гонка вооружений, борьба за 

сферы идеологического и экономического влияния, 

региональные вооруженные конфликты. 



В советском руководстве до конца 40-х годов существовало два 

взгляда на стратегию внешней политики: группа А.А. Жданова, 

выступавшая за сохранение большой тройки (СССР, США, 

Великобритания) и разжигание межимпериалистических 

противоречий; группа И.В. Сталина, выступавшая за создание 

военного противовеса США и Англии и расширение зоны своего 

влияния. К концу 40-х вторая позиция Запада была 

сформулирована премьер-министром Великобритании У. 

Черчиллем (речь в Фултоне в 1946 г.) и Президентом США Г. 

Трумэном (доктрина «сдерживания коммунизма», 1947 г.). Ее 

сущность заключалась в минимализации советской 

идеологической и военной экспансии, сдерживании 

распространения «восточного коммунизма», организации 

военно-политического блока против СССР, при этом 

противостояние Запада с СССР трактовалось как борьба 

демократии с тоталитаризмом. 

Первые послевоенные проблемы (устройство новой Германии, 

появление ядерного оружия, экономический кризис в 

большинстве европейских стран) обозначили начавшееся 

противостояние между бывшими союзниками. В 1945 г. 

американцы провели испытание ядерной бомбы. В 1949 г. 

успешное испытание прошло в СССР. Установился военный 

паритет между соперниками. Гонка вооружения продолжилась. 

В 1952 г. в США прошли испытания водородной бомбы, в 1953 

г. – в СССР. 

Д. Маршал, госсекретарь США, выдвинул (в 1947 г.) план 

«экономического оздоровления» европейских государств, 

заключавшийся в оказании финансовой помощи европейским 

государствам в размере 13 млрд. долларов. Ее приняли 17 

европейских стран. СССР продолжил распространять свое 

влияние в Восточной Европе. Линия раскола в Европе пролегла 

через Германию. Берлинский кризис 1948 – 1949 гг. привел к 

образованию ФРГ, попавшей под влияние Запада, и ГДР, на 

которую распространил свое влияние СССР. Начавшееся 

противостояние СССР – США привело к формированию в 1949 

г. двух военно-политических блоков: НАТО (10 

западноевропейских стран, США и Канада) и Совета 

экономической взаимопомощи (СЭВ), в который вошли страны 

социалистического блока во главе с СССР. В 1955 г. 

социалистические страны объединились в Организацию 

Варшавского договора (ОВД). Таким образом, к середине 50-х 

годов оформилась биполярная система устройства мира, 

установилось военно-стратегическое равновесие между СССР и 

США. Пиком блокового противостояния в начале 50-х годов 

стала война в Корее (1950-1953 гг.). Дальнейший 

внешнеполитический курс СССР всецело определялся, исходя из 

позиций «холодной войны». 

39.  СССР и 

послевоенное 

мирное 

урегулирование 

(1945–1949 гг.). 

Истоки, сущность, 

этапы «холодной 

войны» в 

Международные отношения после Второй мировой войны стали 

эпохой противостояния двух социально-политических систем: 

капитализма и социализма. Это противостояние получило 

название Холодной войны. Ее первый этап относится к 1949-

1953 гг. 

На Тегеранской (1943 г.) и Ялтинской (1945 г.) конференциях 

Сталину, Рузвельту и Черчиллю удалось найти общий язык. При 

этом появились спорные вопросы относительно послевоенного 



послевоенные 

годы. 

устройства мира: 

 процедура создания международной организации для 

поддержания мира и безопасности (будущая ООН); 

 судьба колониальных владений; 

 послевоенное положение Германии и Франции; 

 западные границы СССР и др. 

В последний раз союзные главы государств и правительств 

встретились на Потсдамской конференции (июль-август 1945 

гг.). 

В итоге были приняты решения по послевоенному устройству 

Европы: 

 перестройка политической жизни Германии на 

демократической основе; 

 закрепление за союзниками зон оккупации; 

признание влияния СССР в Центральной и Восточной Европе. 

40.  Предпосылки, 

идеология 

«оттепели», 

особенности ее 

первого этапа. ХХ 

съезд КПСС, его 

решения. 

Период хрущевской оттепели – это условное название периода 

в истории, длившегося с середины 1950-х годов по середину 

1960-х годов под управлением Никиты 

Сергеевича Хрущёва (1894-1971). Особенностью периода было 

частичное отступление от тоталитарной политики сталинской 

эпохи. Хрущевская оттепель – это первая попытка осознания 

последствий сталинского режима, которая раскрыла особенности 

общественно-политической политики сталинской эпохи. 

Главным событием этого периода считается XX съезд КПСС, 

который раскритиковал и осудил культ личности Сталина, 

подверг критике осуществление репрессивной политики. 

Февраль 1956 года ознаменовал начало новой эпохи, которая 

ставила своей задачей изменение общественно-политической 

жизни, изменение внутренней и внешней политики государства.  

Период хрущевской оттепели характеризуется такими 

событиями: 

 Начался процесс реабилитации жертв репрессий, 

подавалось амнистии невинно осужденное население, 

родственники «врагов народа» стали невиновными. 

 Республики СССР получили больше политических и 

правовых прав. 

 1957 год ознаменовался возвращением чеченцев и 

балкарцев на свои земли, с которых они были выселены в 

сталинское время в связи с обвинением в предательстве. 

Но такое решение не касалось поволжских немцев и 

крымских татар. 

 Также 1957 год знаменит проведением Международного 

фестиваля молодежи и студентов, что, в свою очередь, 

говорит о «приоткрытии железного занавеса», смягчении 

цензуры. 

 Результатом этих процессов является появление новых 

общественных организаций. Профсоюзные органы 

подаются реорганизации: сокращен штат высшего звена 

профсоюзной системы, расширено права первичным 

организациям. 

 Были выданы паспорта людям, проживающим в селе, 

колхозе. 

 Стремительное развитие легкой промышленности и 

сельского хозяйства. 

 Активное строительство городов. 



Улучшение уровня жизни населения. 

41.  Преобразования в 

структурах власти 

в годы «оттепели», 

их цели и 

последствия. 

После смерти И.В. Сталина 5 марта 1953 г. началась борьба за 

власть между его "соратниками". Наибольшую активность 

проявлял Л.П. Берия, бывший тогда заместителем председателя 

Совета Министров СССР и куратором силовых органов. Именно 

он начал своеобразную десталинизацию. Из руководства страны 

стали удалять сторонников Сталина, заменять руководителей 

республик. Была проведена амнистия уголовным преступникам. 

Началось осуждение злоупотреблений прежних лет. 

Однако претензии Л. Берии на руководство страной 

встревожили других руководителей, которые видели в этом 

угрозу для себя лично. Летом 1953 г. Н.С. Хрущёв сумел 

организовать своеобразный заговор и при поддержке других 

членов Президиума ЦК с помощью военных арестовать Л. 

Берию. Он был обвинён в шпионаже и расстрелян. Но борьба за 

власть продолжалась. С лета 1953 по февраль 1955 г. на вершине 

власти оказались Г. Маленков (руководитель правительства) и 

Н.С. Хрущёв (первый секретарь ЦК). Но Н.С. Хрущёв сумел 

оттеснить Г.М. Маленкова, в том числе и инкриминируя ему 

организацию «Ленинградского дела». 

Разоблачение сталинизма Хрущевым послужило толчком к 

сплочению так называемых "твердых" сталинцев и некоторых 

членов руководства, недовольных усилением позиций первого 

секретаря, создававших угрозу для их собственного положения. 

В октябре 1961 г. на XXII съезде КПСС разоблачение 

сталинизма было продолжено: тело Сталина было вынесено из 

Мавзолея. Сталинград переименовали в Волгоград, убрали 

портреты и статуи вождя. 

Продолжая свою реформаторскую линию, Хрущев успел сделать 

радикальные шаги в перестройке правящей партии. На XXII 

съезде в октябре 1961 г. были внесены изменения в Устав КПСС, 

которые касались демократизации самой партии, условий 

приема в нее, расширения прав местных партийных 

организаций, расширения прав союзных республик. В 1957 г. 

восстановились права депортированных при Сталине народов, в 

конце 50-ых гг. стали возникать различные формы 

общественного самоуправления. 

42.  Экономические 

преобразования в 

индустриальной и 

аграрной сферах в 

годы «оттепели», 

их итоги. 

Этот период характеризуется попытками поиска новых 

источников, методов и ориентиров дальнейшего хозяйственного 

развития в рамках сложившейся экономической системы. 

Попытки коррекции традиционной индустриальной модели 

прогресса носили сильный отпечаток внутриполитической 

борьбы в руководстве страны, развернувшейся после смерти 

Сталина (5 марта 1953 г.). 

В августе 1953 г. на сессии Верховного Совета СССР 

Председатель Совета Министров СССР Г. М. Маленков 

предложил новый курс, направленный на устранение 

сложившихся диспропорций в отраслевой структуре народного 

хозяйства на основе социальной переориентации экономической 

политики государства и приоритетного финансирования легкой 

и пищевой промышленности. В качестве второго по значимости 

направления провозглашаюсь возрождение села. Среди 

первоочередных мер, принятых в 1954 г., можно назвать 

снижение сельхозналога в 2,5 раза наряду со списанием 

недоимок по налогу за предшествующие годы; увеличение 



размеров приусадебных участков, повышение заготовительных 

цен на сельскохозяйственную продукцию (в пределах 1,5-5,5 

раза). Увеличивались объемы инвестиций в аграрную отрасль 

хозяйства, в том числе в производство сельскохозяйственной 

техники и оборудования, вводилась система пенсионного 

обеспечения колхозников. 

Вместе с изменениями в приоритетах инвестиционной политики 

государства произошли некоторые новации в системе 

управления народным хозяйством. Ее основным 

направлением стала попытка ослабления диктата центра и 

дебюрократизации оперативного управления. 

Внутриполитическая борьба в руководстве страны явилась 

причиной смещения Г. Маленкова с поста Председателя 

правительства в феврале 1955 г. В течение последующих трех 

лет власть постепенно сосредоточивалась в руках Н.С. Хрущева. 

В марте 1958 г., являясь Первым секретарем ЦК КПСС, он 

становится одновременно Председателем правительства СССР. 

Несмотря на смену руководства, в высших эшелонах власти в 

целом не произошло существенных изменений в выбранном 

после смерти Сталина хозяйственном курсе. 

43.  Общество и власть 

в сер. 1950-х – 60-х 

годах, 

«шестидесятничест

во» как 

общественное 

явление. 

Шестидеся тники («дети XX съезда»
[1]

) — 

поколение советской интеллигенции (примерно соответствует 

«молчаливому поколению» на Западе). По мнению Мариэтты 

Чудаковой, диапазон рождения шестидесятников — 1918—1935. 

Однако если строго следовать этому определению, то в 

поколение шестидесятников не попадут ни Бродский, 

ни Высоцкий, ни Венедикт Ерофеев. Дмитрий Быков продлевает 

его до 1940 года
[2]

. Историческим контекстом, сформировавшим 

взгляды «шестидесятников», были годы сталинизма, Великая 

Отечественная война, итоги XX съезда КПСС и эпоха 

«оттепели». 

Большинство из нас не было революционерами, не собиралось 

коммунистический режим уничтожать. Я, например, даже 

подумать не мог, что это возможно. Задача была очеловечить 

его. 

Большинство «шестидесятников» были выходцами из 

интеллигентской или партийной среды, сформировавшейся в 

1920-е годы. Их родители, как правило, были убеждёнными 

большевиками, часто участниками Гражданской войны. Вера в 

коммунистические идеалы была для большинства 

«шестидесятников» самоочевидной, борьбе за эти идеалы их 

родители посвятили жизнь. По 

свидетельству М. Ф. Ненашева шестидесятники «были 

идеалистами-коммунистами, ибо как эстафету приняли от 

старшего поколения веру в досталинский социализм, 

утверждающий равенство, свободу, справедливость». По 

мнению Б. Межуева шестидесятники были «единственным 

послевоенным поколением, для которого слова „мировая 

история“, „прогресс“ ещё не утратили смысл». 

Однако ещё в детстве им пришлось пережить 

мировоззренческий кризис, так как эта среда сильно пострадала 

от так называемых сталинских «чисток». У некоторых 

«шестидесятников» родители были посажены или расстреляны. 

Обычно это не вызывало радикального пересмотра взглядов — 

однако заставляло больше рефлексировать и приводило к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8#cite_note-%D0%A8%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B0_%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D1%81_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D1%81_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%83%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0


скрытой оппозиции режиму. 

44.  ГУЛАГ в 1940–

1950-е годы. 

Ликвидация 

лагерной системы, 

ее значение в 

истории страны. 

История ГУЛАГа тесно переплетена со всей Советской эпохой, 

но особенно с ее сталинским периодом. Сеть лагерей 

протянулась по всей стране. В них побывали самые разные 

группы населения, обвиненные по знаменитой 58-й статье. 

ГУЛАГ был не только системой наказания, но и пластом 

советской экономики. Заключенные осуществляли самые 

грандиозные проекты первых пятилеток. 

Советский ГУЛАГ был массивной системой исправительно-

трудовых лагерей. При Сталине заключенные исправительно-

трудовых лагерей стали важным ресурсом интенсивного 

развития многих отраслей промышленности, в том числе 

транспортной инфраструктуры страны, добычи полезных 

ископаемых и лесной промышленности. После смерти Сталина в 

1953 году система ГУЛАГ начала радикально уменьшатся, но 

принудительные трудовые лагеря и политические заключенные 

продолжали функционировать в СССР вплоть до эпохи 

Горбачева. 

Отказ от ГУЛАГа происходил постепенно. Толчком для начала 

этого процесса стала смерть Сталина в 1953 году. Ликвидация 

системы ГУЛАГа была начата уже через несколько месяцев 

после этого. 

В первую очередь Президиум Верховного Совета СССР издал 

указ о массовой амнистии. Так, было освобождено более 

половины заключенных. Как правило, это были люди, чей срок 

составлял менее пяти лет. 

В то же время большинство политических заключенных 

остались за решеткой. Смерть Сталина и смена власти вселили 

во многих зеков уверенность, что скоро что-то изменится. Кроме 

того, заключенные начали открыто сопротивляться 

притеснениям и злоупотреблениям лагерного начальства. Так, 

произошло несколько бунтов (в Воркуте, Кенгире и Норильске). 

Еще одним важным событием для ГУЛАГа стал XX съезд 

КПСС. На нем выступил Никита Хрущев, который незадолго до 

этого победил во внутриаппаратной борьбе за власть. С трибуны 

он осудил культ личности Сталина и многочисленные зверства 

его эпохи. 

Тогда же в лагерях появились специальные комиссии, которые 

занялись пересмотром дел политических заключенных. В 1956 

году их количество было меньше в три раза. Ликвидация 

системы ГУЛАГа совпала с передачей ее новому ведомству – 

МВД СССР. В 1960 году в запас был уволен последний 

начальник ГУИТК (Главное управление исправительно-

трудовых лагерей) Михаил Холодков. 

45.  Внешняя политика 

СССР в годы 

«оттепели»: успехи 

и просчеты. 

Период Оттепели в СССР относится к рубежу 1950-1960-ых 

годов, когда руководителем государства был Никита Сергеевич 

Хрущев. Он занимал должность первого секретаря КПСС с 1953 

по 1964 год. Эпоха Хрущева в истории СССР была отмечена 

рядом реформ, весьма спорных по своим результатам. 

Первыми событиями, которые можно отнести к Оттепели 

Хрущева можно считать амнистию 1953 года и прекращения 

ряда дел сталинского периода, например, Ленинградского или 

“Дела врачей”. 

В большей степени советские граждане почувствовали оттепель 

с 1956 года, когда началась критика “культа личности” Сталина. 



Это совпало с внешнеполитическими событиями, например, с 

нормализацией отношений Австрией и с Югославией и ее 

лидером Тито, так как при Сталине его считали едва ли врагом, 

как и страны НАТО. С 1953 года началась проверка дел и 

реабилитации бывших заключенных, а также расстрелянных, 

особенно, в 1930-ые годы, среди них были и бывшие маршалы – 

Тухачевский, Блюхер, Егоров. В 1957 году началось 

возвращение в места своего проживания депортированных 

народов: 

 Балкарцев и карачаевцев. 

 Чеченцев и ингушей. 

 Калмыков. 

Были восстановлены их республики, но на другие народы эти 

меры не распространились. Это относится к корейцам, болгарам, 

понтийским грекам, курдам, крымским татарам, немцам 

Поволжья. 

Однако, такие меры не мешали власти в 1956 году подавлять 

просталинские выступления в Тбилиси или преследовать Бориса 

Пастернака за публикацию романа “Доктор Живаго” в Италии. 

К 1957 году СССР покинули все иностранные военнопленные. В 

том же году запрещено присвоение населенных пунктам и 

объектам народного хозяйства имен живых государственных 

деятелей. Также был снят запрет 1936 года на аборты и проведен 

VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. 

В 1958 году из советского Уголовного Кодекса удалено понятие 

“враг народа”, однако, в государстве сохранилась и продолжала 

применять смертная казнь. В 1962 году была расстреляна 

демонстрация в Новочеркасске, а в 1964 арестован Иосиф 

Бродский. 

Одновременно с этим началась новая волна гонений на 

православную церковь, впервые с конца 1930-ых годов. 

Десталинизация достигла своего пика в 1961 году, когда XXII 

съезд КПСС в очередной раз осудил культ личности. По всей 

стране провел массовый демонтаж памятников бывшему 

руководителю СССР, были переименованы многие города и 

другие объекты. Полемика по поводу культа личности привела к 

разрыву в декабре 1961 года дипломатических отношений с 

Албанией до 1990 года. Тело Сталина вынесли из мавзолея и 

похоронили около Кремлевской стены. 

В 1955-1964 годах заметно ослабла цензура, поэтому начали 

публиковаться произведения Солженицына. В те годы 

продуктивно работали следующие кинорежиссеры: Чухрай, 

Хуциев, Гайдай, Данелия. 

Концом “Оттепели” принято считать осень 1964 года, когда 

Хрущева сняли со всех руководящих постов. Некоторые ее 

процессы по инерции продолжались до 1968 года, то есть до 

подавления выступлений в Чехословакии. 

46.  Политический 

компромисс 

середины 1960-х гг. 

Экономическая 

реформа 1965 г.: 

замысел и 

реализация. 

В 1965 г. в СССР последовала хозяйственная реформа, названная 

в народе косыгинской, по имени руководившего её 

осуществлением А. Н. Косыгина. Она ставила целью «усиление 

экономического стимулирования промышленного 

производства». Речь шла о введении элементов так называемого 

хозрасчёта (хозяйственного расчёта), подразумевавшего такую 

организацию производства, которая бы вела к повышению 

самостоятельности предприятий, увеличению ответственности 



их руководства и трудового коллектива, стимулированию их к 

улучшению качества продукции и получению прибыли. В 

рамках этой политики число обязательных показателей для 

предприятий было сокращено с 30 до 9. При этом были введены 

новые: стоимость реализованной продукции (чтобы побудить 

предприятия к сокращению выпуска не пользующейся спросом 

продукции и повышению качества), фонд заработной платы, 

сумма капиталовложении в производство и др. Чтобы 

подстегнуть инициативу предприятии, часть доходов 

оставлялась в их распоряжении и образовывала три фонда 

стимулирования: фонд материального поощрения, 

распределение которого контролировалось собранием трудового 

коллектива; фонд «соцкультбыта», предназначенный , главным 

образом для строительства жилья; и фонд самофинансирования 

для нужд обновления производства. Увеличивались премии за 

перевыполнение плановых заданий. Реформа шла непросто, 

новые показатели вводились с трудом. Тем не менее на новую 

систему перевели к концу восьмой пятилетки (1966-1970) уже 

83% предприятий, выпускавших 93% промышленной 

продукции. 

-  Косыгинская реформа приносила результаты. Национальный 

доход в годы восьмой пятилетки увеличился на 41%, объём 

промышленной продукции — на 50%. Было построено 1900 

крупных промышленных объектов, среди них Братская и 

Красноярская ГЭС, Останкинская телебашня, которая в то время 

стала самым высоким сооружением в мире (533 м). Советская 

экономика постепенно все более приближалась к стандартам 

общества потребления: возросли объёмы продаж одежды, 

бытовой техники, мебели и др. Высокими были темпы 

жилищного строительства, увеличивалась площадь квартир, 

улучшалась их планировка. Предприятия начали вкладывать 

деньги и в создание санаториев, домов отдыха, пансионатов. В 

1960-е гг. советская экономика росла на 5-6% в год, и доля СССР 

в мировом ВВП достигла 12,3%. Это был наивысший показатель 

доли нашей страны в глобальной экономике за всю историю. Но 

уже с девятой пятилетки (1971-1975) темпы экономического 

роста неуклонно снижались. Во многом это произошло потому, 

что Советский Союз получил возможности для наполнения 

бюджета и без реформ: пришла большая нефть Западной 

Сибири. Шло интенсивное освоение новых месторождении, 

прокладывались тысячи километров трубопроводов, сложился 

единый топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Параллельно 

росли мировые цены на нефть. Появились средства для импорта 

самых различных товаров - от современного оборудования до 

продовольствия. Однако для пробуксовки экономической 

реформы были и другие причины. Переориентация предприятий 

на получение прибыли привела к тому, что они стали повышать 

цены на выпускаемую продукцию. Им не выгодно было 

производить дешёвые товары. В условиях роста оптовых цен 

государство искусственно сдерживало розничные цены, что 

приводило к увеличению товарного дефицита. Распоряжаясь 

прибылью, предприятия всё больше средств использовали на 

собственные социальные нужды и повышение зарплаты, а не на 

инвестиции. Зарплата росла быстрее производительности труда. 

В конечном итоге экономическая реформа была свёрнута 



47.  Социально-

экономическое 

развитие СССР в 

1970-первой 

половине 1980-х 

гг.: стратегия, пути 

и методы 

реализации, итоги 

Социально-экономическое развитие СССР в 1970-е — первой 

половине 1980-х гг. проходило под знаком резкого усиления 

централизованного управления, роли центра в жизни общества и 

ограничения экономической власти республик и местных 

советов. Оно определялось планами трех пятилеток — 9-й, 10-й, 

11-й.  

Упор в промышленном развитии был отныне сделан на создание 

гигантских территориально-производственных комплексов 

(ТПК). Всего их было развернуто несколько десятков. Но 

главное внимание руководство СССР уделяло созданию и 

развертыванию Западно-Сибирского ТПК.  

В 1970-е гг. ускорение получила угледобыча. В целях 

активизации развития экономики Сибири и Дальнего Востока в 

1974 г. было решено вернуться к строительству Байкало-

Амурской магистрали (БАМ), первая попытка ее создания 

предпринималась накануне Великой Отечественной войны.  

Вместе с тем, экстенсивное развитие таило большую опасность 

для Советского государства. Его основные конкуренты по 

экономическому соревнованию на мировой арене — развитые 

капиталистические страны — еще в 1960-е гг. сделали упор на 

интенсивное развитие, на форсирование наукоемких отраслей, 

которые определяли научно-технический прогресс — 

электронику, кибернетику, робототехнику, биотехнологию и т.п. 

На этих направлениях они стали наращивать свой отрыв от 

СССР. 

Руководство страны понимало, что выиграть экономическую 

схватку можно лишь переведя экономику СССР на 

преимущественно интенсивный путь развития. Эту задачу в 

качестве главной ставили на XXIV, XXV, XXVI съездах КПСС. 

Однако она не была решена ни в 1970-е, ни в 1980-е гг. Попытки 

добиться ускорения социально-экономического развития через 

интенсификацию экономики всякий раз срывались. 

Последняя крупная попытка переломить ситуацию в «эпоху 

Брежнева» была предпринята в 1979 г. ЦК КПСС и СМ СССР 

приняли специальные постановления по управлению народным 

хозяйством и повышению эффективности производства. Был 

проведен ряд экспериментов по совершенствованию управления 

экономикой. В целях концентрации производства и управления 

создавались производственные и научно-производственные 

объединения. Ряд отраслей переводился на хозрасчет. 

В области сельского хозяйства в 1970-е — первой половине 

1980-х гг. упор делался на агропромышленную интеграцию, т.е. 

объединение сельского хозяйства с отраслями, которые его 

обслуживают — промышленностью, транспортом, торговлей, 

строительством (в той их части, что связана с селом).  

В 1970-е — начале 1980-х гг. были проведены огромные работы 

по мелиорации сельскохозяйственных угодий с целью 

повышения их урожайности.  

Наконец, событием особой важности стало принятие в 1982 

г. Продовольственной программы. Она предполагала решить 

продовольственный вопрос в СССР к 1990 г. 

Итоги экономического развития    
Падение темпов экономического роста началось в 9-й пятилетке 

(1971-1975 гг.). 

За 15 лет (1970-1985 гг.) темпы роста упали до уровня 



экономической стагнации (застоя), противоречия приобрели 

предкризисные формы. Что касается 11-й пятилетки, то она не 

была выполнена ни по одному основному показателю. В истории 

государственного пятилетнего планирования это был первый 

случай общего срыва плана. В итоге ни к 1980, ни к 1985 г. 

Советский Союз не вышел на первое место в мире ни по 

производству продукции на душу населения, ни по уровню 

производительности труда. В США производительность труда в 

промышленности в два раза, а в сельском хозяйстве в пять раз 

превышала соответствующие показатели в СССР. 

В то же время в СССР проводилась широкомасштабная 

социальная политика. Отсутствие безработицы, бесплатное 

образование и здравоохранение, гарантированное пенсионное 

обеспечение, высокие расходы государства на науку, культуру, 

спорт требовали крупных бюджетных средств, которые все с 

большим трудом доставляла экстенсивная экономика. Кроме 

того, огромных затрат стоило содержание раздутого 

государственного аппарата, прежде всего, вооруженных сил. 

Крупные средства тратились на поддержание международной 

политики СССР. 

48.  СССР 1970-е – 

первой половине 

1980-х гг. 

Эпоха реформ, перетрясок, державших в напряжении всю 

страну, закончилась с уходом Н.С.Хрущёва в 1964 г. Курс на 

«развёрнутое строительство коммунизма» был прекращён, и 

следующее, брежневское руководство в 1967 году 

провозгласило, что в стране уже построен «развитый 

социализм», и в дальнейшем остаётся лишь постепенно 

совершенствовать его, устраняя «отдельные недостатки». Эта 

эпоха (с 1964 по 1985) была названа «эпохой застоя». 

49.  Внешнеполитическ

ая деятельность 

СССР в 1960–1980-

е гг. Причины и 

сущность разрядки. 

Внешнеполитическая деятельность в 70-х - годов была 

направлена на обеспечение наиболее благоприятных условий 

для развития общества, на формирование и утверждение нового 

типа международных отношений, устранение угрозы войны. 

Однако атмосфера "застоя" сказалась и здесь. Были не только 

успехи и достижения, но и серьезные просчеты. 

Советская внешняя политика осуществлялась по следующим 

основным направлениям: 

- развитие отношений с социалистическими странами; 

- поддержание отношений с 

развитыми капиталистическими странами; 

- укрепление отношений со странами "третьего мира" - 

развивающимися государствами; 

- борьба за предотвращение мировой войны, сдерживание 

агрессивных устремлений НАТО и США. 

Отличительной особенностью взаимоотношений СССР с 

социалистическими странами было то, что все большее значение 

приобретало экономическое сотрудничество и политические 

консультации. Наиболее отчетливо это проявилось в 

детельности Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ), 

основной задачей которого было дополнить политическое 

сотрудничество экономической интеграцией. 

50.  Экономические 

реформы в годы 

перестройки. 

По предложению Горбачева ведущие экономисты страны 

разработали программу экономических реформ. Она 

предусматривала расширение самостоятельности предприятий 

на основе хозрасчета и самофинансирования, развитие частного 

сектора экономики в виде кооперативов в городе и фермерства 

https://studopedia.ru/18_50231_zastoy-i-ego-sut-pochemu-on-stal-vozmozhen.html
https://studopedia.ru/9_142354_priznaki-kapitalizma.html
https://studopedia.ru/19_354688_istoriya-vozniknoveniya-nato.html
https://studopedia.ru/view_ekonomistor.php?id=28


на селе, отказ государства от монополии внешней торговли, 

более глубокую интеграцию в мировой рынок, сокращение числа 

министерств, чиновничьего аппарата. 

51.  Политические 

реформы в годы 

перестройки. 

Результаты 

политических и 

социально-

экономических 

преобразований в 

ее ходе. 

Годы перестройки в СССР, которая началась в середине 1980-х 

годов, были периодом значительных политических реформ. Эти 

реформы включали в себя множество изменений в области 

экономики, социальных отношений и культуры, которые были 

направлены на повышение эффективности системы и улучшение 

жизни советского народа.  

Одним из наиболее заметных изменений в период перестройки 

было введение двух новых политических понятий: перестройка и 

гласность. Перестройка, по сути, была экономической реформой, 

которая предполагала переход от централизованного 

планирования к более децентрализованной экономической 

системе. Гласность же была политической реформой, которая 

призывала к большей открытости и прозрачности в 

правительственной деятельности. 

52.  Распад Союза ССР: 

причины, ступени, 

последствия. 

Причины распада: 

1) ослабление влияния властной вертикали СССР 

2) суверенитет республик, их конституционное право на выход 

из состава СССР 

3) стремление элит союзных и ряда автономных республик 

контролировать ресурсы своих территорий без участия союзных 

органов власти 

4) потребность восстановить утраченную национальную 

государственность 

5) ориентация на вхождение в состав соседних государств 

6) кризис идеологии 

7) неудачные попытки реформирования советской системы, 

приведшие к стагнации, а затем развалу экономики и 

политической системы 

II. Процесс распада СССР – укладывается в три этапа 

1этап. 

Это период перестройки, когда выросла политическая 

активность народа, сформировались массовые, в том числе 

радикальные и националистические движения и организации. 

Ситуация усугублялась противостоянием на политическом 

пространстве Президента СССР Горбачёва и Президента РСФСР 

Ельцина. 

- в 1989 году впервые было официально объявлено о начале 

экономического кризиса - рост экономики сменяется падением; 

- в период 1989—1991 гг. доходит до максимума главная 

проблема советской экономики — хронический товарный 

дефицит — из свободной продажи исчезают практически все 

основные товары, кроме хлеба. В регионах страны вводится 

нормированное снабжение в форме талонов; 

- с 1991 года впервые зафиксирован демографический кризис 

(превышение смертности над рождаемостью); 

- в 1989 году происходит массовое падение просоветских 

коммунистических режимов в Восточной Европе; 

- на территории СССР разгорается ряд межнациональных 

конфликтов: 

- в июне 1989 года вспыхивают межэтнические конфликты 

2 этап. Начинается «парад суверенитетов», что в свою очередь 

подталкивает руководство СССР к создание нового Союзного 



Договора . 

7 февраля 1990 года ЦК КПСС объявил об ослаблении 

монополии на власть, в течение нескольких недель прошли 

первые конкурентные выборы. Многие места в парламентах 

союзных республик получили либералы и националисты. И в 

течение 1990—1991 гг. все союзные, в т.ч. и РСФСР, и многие из 

автономных республик приняли Декларации о суверенитете, в 

которых оспорили приоритет общесоюзных законов над 

республиканскими, что начало «войну законов». 

С августа по октябрь 1990 года происходит «парад 

суверенитетов» автономных республик и автономных областей 

РСФСР. Большинство автономных республик провозглашают 

себя советскими социалистическими республиками в составе 

РСФСР или СССР. - Пытаясь хоть как-то спасти СССР, Союзное 

руководство проводит в марте 1991 года референдум, на котором 

проголосовало за «сохранение СССР как обновлённой 

федерации равноправных суверенных республик» более 76 % (в 

том числе более 70 % в РСФСР и в Украинской ССР). Несмотря 

на эту победу, центробежные силы продолжают нарастать. 

3 этап. Союзный Договор - ГКЧП и развал СССР. 

3.1. Ряд государственных и партийных деятелей, под лозунгами 

сохранения единства страны и для восстановления жёсткого 

партийно-государственного контроля над всеми сферами жизни, 

предприняли попытку государственного переворота, известную 

как «августовский путч». 

3.2. Поражение путча привело к краху центральной власти 

СССР. 

14 ноября 1991 года семь республик из двенадцати (Белоруссия, 

Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркмения, 

Узбекистан) принимают решение о заключении договора о 

создании Союза Суверенных Государств (ССГ) как 

конфедерации со столицей в Минске. Его подписание было 

намечено на 9 декабря 1991 года. 

3.3. Однако 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще, где 

собрались главы трех республик, основателей СССР, — 

Белоруссии, России и Украины ранние договоренности были 

отвергнуты Украиной. 

Главы 3-х республик констатировали, что СССР прекращает 

своё существование, и подписали Соглашение о создании 

Содружества Независимых Государств (СНГ). Подписание 

соглашений вызвало негативную реакцию Горбачёва, однако 

после августовского путча реальной властью он уже не обладал. 

21 декабря 1991 года на встрече президентов в Алма-Ате 

(Казахстан) к СНГ присоединилось ещё 8 республик: 

Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, 

Таджикистан, Туркмения, Узбекистан. 

25 декабря 1991 года Президент СССР М. С. Горбачев объявил о 

прекращении своей деятельности на посту Президента СССР «по 

принципиальным соображениям», подписал указ о сложении с 

себя полномочий Верховного главнокомандующего Советских 

Вооружённых Сил и передал управление стратегическим 

ядерным оружием Президенту России Б.Ельцину. 

53.  Крушение 

советской 

государственной 

 На этом этапе продолжается процесс демократизации, основным 

содержанием которого стали: 

- проведение избирательной кампании и выборы народных 



системы в начале 

1990-х гг. и 

становление 

новой российской 

государственности: 

политический, 

экономический, 

социальный 

аспекты. Россия 

на новом 

историческом этапе

. 

депутатов СССР (партноменклатура понесла значительный 

урон); 

- работа съездов народных депутатов. 

 Началась работа съездов народных депутатов и 

активизировалась законодательная деятельность СССР. 

 Наметился процесс трансформации политической системы, что 

выразилось в упрочении власти Советов и введении поста 

Президента СССР. 

 Закон «О печати (август 1990 г.) положил начало переходу от 

гласности к свободе слова. 

 Закон «Об общественных организациях» (октябрь 1990 г.) 

наметил путь к плюрализму мнений и многопартийности 

(партии: Демократическая, Конституционно-демократическая, 

Крестьянская, Либерально-демократическая. Республиканская, 

Социал-демократическая и др.). 

 На новый уровень вышел процесс 

реабилитации репрессированных крестьян эпохи 

коллективизации, началось открытое осуждение репрессивной 

политики против народов, отменялись судебные решения 

«троек» и «особых совещаний». 

 Начался пересмотр уголовного законодательства (исключение 

статей о наказании за «антисоветскую деятельность»). 

 Изменяются взаимоотношения между властью и церковью, 

начинается либерализация деятельности культовых учреждений, 

отменяются антирелигиозные законы 1918, 1929 гг. ; 

принимается новый закон о свободе вероисповеданий. 

 Начинается размежевание и противоборство общественно-

политических сил, возникают три блока: 

1.Радикально-демократический блок (Межрегиональная 

депутатская группа, «Демократическая Россия», 

«Демократическая платформа в КПСС») 

2. Центристско – реформаторский блок во главе с М. 

Горбачевым. 

Проявился в лавировании между радикалами и консерваторами. 

Своей организации не было. 

3. Державно-консервативный блок, оформился в первой 

половине 1990г.; идеология – коммунизм и 

национализм; состоял из двух течений: 

- ортодоксально – коммунистическое (1990 г., И.Полозков, А. 

Сергеев, Г. Зюганов) 

- державно-патриотическое (Ю. Блохин, В. Алкснис, Н. 

Петрушенко, С. Умалатова). 

54.  Внешняя политика 

России в период 

президентства В.В. 

Путина 

В июне 2000 г. указом Путина была утверждена «Концепция 

внешней политики Российской Федерации». Согласно этому 

документу, основными целями внешней политики страны 

являются: 

 обеспечение надежной безопасности страны, сохранение 

и укрепление её суверенитета и территориальной целостности, 

прочных и авторитетных позиций в мировом сообществе, 

которые в наибольшей мере отвечают интересам Российской 

Федерации как великой державы, как одного из влиятельных 

центров современного мира, и которые необходимы для роста её 

политического, экономического, интеллектуального и духовного 

потенциала; 

 воздействие на общемировые процессы в целях 

https://pandia.ru/text/category/rossijskaya_gosudarstvennostmz/
https://pandia.ru/text/category/rossijskaya_gosudarstvennostmz/
https://pandia.ru/text/category/novaya_istoriya/
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формирования стабильного, справедливого и демократического 

миропорядка, строящегося на общепризнанных нормах 

международного права, включая прежде всего цели и принципы 

Устава ООН, на равноправных и партнерских отношениях 

между государствами; 

 создание благоприятных внешних условий для 

поступательного развития России, подъема её экономики, 

повышения уровня жизни населения, успешного проведения 

демократических преобразований, укрепления основ 

конституционного строя, соблюдения прав и свобод человека; 

 формирование пояса добрососедства по периметру 

российских границ, содействие устранению имеющихся и 

предотвращению возникновения потенциальных очагов 

напряженности и конфликтов в прилегающих к Российской 

Федерации регионах; 

 поиск согласия и совпадающих интересов с зарубежными 

странами и межгосударственными объединениями в процессе 

решения задач, определяемых национальными приоритетами 

России, строительство на этой основе системы партнерских и 

союзнических отношений, улучшающих условия и параметры 

международного взаимодействия; 

 всесторонняя защита прав и интересов российских 

граждан и соотечественников за рубежом; 

 содействие позитивному восприятию Российской 

Федерации в мире, популяризации русского языка и культуры 

народов России в иностранных государствах. 

55.  Внутри- и 

внешнеполитическ

ий курс Д.А. 

Медведева 

Внутренняя политика. Начало его президентства совпало с 

началом мирового финансового кризиса 2008 года. Этот кризис 

зародился еще во время ипотечного кризиса в США 2007 года, а 

затем, на фоне несбалансированной мировой торговли между 

частными предприятиями и международными корпорациями, 

перерос в мировой экономический кризис.В мае 2008 года, когда 

Медведев только стал руководителем страны, на российском 

фондовом рынке произошел обвал котировок. Первые 

решительные антикризисные меры были предприняты в 

бюджетной и кредитной политике в августе-октябре этого же 

года. Конституционная реформа изменившая порядок избрания 

кандидатов в президенты (теперь уже не на 4, а на 6 лет), в Совет 

Федераций и в Государственную Думу, упрощен порядок 

регистрации политических партий. Антикоррупционная реформа 

во всех органах исполнительной и законодательной власти, 

которая способствовала разделению властей от крупных 

предпринимателей. Правоохранительная реформа 2010 года 

изменила методы оценки работников правоохранительных 

органов, при этом их зарплаты были увеличены. В 2009 году 

была окончательно свернута контртеррористическая операция в 

Чечне хотя вспышки терактов еще периодически возникали. 

Внешняя политика Медведева строилась на основании 

принципов, заложенных еще в Мюнхенской речи Путина. В 

международных отношениях Дмитрий Медведев выделил пять 

следующих направлений:Признание норм международного 

права как основополагающих. Результатом этого направления 

стало подписание множества международных договоров,а также 

поддержка деятельности таких всемирных организаций, как 

Совет Безопасности ООН и ОБСЕ. Отход от «монополярного» 



мирового устройства к «многополярному». В рамках этого 

принципа 16 июня 2009 года состоялась полноценная встреча 

стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР). 

Обеспечение защиты интересов всех граждан РФ, пребывающих 

за границей, а также граждан других государств, русских по 

национальности. Самым ярким проявлением этого принципа 

стал конфликт с Грузией в 2008 году, а также возвращение 

Крыма в Россию.На практике, все эти тезисы начали 

реализовываться уже через месяц после инаугурации Медведева. 

Например, 17 июня 2008 года был подписан Закон о безвизовом 

режиме для граждан бывшего СССР при пересечении российско-

эстонской и российско-латвийской границ.7 мая 2008 года 

Президентом Российской Федерации снова стал Владимир 

Владимирович Путин, а Дмитрий Медведев снова стал его 

премьером. Несмотря на то, что кадровые перестановки не 

претерпели особых изменений, с этого момента в России 

начинается новый этап исторического развития (возврат Крыма, 

конфликт с Украиной, война в Донбассе, западные санкции). 

56.  Трансформации 

российской 

внешнеполитическ

ой системы в XXI 

в. 

Внешняя политика России в XXI веке постепенно меняется. 

Если в первые годы приоритетом считалось выстраивание 

хороших отношений с западными государствами, то со временем 

руководству страны стало ясно, что интересы России и Запада 

часто противоположны. 

57.  Концепция 

многополярности 

современного мира 

В.В. Путина. 

Внешняя политика России сейчас исходит из существования 

двух типов государств –настроенных на развитие 

многополярного мира и пытающихся остановить этот процесс 

ради собственной выгоды. Второй тип зафиксирован в 

концепции под названием «недружественных государств». 

Термин связан с двусторонними отношениями России с 

названными странами, но в основе противоречия лежит их 

глобальная «недружественность» по отношению ко всем, кто 

претендует на самостоятельность в мировой политике. 

58.  Вхождение новых 

территорий 

современной 

России. 

Донецкая Народная Республика (ДНР), Луганская Народная 

Республика (ЛНР), Запорожская и Херсонская 

области включены в перечень регионов Российской 

Федерации, согласно Конституции страны. 
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