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Введение 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

и ООП ВО, согласно которым дисциплина «История» относится к базовой 

части цикла «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» и является 

обязательной для всех направлений и профилей подготовки.  

Учебная дисциплина «История» ориентирована на изучение основных 

закономерностей исторического процесса, определение места и роли России в 

мировой истории, овладение навыками ведения дискуссии, развитие 

гуманитарного мышления и познавательной деятельности, которые должны 

стать основой их профессиональной компетентности.  

Курс «Истории» включает в себя материалы по истории России с 

древнейших времен до современности, ставит задачей изложить основные 

факты, события, явления отечественной истории, в контексте всеобщей, создав 

тем самым основу для изучения ряда других гуманитарных и социальных 

дисциплин. 

Данное пособие предназначено для студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования всех негуманитарных 

направлений подготовки и специальностей, изучающих курс «История» в 

качестве обязательной общеобразовательной гуманитарной дисциплины. 

Материалы подготовлены в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта, рабочей программы дисциплины «История». Его целью является 

помощь студентам в освоении дисциплины на основе новейших методов 

анализа исторического прошлого; введение в круг исторических проблем, 

связанных с областью будущей профессиональной деятельности; обобщении 

существенных связей и признаков исторических явлений и процессов; 

систематизация учебного материала, что обеспечило бы наиболее продуктивное 

понимание основных закономерностей, направлений развития Российского 

государства в контексте мировой истории. 

Предлагаемое учебное пособие должно сориентировать студентов при 

подготовке к практическим занятиям. Цель заданий, включенных в данную 



6 

 

работу, заключается в том, чтобы сформировать у студента те знания, навыки, 

умения и компетенции, которые необходимы для выполнения им ряда своих 

будущих профессиональных обязанностей. 

Учебное пособие состоит из двух частей. Первая часть включает в себя 

учебные материалы, начиная с истории восточных славян и, заканчивая 

историей Российской империи в XIX столетии. Вторая часть отражает учебные 

материалы, посвященные истории России в XX столетии. 

Каждая из частей содержит планы тем рабочей программы, 

хронологический ряд основных событий по темам, списки докладов, 

рекомендованной литературы, терминов, так же прилагаются варианты заданий 

к самостоятельной работе, таблицы и схемы. Такая структура определяет более 

глубокое изучение ключевых проблем истории. 

Разделы 5–7 подготовлены канд. пед. наук Томиной Е.Ф., разделы 8–9 

подготовлены канд. ист. наук Ягудиной О.В. 
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5 Россия в годы «Великих потрясений». 1914 – 1921 год  

Период 1914 – 1921 год имеет особое значение как в мировой, так и 

российской истории. Это время войн и революций, радикально изменивших 

прежний мировой порядок. Первую мировую войну считают рубежом эпох: с ее 

завершением начинают отсчитывать новейший период истории. Начавшаяся в 

1917 году Великая российская революция, а также стартовавший в октябре 

1917 года «советский эксперимент» повлияли на общемировые процессы и 

признаны одними из главных событий ХХ столетия. 

Итогом первой мировой войны и революций – коренное перекраивание 

геополитической карты Европы. Почти синхронно окончательно распались 

четыре империи – Российская, Австро-Венгерская, Германская и Османская. 

Человечество оказалось в состоянии небывалого прежде всеобщего кризиса, 

которое сопровождалось многочисленными потерями среди солдат и мирного 

населения, сменой типа экономического развития, миграционными процессами, 

безработицей и стремительным снижением уровня жизни: голод, эпидемии и 

смерть стали рядовым явлением. Одним из результатов Первой мировой войны 

стала милитаризация экономики, которая была характерна в том числе и для 

Советской России 1920–1930-х годов. Также к последствиям Первой мировой 

войны можно отнести усиление государственного регулирования, и приход к 

власти диктаторских режимов. 

Повсеместно, а не только в России наблюдалась резкая радикализация 

общественных настроений. Это происходило на фоне разорения населения, 

кризиса прежних властных институтов и ценностей, которым был предъявлен 

счет за неспособность предотвратить военную катастрофу. Популярность 

приобрели идеи преобразования мира на коммунистических началах. В данной 

ситуации надежды большевиков, что революция в России, сможет разжечь 

пожар мировой революции, перестали казаться несбыточными. 

Россия стала эпицентром «великих потрясений» 1914–1921 годов. Здесь 

имело место особо сложное переплетение военных и революционных 

процессов. В конце 1917 года сразу присутствовало три важнейших 
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обстоятельства, определивших размах, глубину и напряженность событий: 

первые революционные преобразования претворялись в жизнь в условиях 

продолжавшихся на российской территории сражений Первой мировой войны и 

уже вспыхнувшей гражданской войны. Гражданская война, которая стала 

национальной трагедией, была результатом глубокого раскола российского 

общества. 

Тяжелейшими для России стали людские потери. Миллионы детей стали 

беспризорниками. Около двух миллионов россиян, в основном из числа 

«образованного сословия», бежали из страны и стали эмигрантами. 

Страна вследствие войн и революций оказалась разорена, распалась по 

региональным и национальным признакам и власть оказалась в состоянии 

системного кризиса. Важнейшим вопросом стал вопрос о существовании 

российского государства. 

5.1 План 

1. Россия в Первой мировой войне. Нарастание социальной 

напряженности. 

2. Великая российская революция 1917 год: причины, основные 

события, последствия. 

3. Гражданская война и иностранная интервенция в России (1918-1920 

годы). 

5.2 Рекомендуемая литература: 

1. Алишина, Г. Н. Российская империя в годы Первой мировой войны 

(1914-1917 гг.): в поисках «Внутреннего врага» / Алишина Г.Н. // Вестник 

Томского государственного университета. История, –2012. – (4 (20)). – С. 86-90. 

2. Ганин, А. «Помнят псы-атаманы, помнят польские паны …». Почему 

побеждала Красная Армия? / А. Ганин // Родина. – 2011. – № 2. – С. 12-27. 

3. Голдин, В. И. Великая российская революция: поиски современного 

осмысления / В. И. Голдин // Вестник Северного (Арктического) федерального 
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университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. – 2017. – № 5. – С. 

145-148. 

4. Давыдов, А. Ю. Проигранная война красных: нелегальная экономика 

1917-1920 гг. / А. Ю. Давыдов // Вопросы истории. – 2013. – №11. – С.14-35. 

5. Карпачев, М. Д. О социальных истоках русских революций начала XX 

в. / М. Д. Карпачев // Вестник Воронежского Государственного Университета. 

– 2015. – № 3. – С. 21-28. 

6. Космач, В. А. Великая Российская революция 1917-1922 гг. и её 

последствия: опыт сравнительно-исторического анализа / В. А. Космач // 

Метаморфозы истории. – 2014. – №5. – С. 391-423. 

7. Котов, Б. С. Попытки Германии вовлечь Швецию в тройственный 

союз и общественное мнение России в 1912-1914гг. / Б. С. Котов // Вопросы 

истории. – 2016. – №8. – С. 80-90. 

8. Махмутова, М. В. Исключительное положение и права личности в 

Российской империи периода Первой Русской Революции 1905-1907 гг. / 

М. В. Махмутова // Гражданское общество в России и за рубежом. – 2014. – 

№4. – С. 40-42. 

9. Нефедов, С. А. Как готовили революции 1905 г. / С. А. Нефедов // 

Вопросы истории. – 2015. – №9. – С. 34-47. 

10. Попов, Г. Г. Почему Россия не могла не проиграть Первую 

мировую войну (социально-экономические аспекты) / Г. Г. Попов // Journal of 

Economic Regulation (Вопросы регулирования экономики), vol. 1, no. 3. – 2010. 

– С. 92-105. 

11. Прайсман, Л. Г. Чехословацкий корпус в 1918 г. / Л. Г. Прайсман // 

Вопросы истории. – 2012. – № 5,6.  

12. Тарасов, К. Н. Оценки государственного строя «Думской 

монархии» в правой публицистике начала ХХ в. / К. Н. Тарасов, 

Н. И. Никулина // ИСОМ. – 2016. – № 2. – С. 75-78. 

13. Холяев, С. В. Трансформация «Союза 17 октября» в сторону 

революции / С. В. Холяев // Вопросы истории. – 2016. –№ 10. – С. 44-62. 
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14. Шавель, А. А. Англо-русский правительственный комитет / 

А. А. Шавель // Вопросы истории. – 2014. – №11. – С. 96-106. 

15. Шекшеев, А. П. Красный террор на Енисее в 1920-1922 гг. / 

А. П. Шекшеев // Вопросы истории. – 2016. – №11. – С. 47-56. 

5.3 Даты и события 

Вопрос №1 Россия в Первой мировой войне. Нарастание социальной 

напряженности. 

1914, 1 августа – объявление Германией войны России. Начало первой 

мировой войны. 

1914, 17 августа – начало восточно-прусской операции русских войск. 

1914, 20 октября (2 ноября) – вступление Турции в войну на стороне 

Германии с Россией. 

1914 – в Москве основан театр им. В. Ф. Комиссаржевской. 

1914 – С. А. Ульянин (1871-?) разработал прибор для управления 

самолетом на расстоянии с помощью электромагнитных волн. 

1915, март-апрель – соглашение России с Англией и Францией о 

черноморских проливах. 

1916, 22 мая - 31 июля – «Брусиловский прорыв». Под командованием 

генерала А. А. Брусилова русское командование организовало 

наступление в Галиции, совершило грандиозный прорыв: фронт 

противника на протяжении 350 км был прорван на глубину до 120 км. 

Вопрос №2 Великая российская революция 1917 г.: причины, основные 

события, последствия. 

1917, 25 февраля – Всеобщая политическая забастовка в Петрограде. 

1917, 26 февраля – расстрел демонстрации на Знаменской площади 

Петрограда, переход части воинских частей на сторону восставших. 

1917, 27 февраля – формирование Временного Комитета Государственной 

думы. 
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1917, 27 февраля – создание Петроградского совета рабочих и солдатских 

депутатов. 

1917, 15 (2) марта – отречение Николая II. Образование Временного 

правительства. 

1917, 1 сентября – провозглашение России республикой. 

1917, февраль - ноябрь – российская революция (Февральская буржуазно-

демократическая революция в России; октябрьский переворот, свержение 

Временного правительства). 

Вопрос №3 Гражданская война и иностранная интервенция в России 

(1918-1920 гг.). 

1918-1922, ноябрь – период Гражданской войны. 

1918, апрель-май - ноябрь – первый этап Гражданской войны. 

1918, декабрь – 1920, март – второй этап Гражданской войны. 

1920, апрель-ноябрь – третий этап Гражданской войны. 

1917, февраль – февральский переворот и падение монархии. 

1917, 7-8 ноября (25-26 октября) – Октябрьская социалистическая 

революция. 

1917, конец октября – создание Совета Народных Комиссаров (СНК). 

1917, ноябрь – принятие Декларации прав народов России. 

1917, декабрь – создание Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) 

при СНК. 

1917, 15 (2) декабря – Декрет Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета (ВЦИК) и СНК об учреждении Высшего 

Совета Народного Хозяйства (ВСНХ). 

1918, 18-19 (5-6) января – открытие и разгон Учредительного собрания 

большевиками в Петрограде. 

1918, 28 (15) января – Декрет СНК об организации рабоче-крестьянской 

Красной Армии. 
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1918, 23 февраля – решение Исполкома Петроградского Совета об 

объявлении Днем защиты социалистического Отечества. 

1918, 3 марта – подписание большевиками Брестского мира с Германией 

и выход из Первой мировой войны. 

1918, 25 мая – начало мятежа чехословацкого корпуса и 

широкомасштабной гражданской войны в России. 

1918, июль – восстание левых эсеров. 

1918, 10 июля – принятие V Всероссийским съездом Советов 

Конституции РСФСР. 

1918, 5 сентября – объявление Красного террора. Массовые захваты и 

расстрелы заложников из числа «чуждых элементов». СНК разворачивает 

в стране сеть концлагерей. 

1918, 18 ноября – свержение Директории и установление диктатуры 

А. Колчака. 

1919, май - октябрь – наступление белой армии под командованием 

Деникина. 

1919, октябрь – 1920, январь – общее наступление РККА против белых 

армий. 

1920 – занятие Красной армией Азербайджана, Армении, Хивы и Бухары. 

1920, 12 июля – заключение Советской Россией мирного договора с 

Литвой. 

1920, 11 августа – заключение Советской Россией мирного договора с 

Латвией. 

1920, апрель - октябрь – боевые действия в ходе советско-польской 

войны. 

1920, ноябрь – завершающим событием явился разгром белой армии 

Врангеля, возглавлявшего остатки деникинских войск в Крыму. 

1920, 22-29 декабря – VIII Всероссийский съезд Советов. Принятие плана 

электрификации России (плана ГОЭЛРО). 
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1921, 18 марта – подписание в Риге мирного договора между Польшей и 

Советской Россией. 

1921, 21 мая – заключение союзного договора между РСФСР и Грузией. 

1920-1921 – Антоновское восстание. 

5.4 Понятия и термины 

Антоновщина – крестьянское движение 1920-1921 гг. в Тамбовской 

губернии, направленное против советской власти и получившее название по 

имени руководителя и организатора (А.С. Антонова).  

Белые – военно-политическое движение разнородных в политическом 

отношении сил, сформированное в ходе в России с целью свержения советской 

власти. 

Временное правительство – орган буржуазной диктатуры в России, 

сформирован 2 марта 1917 года временным комитетом Государственной Думы 

с согласия эсеро-меньшевистских лидеров Петросовета. Четыре состава 

Временного правительства отразили попытки господствующих классов 

закрепить, а затем удержать власть. Свергнуто 25 октября (7 ноября) 1917 года 

в ходе большевистского переворота. 

Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и 

саботажем (ВЧК) – орган политического сыска, созданный в декабре 1917 г., в 

1922 г. реорганизована в Государственное политическое управление (ГПУ). 

ВЦИК Советов – высший законодательный, распорядительный и 

контролирующий орган государственной власти РСФСР в 1917-1937 гг. 

Избирался Всероссийским съездом советов и действовал в периоды между 

съездами. До образования СССР включал и членов от УССР и БССР, 

избиравшихся на республиканских (Украины и Белоруссии) съездах Советов. 

Председатели ВЦИК – Л. Б. Каменев, 25 октября (7 ноября) – 8(21) ноября 1917 

г., Я. М. Свердлов, 8 (21) ноября 1917 – 16 марта 1919 гг., М. И. Калинин, 30 

марта 1919 – 12 января 1938 гг.  
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Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) – Высший центральный 

орган управления народным хозяйством в 1917-1932 и 1963-1965гг. 

Гражданская война – наиболее острая вооруженная форма борьбы за 

государственную власть между классами и группами внутри страны. В истории 

России имела место дважды – в начале ХVII столетия и в 1918-1922 гг. В обоих 

случаях она сопровождалась иностранной военной интервенцией и крушением 

старых режимов. Показательно, что господство династии Романовых в России 

началось с гражданской войны и закончилось ею. 

Двоевластие – политический режим, установившийся в России в ходе 

Февральской революции. Власть делили между собой Временное 

правительство – орган буржуазной диктатуры и Совет рабочих и солдатских 

депутатов – орган революционно-демократической диктатуры пролетариата и 

крестьянства. Сложилось в результате соглашательской позиции эсеро-

меньшевистских лидеров Исполкома Петросовета.  

Декрет о земле – принят на II Всероссийском съезде советов. 

Провозглашал конфискацию всех помещичьих, удельных, церковных 

монастырских земель и инвентаря, передачу их волостным земельным 

комитетам и советам крестьянских депутатов для распределения между 

крестьянами. 

Декрет о мире – принят на II Всероссийском съезде советов. Содержал 

призыв к правительству народов воюющих стран начать переговоры о мире. 

Добровольческая армия – воинское формирование на Юге России, 

выступавшее в ходе Гражданской войны против советской власти. 

Зелёные – первоначально лица, которые в годы Гражданской войны 1918-

20 гг. в Советской России уклонялись от воинской службы главным образом в 

белых армиях и прятались в лесах. 

Комбед – организации деревенской бедноты. Появились во второй 

половине 1918 г. Их цель – передел земли, конфискация помещичьих имений, 

борьба с кулачеством, проведение политики советской власти в деревне. К 

концу 1918 г. они выполнили свои задачи, ситуация в стране более или менее 
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стабилизировалась, были проведены выборы в сельские Советы, после чего 

комбеды были распущены.  

КОМУЧ (Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания) – 

антибольшевистское правительство, созданное в Самаре 8 июня 1918 г. после 

захвата города Чехословацким корпусом. 

Красная гвардия – добровольные вооруженные отряды, создававшиеся во 

время революции 1917 г. в России, основная форма вооружённых организаций 

большевиков во время подготовки и осуществления Октябрьской революции и 

первых месяцев Гражданской войны. 

Красные – обобщенное название сторонников большевиков, защитников 

советской власти в годы Гражданской войны. 

Окна РОСТА – самобытный вид агитационно-массового искусства. 

Окна сатиры РОСТА – плакаты, созданные в 1919-1921 годах советскими 

поэтами и художниками, работавшими в системе Российского телеграфного 

агентства (РОСТА). 

Отделение церкви от государства – принцип взаимоотношений 

государства и церкви, предполагающий отказ государства от вмешательства в 

дела церкви; свободу граждан от принуждения к исповеданию той или иной 

религии; отсутствие закрепленных за церковью государственных функций. 

Первая волна эмиграции (Белая эмиграция (1918-1923) – наименование 

волны эмиграции из России, вызванной революцией 1917г. и Гражданской 

войной, победой советской власти. 

План ГОЭЛРО (план электрофикации Рооссии) – первый перспективный 

народнохозяйственный план, предусматривающий первоочередное развитие 

отраслей, обеспечивающих технический прогресс всей экономики, принят в 

1920 г. 

Политика «военного коммунизма» – система чрезвычайных мер 

Советского государства в условиях экономического кризиса, Гражданской 

войны и интервенции. 
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Продотряды – продовольственные отряды, вооруженные отряды рабочих 

и крестьян-бедняков, действовавшие в советской России 1918-1921 гг.  

Продразверстка – продовольственная разверстка, система заготовок 

продовольствия. Заключалась в обязательной сдаче крестьянами государству по 

твердым ценам излишков зерна и других продуктов. Применялась Советским 

государством в период Гражданской войны 1918-20 гг. Введена декретом СНК 

от 11 января 1919 г. на всей территории Советской России в условия острой 

нехватки продовольствия в городах. Плановые задания по продразверстке 

исчислялись на основе погубернских данных о размере посевных площадей, 

урожайности, запасов прошлых лет. Сбор продуктов осуществляли органы 

Наркомпрода, продотряды при помощи комбедов и местных Советов. 

Продразверстка позволила снабдить продовольствием города и Красную 

Армию. Одновременно продразверстка резко обострила отношения между 

крестьянством и Советским государством, так как фактически сбор 

продовольствия превышал плановые задания, изымалась часть необходимых 

для жизни крестьян продуктов, расширялся круг подлежащих изъятию 

продуктов (в 1920 г. – почти все продукты), была запрещена свободная продажа 

зерна, отсутствовали полноценные деньги, сбор продовольствия сопровождался 

насилием. В сельском хозяйстве сократились посевные площади, урожайность 

и валовой сбор зерна. По стране прокатилась серия крестьянских волнений и 

восстаний. Продразверстка отменена в марте 1921 г. по решению Х съезда 

РКП (б) и заменена продналогом. 

Рабоче-крестьянская Красная Армия (РККА) – Сухопутные Вооружённые 

силы РСФСР в 1918-1922 гг. и Сухопутные вооружённые силы СССР в 1912-1946 гг. 

Рабочий контроль – над производством и распределением: 1) в феврале –

 октябре 1917 – основная форма революционного вмешательства рабочих 

России в производство; 2) после Октябрьской революции 1917 – социально-

экономическое мероприятие Советского государства, подготовившее 

национализацию промышленности. 
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Реввоенсовет – революционный военный совет республики, 

коллегиальный орган высшей военной власти в 1918-1934 гг. Образован 2 

сентября 1918 г. по постановлению ВЦИК о превращении Советской 

республики в военный лагерь. РВСР руководил строительством Советских 

Вооруженных сил. Председателем РВСР являлся нарком по военным и 

морским делам. 

Советская власть – в соответствии с Конституциями Советского 

государства (1918, 1924, 1936, 1977), полновластие трудящихся в лице Советов, 

являющихся органами представительной власти и составляющих политическую 

основу социалистического государства. В 1917-1936 гг. высшими органами 

являлись съезды Советов, созывавшиеся периодически; в промежутках между 

съездами высшую исполнительную и распорядительную власть осуществлял 

Всероссийский (Всесоюзный) Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК). 

С 1937 г. съезды были заменены Верховным Советом, собиравшимся на сессии. 

Формально именно Советы образовывали все другие органы государства и 

контролировали их деятельность, но в условиях однопартийной системы 

реальная власть принадлежала руководящим органам Коммунистической 

партии. Назначения на все государственные посты осуществлялись через 

партийные органы (номенклатура). В период перестройки М.С. Горбачёвым 

была сделана попытка реализации идеи Советской власти через съезды 

народных депутатов (с 1989 г.), но попытка успехом не увенчалась.  

Совет народных комиссаров (Совнарком) название высших 

исполнительных и распорядительных органов государственной власти в СССР, 

союзных и автономных республик в 1917-1946 гг. 

Спекуляция – скупка и перепродажа ценностей, товаров по завышенным 

ценам с целью наживы. 

Субботник – сознательный организованный бесплатный труд на благо 

общества в свободное от работы время, в выходные (откуда и происходит 

название). 
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Трудовые армии (Трудармия) – военизированные формирования в 

Советской Республике, которые создавались в 1920-1921 гг. на базе управлений 

(штабов), частей обеспечения и запасных частей РККА, а также неофициальное 

название системы принудительной трудовой повинности населения, 

призываемого в организованные по военному образцу трудовые подразделения 

в 1942-1946 гг. 

Трудовая повинность – привлечение советской властью к обязательному 

труду всего работоспособного населения (1918-1920). Утверждена Декларацией 

прав трудящегося и эксплуатируемого народа (январь 1918 г.) на основе 

социалистического принципа обязательности труда. Уклонявшиеся от 

повинности подлежали судебному преследованию. 

Учредительное собрание – представительное учреждение, созданное в 

России в результате выборов в ноябре 1917 года. Распущено в ночь с 6 на 7 

января 1918 г. по декрету ВЦИКа. 

Чёрный рынок – сфера нелегальной, спекулятивной торговли 

дефицитными товарами. 

5.5 Темы докладов: 

1. А. Ф. Керенский  глава Временного правительства. 

2. А. Ф. Корнилов о событиях 1917 года в России.  

3. Влияние Первой мировой войны на европейское развитие. 

4. Генералы белой армии.  

5. Гражданская война и иностранная интервенция на Дальнем Востоке.  

6. Деятельность политических партий в I и II Государственной Думе. 

7. Дискуссионные вопросы революции 1917 года и Гражданской 

войны в трудах историков. 

8. Красные командиры: С. Буденный, А. Егоров, С. Лазо, 

М. Тухачевский, М. Фрунзе (по выбору).  

9. Л. Д. Троцкий о событиях1917 года в России.  

10. Ленин и его роль в событиях 19171920 годов. 
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11. Лидеры Белого и Красного движения. 

12. Оборона Порт-Артура: 1904 год.  

13. Первое советское правительство.  

14. Последние дни царской династии Романовых.  

15. Русско-японская война.  

5.6 Задания к самостоятельной работе: 

1. Подготовьте сообщение:  

 «Какие события ознаменовали начало Февральской революции в 

России»? Составьте хронологию событий с 23 февраля до 3 марта 1917 г. 

 В чем проявился политический и экономический кризис к зиме 

1916–1917 гг.? 

2. Изучите ход военных действий на Восточном фронте в 1914 г., 1915 

г.,1916 г.: 

3. Как военные действия России были связаны с положением на 

Западном фронте? 

4. Подготовьте сообщение: Как вы считаете, было ли исторически 

оправдано отречение Николая II от престола? Обоснуйте свой ответ. Какой 

была дальнейшая судьба царской семьи? 

5. Какое место занимает революция 1917 года в истории и развитии 

российской государственности? 

Заполните таблицы 

Таблица 1 – Государственная Дума в России начала XX в. 

Период работы Председатель Основные вопросы Результаты работы 
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Таблица 2 – Политические партии Российской империи в начале XX в. 

Левые политические 

партии 

Политический центр 
Правые политические партии и 

движения 

   

   

   

   

   

Таблица 3 – Первая мировая война 1914 – 1918 гг. 

Этапы Причины События Итоги 

    

    

    

    

    

Таблица 4  – Гражданская война 1918 – 1922 гг. 

 Цели 

движения 

Взгляды на 

государственное 

устройство 

Крестьянский 

вопрос 

Национальный 

вопрос 

Социальная 

база 

движения 

Красное 

движение 

     

Белое 

движение 
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Составьте схемы «Высшие и центральные государственные учреждения 

России с 1905 по 1917 гг.» 

5.7 Таблицы и схемы: 

Таблица 1 – Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. 

Причины 

«Кризис верхов» 

(невозможность правительства 

управлять страной старыми 

методами и выход 

происходивших в России 

процессов из-под контроля): 

- жизнеспособность Российской империи 

подрывали бюрократизм и неэффективность 

государственного аппарата; рост коррупции; 

произвол чиновников; 

- назначение и пребывание в должности главы 

правительства и министров зависели 

исключительно от личного благоволения 

императора и императрицы; 

- усилилась оппозиционность царизму 

либеральных партий и групп и даже отдельных 

традиционалистов. «Прогрессивный блок» 

требовал учреждения «кабинета 

общественного доверия»; 

- поддержка Николаем I одиозной фигуры 

Распутина, что породило конфликт даже в 

внутри императорской фамилии. 

«Ухудшение положения 

народных масс выше 

обычного» (установление 

правительством низких 

закупочных цен на 

сельскохозяйственную 

продукцию привело к ее 

сокрытию крестьянами и 

- незавершенность политических и 

экономических реформ; 

- нерешенность аграрного и национального 

вопросов; 

- глубокое социальное расслоение; 

- рост маргинальных групп населения (более 4 

млн. беженцев из западных губерний) в 

условиях начавшейся индустриализации и 
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нехватке продовольствия, 

росту цен на продовольствие 

на «черном рынке», началу 

инфляции). Основные 

причины этого процесса: 

мировой войны. 

Рост недовольства народных 

масс и «повышение 

революционной 

активности»:  

- рост оппозиционных настроений в среде 

буржуазии, интеллигенции и крестьянства; 

- недовольство в армии вызванное 

бездарностью командования, плохим 

материальным снабжением, казнокрадством; 

- быстрое революционизирование армии и 

флота; 

- оживление деятельности партий 

социалистической ориентации 

Революция как результат общенационального кризиса, вызванного Первой 

мировой войной, и неспособностью верховной власти справиться с назревшими 

проблемами. Стихийно оформилось стремление покончить с самодержавием. 

Революция носила буржуазно-демократический характер, так как решала 

задачи буржуазно-демократического преобразования страны. 

Ни одна из политических партий не проявила себя организатором и 

руководителем революции. 

Таблица 2 – Октябрьская революция 1917 г. 

Предпосылки 

Объективные предпосылки, 

свидетельствующие об 

общенациональном социально-

политическом кризисе: 

- февральская буржуазно-

демократическая революция оказалась 

Объективные предпосылки, которые 

вели к возникновению революционной 

ситуации: 

- наличие партии, теории, класса, 

способных осуществить революцию; 

- нахождение экономики в состоянии 
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незавершенной; 

- усиление борьбы среди политических 

партий за власть, что привело 

Временное правительство к 

нескольким кризисам, каждый из 

которых ослаблял и уменьшал кредит 

доверия к власти; 

- рост рабочего движения, количества 

забастовок; 

- экономические требования 

неуклонно перерастали в 

политические; 

- увеличивалось количество и 

численность профсоюзов; 

- волновались национальные окраины; 

- в армии под воздействием Приказа 

№ 1 Петроградского Совета 

активизировалась деятельность 

армейских комитетов, был 

ликвидирован принцип единоначалия, 

падала дисциплина. 

развала, рост дороговизны, инфляция; 

- нехватка сырья, топлива и 

квалифицированной рабочей силы, 

остановка предприятий; 

- нарушение нормального 

функционирования транспорта; 

- резкий рост преступности; 

- бегство сотен тысяч солдат с фронта. 

Итог: 

- к осени 1917 г. власть Временного правительства была фактически 

парализована: декреты его не исполнялись или вообще игнорировались. На 

местах фактически царила анархия. Все меньше становилось его сторонников и 

защитников; 

- сложились реальные предпосылки для фактического свержения безвластного 

Временного правительства; 

- леворадикальные силы буквально уловили исторический момент, когда можно 

было воспользоваться слабостью, просчетом, ошибкой политического 
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противника и совершить переворот. 

Таблица 3 – Причины Гражданской войны 

- крайнее обострение борьбы между антагонистическими классами – 

трудящимися и их эксплуататорами (буржуазией города и деревни, 

помещиками), тяжелейшая империалистическая война; 

- внутренняя политика большевистского руководства, в которой проявилось со 

всей очевидностью несоответствие заявленных целей по преобразованию 

общества с недемократическими методами их достижения; силовой захват 

власти и свержение Временного правительства; крах демократической 

альтернативы развития страны; разгон Учредительного собрания; отказ от 

парламентской формы правления и закрепление системы Советов; неприятие 

демократической интеллигенцией, казаками, кулаками и середняками 

экономических и социально-политических мероприятий советского 

правительства; 

- стремление свергнутых классов сохранить свое прежнее привилегированное 

положение (помещики стремились вернуть свои земли; промышленники и 

банкиры – заводы, фабрики, транспорт, банки; чиновники – к обустроенной 

работе в учреждениях; офицерство – к службе в армии и на флоте, 

являвшимися источником их обеспеченного состояния и престижа; казачество – 

спастись от расказачивания; 

- непродуманные действия большевиков по отношению к крестьянству, которое 

было недовольно принятым на III Всероссийском съезде в январе 1918 г. Закон 

о социализации земли начисто перечеркивал достижения столыпинской 

аграрной реформы; разрушились представления крестьянства о свободе, 

связанные прежде всего со свободой сложившегося рынка, отрицанием 

политики твердых (фактически низких) цен, государственной монополии; 

недовольство режимом продовольственной диктатуры, действиями 

продотрядов и специальной продовольственной армии, созданных 
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большевиками; 

- тяжелое положение рабочего класса (угроза голода в городах, безработица, 

низкая зарплата, спекуляция, милитаризация труда); 

- неумение политических партий находить компромиссные решения в спорных 

вопросах, стремление заменить их силовыми методами, создание 

однопартийной политической системы и диктатуры пролетариата, а по 

существу диктатуры партии большевиков, оттолкнули от них партии 

социалистической ориентации и демократические общественные организации; 

- декретами «Об аресте вождей гражданской войны против революции» (ноябрь 

1918 г.) и о «красном терроре» большевистское руководство законодательно 

обосновало «право» на насильственную расправу со своими политическими 

противниками; 

- разное видение политическими партиями и группировками, в том числе 

внутри самой РКП (б), решения внешнеполитических задач, в частности 

последствий Брестского мира, обостряли внешнеполитическое положение 

страны, оказавшейся в международной изоляции 

Таблица 4 – Создание СССР 

Две тенденции в национальном движении после Октябрьской революции 1917 г. 

Первая тенденция – заключалась в 

стремлении к независимости, 

порожденной насильственной 

русификацией национальных окраин, 

насаждением православия, 

злоупотреблениями чиновников, 

ущемлением прав коренного 

населения. 

 

Вторая тенденция проявилась в 

стремлении к единению, что было 

обусловлено общностью исторических 

судеб хозяйственного развития, 

необходимостью совместной обороны, 

тесными культурными связями, 

стремлением РКП (б) расширить 

сферу деятельности для продолжения 

социалистического эксперимента. 
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Проекты объединения 

Автономизация 

(проект И. Сталина) 

- все республики входят в состав 

РСФСР на правах автономных; 

- руководящие органы РСФСР 

становятся центральными союзными 

государственными органами; 

- полномочия автономных республик 

урезаются; 

Конфедерация 

(проект Х.Г. Раковского) 

- все республики заключают между 

собой двусторонние равноправные 

договоры; 

- центральные союзные органы не 

создаются; 

- полномочия субъектов объединения 

равные; 

Социалистическая Федерация 

(проект В. Ленина) 

- создание союзного государства на 

основе добровольного и 

равноправного объединения 

самостоятельных советских республик 

(федерации) – Союза Советских 

Социалистических Республик Европы 

и Азии; создание центральных 

руководящих органов; 

- республики сохраняют полноту 

управления внутренними делами; 

- обязательным условием объединения 

республик являлась руководящая роль 

коммунистической партии и 

социалистическая идея как гарант 
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единства нового государственного 

объединения.  

Динамика объединительного процесса (основа – «Декларация прав 

народов России» 1918 г.) 

- в конце 1917 г. независимость получила Финляндия, в 1918 г. – Польша, в 

1919 г. – Латвия, Литва, Эстония; 

- Центральная Рада Украины провозгласила себя верховным органом 

Украинской Республики. СНК признал это решение, но повел борьбу с 

буржуазным правительством Украины. В январе 1918 г. при поддержке 

Красной Армии Центральная Рада была свергнута и Украина объявлена частью 

Российской Республики. 27 января Рада заключила сепаратный мир с 

Германией и восстановила свою власть в Киеве; Провозгласили свою 

независимость Грузия, Армения, Азербайджан; 

- в мае 1918 г. националистическое правительство Северного Кавказа («Союз 

объединенных горцев Кавказа») заявило об отделении от Советской России 

Северо-Кавказского государства;  

- в сентябре 1919 г. создано независимое Северо-Кавказское государство в 

Нагорной Чечне. Обсуждался вопрос о создании федеративной тюркско-

татарской республики из мусульманских областей Крыма, Кавказа, Туркестана, 

Киргизии, Поволжья и Урала; 

- в начале июня 1919 г. ВЦИК принял декрет «Об объединении советских 

республик России, Украины, Латвии, Белоруссии для борьбы с мировым 

империализмом». По декрету создавались единое командование военных 

формирований, Советы народного хозяйства, железнодорожного транспорта, 

финансов, комиссариаты труда, осуществлявшие единое руководство. 

Сложившаяся между республиками форма объединения получила название 

договорной федерации; 

- в 1920 – 1922 гг. развивается система двухсторонних договоров. РСФСР, 

Белорусская, Украинская, Азербайджанская, Армянская, Грузинская ССР, а 
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также Бухарская, Хорезмская и Дальневосточная республики заключили между 

собой соглашения о военном, экономическом и дипломатическом союзе. В 1921 

– 1922 гг. ликвидированы таможенные границы между республиками. На 

общих принципах строится налоговое законодательство. Бюджеты республик 

строились в рамках общего бюджета; вопрос объединения республик переведен 

в практическую плоскость. В марте 1922 г. возникла Закавказская Советская 

Социалистическая Республика (ЗСФСР) в которую вошли Грузия, Армения, 

Азербайджан; 

30 октября 1922 г. I Всесоюзный съезд Советов декларировал образование 

Союза Советских Социалистических Республик (СССР) и определил систему и 

компетенцию союзных органов власти. 31 декабря 1924 г. II Всесоюзный съезд 

Советов утвердил первую Конституцию СССР. 



29 

 

6 Советский Союз в 1920 – 1930-е годы  

Результаты военной и революционной поры оказались крайне тяжелыми. 

Промышленность и транспорт были в катастрофическом положении. 

Обезлюдели города, закрывались предприятия. Посевные площади 

сокращались. Политика «военного коммунизма» оказалась провальной. В 

начале 1920-х годов в стране начались антибольшевистские выступления. 

Результатом последовавшего за неурожаями голода и эпидемий 1921-1922 

годов стали большие человеческие потери. 

Весной 1921 года в стране была принята новая экономическая политика 

(НЭП) в условиях которой не только было восстановлено хозяйство, но и 

сделан стремительный экономический рывок в годы первых пятилеток.  

Значимым событием в истории страны стало создание в 1922 году Союза 

Советских Социалистических Республик. В 1920-е годы в СССР проводилась 

политика по развитию национальных культур, решению межнациональных 

вопросов на базе идей пролетарского интернационализма. 

Некоторые социальные реформы, осуществленные в это время в 

Советском Союзе, в мире проводились впервые. В Советском Союзе удалось 

ликвидировать массовую детскую беспризорность и неграмотность. Было 

установлено равноправие полов, внедрены основы социальной гигиены, 

учреждена система охраны материнства и детства. В 1930-х годах в СССР ввели 

всеобщее бесплатное начальное образование, а в городах – 7-летнее обучение. 

В конце 1920-х годов руководство страны отказалось от НЭПа, после чего 

начался период «социалистического наступления». Вторая половина 1920-х и 

1930-е годы это время форсированной индустриализации, которая проводилась с 

огромным напряжением сил и средств, и во многом за счет разорения деревни. 

Высокие темпы роста индустриализации обеспечивались за счет жестокой 

эксплуатации всех ресурсов. Индустриализации очень дорого обошлась стране. 

Если сравнивать с периодом нэпа, то в начале тридцатых годов уровень жизни 

населения заметно упал. Предпочтение тяжелой промышленности привело к 
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непропорциональному развитию народного хозяйства. Трагедией для деревни 

стала принудительная коллективизация, которая сопровождалась жестокими 

репрессиями в отношении зажиточного крестьянства. Проблемы с 

продовольствием заставили власть ввести в городах карточную систему 

снабжения в 1930-1935 годах. Коллективизация и принудительные 

конфискации хлеба стали причиной голода и эпидемий в 1932-1933 годах. 

Советская модернизация коснулась всех сторон жизни: промышленность, 

сельское хозяйство, образование и науку, социальную сферу, повседневную 

жизнь и быт людей. Заметно ускорились миграционные процессы. Наблюдался 

ощутимый рост населения в городах, усилилось влияние городской культуры в 

целом. Традиционный уклад деревенской жизни рушился. К середине 1930-х 

годов вместо индивидуальных крестьянских хозяйств возник «колхозный 

строй». 

Индустриальный рывок в годы первых пятилеток позволил обновить 

старые и построить новые предприятия. Появились такие отрасли 

отечественной промышленности как автомобильная, тракторная, 

станкостроение, самолетостроение, химическая и другие. 

Ускоренными темпами развивалась военная промышленность, и 

связанная с военными исследованиями наука. Таким способом были заложены 

основы для Победы 1945 года, и для послевоенных достижений в области 

космических и ядерных технологий. 

Развитие Советского Союза в конце 1920-х – 1930-е годы носило 

неоднозначный характер. С одной стороны, ускоренными темпами развивалась 

промышленность, произошла культурная революция в городе и деревне, 

развивались образование и наука, появилась возможность профессионального и 

карьерного роста для широких слоев населения (социальные «лифты»), 

общественное воодушевление периода первых пятилеток и стимулирование 

государством общественной активности граждан. В 1936 году была принята 

новая Конституция Советского Союза, официально отменившая диктатуру 

пролетариата и декларировавшая равенство граждан перед законом. Но с 
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другой стороны, заметное свертывание советской демократии, усиливалась 

идеологическая цензура, постоянные поиски «врагов народа» и массовые 

политические репрессии. Высший подъем массовых репрессий наблюдался в 

1937-1938 годы. 

В 1930-е годы в советском государстве был построен «сталинский 

социализм», к характерным чертам которого можно отнести 

сверхцентрализацию управления, диктатуру вождя, замену Советов 

партийными органами власти, предпочтительность административных методов 

решения политических и экономических задач. Наряду с промышленными 

гигантами первых пятилеток строились лагерные вышки ГУЛАГа, где 

использовался принудительный труд заключенных. 

6.1 План 

1. Переход к новой экономической политике и её этапы (1921-1928 гг.). 

2. Начало политической модернизации страны. Образование СССР.  

3. Социально-экономическая и культурная модернизация СССР в 20-30-

е годы ХХ века. 
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6.3 Даты и события 

Вопрос №1 Переход к НЭПу и её этапы (1921-1928 гг.) 

1917, октябрь – 1924, январь – В.И. Ленин во главе страны. 

1921, 28 февраля – Кронштадтский мятеж. 

1920, август – 1921, июнь – Тамбовское восстание. 

1921, 14 марта – переход к НЭПу. 

1921-1922 – голод в советской России. 

1922, 16 апреля – советско-германский договор в Рапалло об 

установлении дипломатических отношений и ликвидации финансовых 

претензий. 

1922 – завершение Гражданской войны на Дальнем востоке. 

1922, 30 декабря – утверждение I съездом советов СССР Декларации и 

Договора об образовании СССР. 

1923-1924 – финансовая реформа Сокольникова. 

1923, август – создание Госплана. 

1924 – принятие Конституции СССР. 

1924 –1953, март – И. В. Сталин во главе СССР. 

1925 – начало разработки ежегодных народнохозяйственных планов. 

1928-1929 – свёртывание НЭПа в СССР. 

1928 – Шахтинский процесс. 

Вопрос №2 Начало политической модернизации страны. Образование 

СССР. 

1929, ноябрь – была опубликована статья И. В. Сталина «Год великого 

перелома». 

1929 – переход к сплошной коллективизации сельского хозяйства. 

1929, 12 октября - 22 декабря – конфликт на КВЖД. 

1928-1932 – первая пятилетка. 
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1933-1937 – вторая пятилетка. 

1930, 30 января – решение о ликвидации кулачества было утверждено 

постановлением ЦК ВКП(б). 

1930 – ликвидация массовой безработицы, закрытие бирж труда. 

1930-1935 – карточная система снабжения населения. 

1932 – введение паспортной системы, причем паспорта выдавались 

только горожанам. 

1932-1933 – голод в СССР. 

Вопрос №3 Социально-экономическая и культурная модернизация 

СССР в 20-30-е годы ХХ века. 

1925, 1 декабря – роман М. Горького «Жизнь Клима Самгина»; фильм С. 

Эйзенштейна «Броненосец Потемкин»; фильм Ч.С. Чаплина «Золотая 

лихорадка». 

1930, 14 августа – введение в СССР всеобщего обязательного начального 

образования. 

1931 – роман И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок». 

1934, 18 сентября – вступление Советского Союза в Лигу наций. 

1935 – в Москве  заработала первая линия метрополитена.  

1935 – возникло стахановское движение, обращенное на повышение 

производительности труда. Шахтер из Донбасса Алексей Стаханов в 

августе 1935 года за одну смену добыл 102 тонн угля, что превысило 

норму выработки в 14,5 раза.  

1936 – принятие новой Конституции СССР. 

1937-1938 – массовые репрессии. 

1938 – Первые выборы в Верховный Совет. 

1938, 24 июля - 11 августа – конфликт на оз. Хасан. 

1939, 11 мая - 16 сентября – конфликт на р. Халхин-Гол. 

1939, 23 августа – подписание советско-германского договора о 

ненападении. 



36 

 

1939, 1 сентября – начало Второй мировой войны. Нападение фашистской 

Германии на Польшу. 

1939, 30 ноября - 1940, 12 марта – советско-финская («зимняя») война 

(Советско-финляндский вооруженный конфликт). 

1940 – вхождение прибалтийских государств в СССР. 

6.4 Понятия и термины 

Артель – объединение крестьян для совместной работы, в котором 

условия участия в доходах, ответственность вырабатывали сами работники. 

Барак – временное, быстро возводимое, дешевое строение. 

Бедняки – неимущие люди. 

Брестский мир – мирный договор между Германией и Советским 

правительством о выходе России из Первой мировой войны. 

Великий перелом – выражение И. В. Сталина, которым он 

охарактеризовал начатую в конце 1920-х в СССР политику форсированной 

индустриализации и коллективизации сельского хозяйства. 

Военный коммунизм – система чрезвычайных мер Советского государства 

в условиях экономического кризиса, Гражданской войны и интервенции. 

Враг народа – термин римского права, предполагавший объявление лица 

вне закона и подлежащим безусловному уничтожению. 

Выдвиженцы – передовые работники, выдвинутые на руководящую 

работу. 

Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых 

поселений и мест заключений (ГУЛАГ) – в 1934-1956 гг. подразделение НКВД 

(МВД) СССР, осуществлявшее руководство системой исправительно-трудовых 

лагерей. 

Диктатура пролетариата – в марксистской теории форма политической 

власти, выражающая интересы рабочего класса. 

Индустриализация – создание крупного машинного производства во всех 

отраслях народного хозяйства, в том числе и в промышленности. Первый цикл 

индустриализации в нашей стране – 90-е годы ХIХ в., второй – с 1909 по 1914 
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гг. Источником служило разорение мелких товаропроизводителей, 

иностранные кредиты и займы, военные контрибуции и репарации, ограбление 

колоний и эксплуатация рабочих.  

Интервенция – была предпринята против молодой Советской республики 

ведущими капиталистическими странами (Англия, Франция, Япония, США), с 

целью свержения большевистского правительства, расчленения Советского 

государства и его колонизации. В ноябре-декабре 1917 г. Антантой были 

приняты решения об общем плане военных действий и о районах будущих 

военных операций членов блока: зоной действий Англии должны были стать 

Север, Кавказ, Закавказье; Франции – южные и западные районы; Сибирь и 

Дальний Восток стали районами действий США и Японии. Антанта опиралась 

на контрреволюционные силы внутри страны: способствовала созданию 

Добровольческой армии, давала средства на заговорщические организации типа 

«Союза защиты Родины и свободы» Б. В. Савинкова, поддерживала мятежи в 

Ярославле, Самаре, Омске и др. районах страны. Весной 1918 г. началось 

прямое вторжение иностранных войск на территорию Советского государства. 

Англичане высадились в Мурманске, появились в Закавказье. Французы и 

греки действовали на юге России. На Дальнем Востоке высадились японский 

(70-75 тыс. человек) и американский (10-12 тыс. человек) десанты. Советская 

Россия оказалась в тяжелейшем положении. Летом и осенью 1918 г. три 

четверти территории находились в руках интервентов и внутренней 

контрреволюции. Но к осени 1918 г. Советское государство сумело собрать 

силы: оформлено единое руководство – Совет рабочей и крестьянской обороны 

и Реввоенсовет республики; создана боеспособная Красная Армия во главе с 

талантливыми военачальниками (М.В. Фрунзе, В.К. Блюхер, В.И. Чапаев и др.); 

укреплены позиции в деревне, что обеспечило поддержку действиям 

руководства Советского государства. Сыграло роль и то, что в государствах 

Европы и в США начались выступления против участия армий этих стран в 

войне против Советской России. Вследствие этого успехи Советской России 

стали очевидны: к весне 1920 г. внутренние враги были в основном 
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уничтожены. Начали выводить свои войска Франция (из Одессы, Севастополя), 

Англия (из Мурманска, Архангельска, Закавказья). Поражения под 

Волочаевкой и Спасском осенью – зимой 1922 г. вынудили эвакуироваться 

японцев и американцев.  

Карточная система – система снабжения населения товарами в условиях 

товарного дефицита. 

Коллективизация – процесс создания крупного общественного 

производства сельхозпродуктов на основе интенсификации и машинизации 

сельского труда. Коллективизация преследовала цель преодолеть неизбежные 

при рыночных отношениях колебания и кризисы сельскохозяйственного 

производства, создать социально однородную структуру, в которой не было бы 

эксплуататорских групп. 

Колхоз (коллективное хозяйство) – производственное объединение 

крестьян для коллективного ведения сельского хозяйства на основе 

обобществления средств производства. Существовали с 1917 до начала 1990-х 

годов. Главные формы: коммуна, сельскохозяйственная артель, товарищества 

по обработки земли (ТОЗ).  

Комакадемия – высшее учебное заведение, а также научно-

исследовательское учреждение РСФСР и СССР. В 1918-1936 гг. включала 

научные институты философии, истории, литературы, искусства и языка и др. 

Комбеды – организации деревенской бедноты. Появились во второй 

половине 1918 г. Цель их – передел земли, конфискация помещичьих имений, 

борьба с кулачеством, проведение политики советской власти в деревне. К 

концу 1918 г. они выполнили свои задачи, ситуация в стране более или менее 

стабилизировалась, были проведены выборы в сельские Советы, после чего 

комбеды были распущены.  

Коминтерн (Коммунистический Интернационал) – международная 

организация, объединявшая компартии различных стран, распущена в 1943 

году. 
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Коммуна – 1) форма совместной жизни людей, основанная на 

обобществлении имущества и труда всех ее членов; 2) форма 

сельскохозяйственной кооперации, возникшая в 1917 г. в Советской России на 

бывших помещичьих землях с обобществлением средств производства и 

уравнительным распределением. 

Коммунальный быт – повседневная жизнь людей в коммунальных 

квартирах. 

Комсомол – молодёжная организация Коммунистической партии 

Советского Союза. Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ) был 

создан 29 октября 1918 г., в 1924 г. РКСМ было присвоено имя В. И. Ленина – 

Российский ленинский коммунистический союз молодёжи (РЛКСМ), в связи с 

образованием Союза ССР (1922) комсомол в марте 1926 г. был переименован 

во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ). 

Комчванство («коммунистическое чванство») – высокомерное 

отношение руководящих партийных работников к подчинённым. Слово 

впервые употреблено В. И. Лениным. 

Концессия – договор, заключённый государством с частным 

предпринимателем, иностранной фирмой на эксплуатацию промышленных 

предприятий, земельных угодий, разработку и переработку полезных 

ископаемых, а также предприятие, организованное на основании такого 

договора. Обычно договор заключается на определённое время. 

Кооперация – 1) форма организации труда, при которой значительное 

число людей совместно участвует в одном и том же или разных, но связанных 

между собой процессах труда; 2) совокупность организационно оформленных 

самодеятельных добровольных объединений взаимопомощи рабочих, мелких 

производителей, в том числе крестьян, служащих для достижения общих целей 

в различных областях экономической деятельности. 

Кулачество – принятое в советское время название слоя зажиточных 

крестьян. 
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Культ личности – обожествление харизматического лидера, религиозное 

преклонение перед кем-либо, почитание, возвышение кого-либо или чего-либо.  

Культурная революция – это коренная ломка стереотипов общественного 

сознания, духовно-нравственных ориентиров и поведения людей. Вместе с тем 

это государственная политика, проводившаяся в 20–30-е годы и направленная 

на изменение социального состава послереволюционной интеллигенции и на 

разрыв с традициями культурного прошлого. В. Ленин определил главные 

задачи культурной революции: ликвидация культурной отсталости и, прежде 

всего неграмотности, открытие простора для развития творчества трудящихся, 

формирование социалистической интеллигенции, обеспечение господства идей 

научного коммунизма в обществе.  

Лига Наций – международная организация государств, существовавшая 

между первой и второй мировыми войнами (1919 – 1939 гг.). Устав Лиги, 

созданной на Парижской мирной конференции 1919-1920 гг., был 

первоначально подписан 44 государствами. Советская Россия не была 

приглашена в ее состав и вступила в её ряды только в сентябре 1934 г. В 

результате советско-финской войны 1939-1940 гг., начатой СССР, 

правительства Великобритании и Франции добились принятия Советом Лиги 

Наций (14 декабря 1030 г.) решения об исключении СССР из организации. 

Деятельность Лиги с этого времени по существу прекратилась. Формально же 

она ликвидирована в апреле 1946 г. решением специально созданной 

Ассамблеи.  

Ликбез (ликвидация неграмотности (безграмотности) – массовые 

мероприятия по обучению грамоте взрослых и подростков в 

послереволюционные годы. 

Лишенцы – неофициальное название граждан РСФСР, СССР в 1918-1936 

гг., лишённых избирательных прав согласия. 

Массовые репрессии – этим термином определяют репрессии 1930-х гг., 

особенно в 1937-1938 гг. При этом имеются в виду репрессии по политическим 
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мотивам. Обычно данные репрессии связывают с именем И. В. Сталина, 

поскольку он являлся руководителем страны в этот период. 

МТС (Машинно-тракторная станция) – крупное государственное 

социалистическое сельскохозяйственное предприятие, оснащённое машинами 

для технической и организационной помощи колхозам. МТС сосредоточивали 

тракторы, комбайны и другие сельскохозяйственные машины для 

обслуживания колхозов. Первая МТС была создана в 1928 г. в Берёзовском 

районе Одесской области. 

Наркомат (народный комиссариат) – в Советском государстве в 1917-

1946 гг. центральный орган государственного управления определённой сферой 

деятельности или отраслью народного хозяйства. Возглавлялся народным 

комиссаром (наркомом). В 1946 г. наркоматы преобразованы в министерства. 

НКВД РСФСР – центральный орган государственного управления 

РСФСР по борьбе с преступностью и поддержанию общественного порядка в 

1917-1946 гг. 

НКВД СССР – центральный орган государственного управления СССР по 

борьбе с преступностью и поддержанию общественного порядка, обеспечению 

государственной безопасности в 1934-1946 гг. Образован постановлением ЦИК 

СССР от 10 июля 1934 г. В состав НКВД СССР вошли НКВД РСФСР и ОГПУ 

СССР, переименованное в Главное управление государственной безопасности 

(ГУГБ). 

Номенклатура (лат. перечень имен и наименований) – перечень 

руководящих должностей, замещение которых производит не начальник 

данного ведомства, а вышестоящий партийный или государственный орган. 

НЭП – это комплексная система экономических, политических и 

социокультурных мероприятий, осуществлявшихся в 20-е годы ХХ века и 

направленных на обеспечение победы социализма в России. Основу НЭПа 

составляло постепенное изживание многоукладной экономики и замена этой 

системы экономикой социалистического типа, опиравшейся на общественную 

собственность на средства производства и взаимовыгодный союз рабочего 
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класса и трудового крестьянства. Ближайшей целью НЭПа являлось 

восстановление экономики страны и ее политической стабильности. 

Освоение Арктики – велось очень активно в советское время (в 1932 г. 

впервые за одну навигацию пройден Северный морской путь, с 1937 г. 

действовали дрейфующие полярные станции). 

Общество содействия обороне, авиационному и химическому 

строительству (ОСОАВИАХИМ) – массовая добровольная общественная 

организация граждан Советского Союза, существовавшая в 1927-1948 гг. 

Основными задачами являлись: содействие укреплению обороноспособности 

страны, распространение военных знаний среди населения, воспитание его в 

духе советского патриотизма. 

Паспортная система – совокупность правил, устанавливающих порядок 

учёта граждан посредством введения единых документов, удостоверяющих 

личность (паспорта), их регистрации по месту жительства и временного 

пребывания, а также адресно-справочной работы. Одна из основных задач 

паспортной системы – охрана правопорядка. 

Пионерия – собирательное название участников детской 

коммунистической организации в СССР. 

Продналог – продовольственный налог в СССР, фиксированный 

натуральный налог с крестьянских хозяйств, введенный декретом ВЦИК от 21 

марта 1921 г. Продналог был первым актом НЭПа, необходимым для 

восстановления и развития сельского хозяйства. Продналог был значительно 

меньше продразверстки, что повышало экономическую заинтересованность 

крестьян и снижало социальную напряженность в деревне. Ставки налога по 

каждому виду сельхозпродукции определялись в зависимости от местных 

условий и зажиточности крестьянских хозяйств. Введение продналога оживило 

торговлю и способствовало восстановлению крестьянских хозяйств. Продналог 

был заменен в апреле 1923 года единым прямым сельскохозяйственным 

налогом. 
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Пятилетка – основная форма планирования социально-экономического 

развития СССР. Главное значение пятилетних планов – воплощение 

поставленных правящей Коммунистической партией на данный конкретный 

отрезок времени социальных, экономических и научно-технических задач в 

систему заданий и мероприятий. Пятилетнее планирование использовалось в 

условиях командно-административного управления экономикой с 1929 по 1991 

гг.  

Рабочий факультет (Рабфак) – создавался с 1919 г. при советских вузах 

для подготовки рабочей молодёжи к поступлению в высшее учебное заведение. 

Раскулачивание – насильственное лишение зажиточных крестьян средств 

производства, земли и гражданских прав и последующее выселение их в 

отдалённые районы страны. 

Синдикат – простейшая форма монополистического объединения, союз 

капиталистов для сбыта товаров. 

Система коллективной безопасности в Европе – совокупность 

предложений СССР в 1930-е гг. о заключении пактов о ненападении и мирном 

улаживании конфликтов в Европе. 

Совет народных комиссаров – название высших исполнительных и 

распорядительных органов государственной власти в СССР, союзных и 

автономных республик в 1917-1946 гг. 

Советско-германский договор о ненападении – межправительственное 

соглашение, подписанное 23 августа 1939 г. главами ведомств по иностранным 

делам Германии (И. Риббентропом) и СССР (В. М. Молотовым). Стороны 

соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и 

соблюдать нейтралитет. К договору прилагался секретный дополнительный 

протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе на 

случай «территориально-политического переустройства». 

Совхоз (советское хозяйство) – государственное сельскохозяйственное 

предприятие в СССР; начали создаваться в 1918г., базируются на 

государственной собственности на землю и средства производства. 
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Социалистическая индустриализация – процесс создания крупной 

машинной индустрии во всех отраслях народного хозяйства с целью 

достижения технико-экономической независимости СССР от 

капиталистического мира, усиления обороноспособности в условиях изоляции 

страны на международной арене, повышения материального благосостояния 

трудящихся классов и превращения их в основу общества. 

Социалистический реализм – художественная доктрина, согласно которой 

деятели искусства должны были вносить свой вклад в социалистическое 

строительство путём создания произведений, в которых в оптимистических 

тонах говорилось бы о превосходстве социализма, об обречённости старого 

буржуазного мира, о важности руководящей роли компартии. 

Социальные «лифты» – система социальных механизмов, 

обеспечивающих вертикальную мобильность граждан, их «подъём» от одного 

уровня общественной иерархии к другой, независимо от социального 

происхождения. 

Союз воинствующих безбожников – добровольная общественная 

организация в СССР, основанная в 1925 г., ставившая своей целью идейную 

борьбу с религией во всех её проявлениях. 

Спецпоселенцы – лица, выселенные из места проживания, 

преимущественно в отдалённые районы страны, без судебной процедуры. 

Особая категория репрессированного населения СССР. Были лишены 

избирательного права и свободы передвижения (запрещалось покидать 

спецпосёлки). 

Сталинская диктатура – крайне централизованный режим в СССР в 

1930-х – начале 1950-х гг., опиравшийся на партийно-государственные 

структуры во главе с И. В. Сталиным, который принимал принципиальные 

решения, был инициатором всех сколько-нибудь значимых государственных 

мер. 
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Стахановцы – участники массового пропагандистского движения 

новаторов и передовиков производства в СССР за повышение 

производительности труда и лучшее использование техники.  

ТОЗ (товарищество по совместной обработке земли) – форма 

сельскохозяйственной производственной кооперации в первые годы советской 

власти. В ТОЗе объединялись земельные участки, наделы и труд его членов. 

Часть ТОЗов была позже реорганизована в колхозы. 

Трест – в период НЭПа государственное промышленное предприятие, 

которому предоставлена самостоятельность в производстве своих операций 

согласно утверждённому для него уставу и которое действует на началах 

коммерческого расчёта с целью извлечения прибыли. 

Трудодень – мера затрат труда в колхозах, применялась в 1930-1966 гг., 

служила основой распределения доходов. 

Ударники – работники, демонстрирующие повышенную 

производительность труда. Это понятие зародилось в годы первых пятилеток. 

Урбанизация – рост городов, особенно крупных, повышение доли 

городских жителей, сосредоточение населения и экономической жизни в 

городах. 

Федеративный договор – соглашение двух или нескольких государств 

или территориально-государственных образований, оформляющее создание 

федерации; соглашение федерации и её субъектов о разграничении предметов 

ведения, полномочий органов государственной власти.  

Хозрасчёт – плановое ведение хозяйства предприятия на основе 

самоокупаемости, без помощи средств государственного бюджета. 

Челюскинцы – участники арктического рейса на пароходе «Челюскин» в 

1933-1934 гг., раздавленном льдами в Чукотском море, высадившиеся на 

льдину и спасённые лётчиками. 

Червонец – денежная единица в Российской империи и СССР. В разное 

время ей соответствовал различный эквивалент в рублях. Червонцами в 

обиходе ошибочно, начиная с начала XX в., традиционно называют банкноты 
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номиналом в 10 единиц (например, рублей); это связано с выпуском РСФСР 

золотой монеты «червонец», весом, металлом и размером повторяющей монету 

в 10 р. времён Николая II. Окончательно новое значение слова укрепилось 

после денежной реформы 1922-1924 гг. 

Эмансипация женщин – предоставление женщинам равноправия в 

общественной, трудовой и семейной жизни; стремление к равным правам 

мужчин и женщин. 

6.5 Темы докладов: 

1. Внутрипартийная борьба 1920-х годов. Оценки в современной 

историографии. 

2. Значение принудительного труда в экономическом развитии СССР. 

3. И. В. Сталин. Оценки его личности в современной историографии. 

4. Идеологические основы советского общества и культурное 

строительство в 20–30-х гг. 

5. Исторические портреты: Н. Бухарин, Л. Троцкий (по выбору). 

6. Образование СССР и его историческое значение. 

7. Развитие стран Европы и США в 1920-30-е годы. Особенности 

международных отношений в межвоенный период. 

8. Советский дипломат Г. Чичерин. 

9. Судьбы российской интеллигенции в 20-е гг. XX в. 

10. Убийство С. М. Кирова и масштабы последующих репрессий. 

11. Экономическая политика Советского государства: 

индустриализация, коллективизация.  

6.6 Задания к самостоятельной работе: 

Заполните таблицы 

Таблица 1 – Политика «военного коммунизма» и НЭП 

Экономическая 

политика 

Задачи Методы 

осуществления 

Результаты 
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Военный 

коммунизм 

   

НЭП 

   

Таблица 2 – Коллективизация в СССР 

Предпосылки Задачи Источники 

финансирования 

Методы 

осуществления 

Результаты 

     

     

     

     

     

Таблица 3 – Индустриализация в СССР 

Предпосылки Задачи Источники 

финансирования 

Методы 

осуществления 

Результаты 
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6.7 Таблицы и схемы: 

Таблица 1 – Индустриализация в СССР (1928 – 1941 гг.) 

Под индустриализацией понимается процесс создания крупного машинного 

производства во всех сферах хозяйства, и прежде всего в тяжелой 

промышленности (энергетике, металлургии, машиностроении, нефтехимии и 

других базовых отраслях; превращение страны из аграрной в индустриальную, 

обеспечения ее экономической независимости и укрепления 

обороноспособности. 

Сталинский вариант 

Цели: Особенности: 

- преодоление технико-экономической 

отсталости страны; 

- высокие темпы индустриализации; 

- достижение экономической 

независимости;  

- сжатые исторические сроки;  

- создание мощной тяжелой и 

оборонной промышленности; 

- акцент на развитие тяжелой 

промышленности в ущерб легкой; 

- формирование машинно-технической 

базы в сельском хозяйстве для 

проведения коллективизации. 

- осуществление индустриализации за 

счет внутренних источников 

накопления (в т.ч. перекачка средств 

из деревни, займы у населения и т.д.). 

Ход индустриализации 

Первая пятилетка (1928/1929 – 1932/1933 гг.): 

- главная задача – превращение страны из аграрной в индустриальную; 

- выдвижение лозунга «Пятилетку в четыре года» означавшего переход страны 

к форсированной индустриализации; 

- официально объявлено о выполнении первого пятилетнего плана досрочно – в 

4 года и 3 месяца, однако рубежи пятилетки не были выполнены по добыче 

угля, выработке электроэнергии, выпуску тракторов и т.д. 
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Вторая пятилетка (1933 – 1937 гг.): 

- сохранилась тенденция на приоритетное развитие тяжелой промышленности. 

Главная задача – завершение реконструкции народного хозяйства на основе 

новейшей техники; 

- завершение выполнения второй пятилетки было также объявлено досрочным; 

- основные показатели в области промышленности оказались невыполненными, 

хотя промышленность в эти годы развивалась более динамично. 

Третья пятилетка (1938 – 1942 гг.): 

- сохранен приоритет в развитии тяжелой промышленности. Главный 

политический лозунг – догнать и перегнать развитые капиталистические 

страны. Установка исходила из явно завышенных показателей плана.  

Итоги и последствия индустриализации 

- реконструирована материально-техническая база народного хозяйства; 

- созданы новые отрасли промышленности (металлургическая, химическая, 

авиационная, танковая и др.); 

- достигнута экономическая независимость страны. СССР вышел к концу 30-х 

гг. по объему выпущенной промышленной продукции на первое место в Европе 

и второе в мире после США; укрепление обороноспособности страны;  

- СССР вошел в число самых индустриально развитых стран мира (вместе с 

США, Германией и Великобританией), которые могли самостоятельно 

выпускать промышленную продукцию любой сложности; 

- ликвидирована безработица; 

- закрепление командно-административных методов управления экономикой в 

результате «большого скачка»; изменение структуры управления 

промышленностью – создание новых наркоматов для руководства созданных 

новых отраслей (к концу 30-х гг. функционировал уже 21 индустриальный 

наркомат); 

- стимулирование экстенсивного развития экономики; преобладание 

применения в промышленности и строительстве тяжелого 

неквалифицированного труда; эксплуатация трудового энтузиазма 
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(стахановское движение и др.); развитие внеэкономических форм принуждения; 

- упадок сельского хозяйства и легкой промышленности; массовый голод в 

отдельных районах; 

- высокая цена индустриализации – лишения, низкий уровень жизни, репрессии 

Таблица 2 – Коллективизация сельского хозяйства в СССР 

Коллективизация сельского 

хозяйства СССР – процесс 

объединения (сперва на добровольно, 

а с 30-х гг. на принудительной основе) 

единоличных крестьянских хозяйств в 

крупные социалистические хозяйства 

(колхозы), программная установка и 

практическая реализация аграрной 

политики ВКП(б) в социалистическом 

преобразовании деревни. 

Основные причины проведения 

коллективизации: объективный ход 

социально-экономического развития, 

развертывание индустриализации 

страны остро поставили проблемы 

подъема и реорганизации 

сельскохозяйственного производства. 

Его низкий уровень сдерживал общее 

экономическое развитие страны. 

Цели 

Создание в короткий срок крупных 

коллективных хозяйств с целью 

преодоления зависимости государства 

от единоличных крестьянских хозяйств 

для обеспечения заготовок хлеба 

Обеспечение индустриализации 

дешевой рабочей силой за счет 

массового ухода крестьян из деревни. 

Ликвидация «аграрного перенаселения» 

страны в ряде регионов. 

Перекачка средств из аграрного 

сектора экономики в промышленный 

для осуществления индустриализации. 

Ликвидация кулачества как класса. 

Кризис хлебозаготовок 1927 – 1928 гг. 

Подходы к его ликвидации в партийно-государственном руководстве страны. 

Н.И. Бухарин И.В. Сталин 

Экономические меры. Чрезвычайные репрессивные меры. 
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Таблица 3 – Хроника коллективизации 

Декабрь 1927 г. XV съезд ВКП(б) определил, что коллективизация должна 

стать основной задачей партии в деревне. Ни сроков, ни форм и способов 

коллективизации съезд не определил. 

1928 г. принят закон «Об общих началах землепользования и 

землеустройства». Колхозам предоставлялись льготы по получению земли, 

кредитованию и налогообложению. Ограничивалась аренда земли кулаками, 

запрещалось выделение на хутора зажиточных хозяйств. 

В статье И.В. Сталина в газете «Правда» от 7 ноября 1929 г. «Год великого 

перелома» определены сроки коллективизации – три года. 

Ликвидация кулачества как класса. Крестьянские выступления в феврале-

марте 1930 г. Появление статьи И.Сталина «Головокружение от успехов». Вся 

вина за «перегибы» возложена на местное руководство.  

1 марта 1930 г. утвержден «Примерный Устав сельскохозяйственной артели». 

Постановление ЦК партии «О борьбе с искривлениями партлинии в колхозном 

движении». Снижение темпов коллективизации, но с осени 1930 г. вновь 

усиление нажима на единоличника. 

7 августа 1932 г. принятие закона «Об охране имуществ государственных 

предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной 

(социалистической) собственности», получивший в народе название «закон о 

пяти колосках». 

Голод 1932 – 1933 гг. охвативший Украину, Поволжье, Северный Кавказ, 

Южный Урал, Казахстан (голодало 25 – 30 млн., умерло от 3 до 8 млн. 

человек). Приостановление коллективизации. 

1934 г. – возобновление коллективизации. Широкое наступление на крестьян-

единоличников. 

1935 г., февраль – на II Всероссийском съезде колхозников принят новый 

устав сельскохозяйственной артели (колхоза), который стал рубежом в 

коллективизации и закрепил колхозы как основную форму 
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сельскохозяйственного производителя в стране 

К 1937 г. единоличное хозяйство фактически сошло на нет (93 5% всех дворов 

объединено в колхозы). Завершение коллективизации 

Итоги и последствия 

Ликвидация слоя зажиточных крестьян. 

Уничтожение частного сектора в сельском хозяйстве. Замедление темпов 

роста сельхозпроизводства. 

Отчуждение крестьян от собственности и земли. Потеря экономических 

стимулов к труду в сельском хозяйстве. 
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7 Великая Отечественная война. 1941 – 1945 годы  

Великая Отечественная война (1941-1945) СССР против гитлеровской 

Германии и ее сателлитов стала центральной частью Второй мировой войны 

(1939-1945) – крупнейшего военного конфликта в истории. Советский Союз 

вступил во Вторую мировую войну 22 июня 1941 года, после вторжения 

немецких армий на его территорию. 

Во Вторую мировую войну было втянуто 72 государства с 80% населения 

земного шара. Сражения на советско-германском фронте были самыми 

ожесточенными и кровопролитными. Почти 80% потерь Германии в ходе Второй 

мировой войны пришлись на Великую Отечественную войну. Советский Союз 

внес решающий вклад в победу Антигитлеровской коалиции. Из общего 

количества потерь Второй мировой войны (55 с лишним млн. чел.) наибольшие 

утраты понес Советский Союз – 27 млн. солдат и мирного населения. Для 

сравнения: общие потери США и Великобритании составили менее 1 млн. 

человек. 

Гитлеровская Германия вела расово-идеологическую войну на 

уничтожение СССР и истребление населяющих его «неполноценных» 

славянских и иных народов. Нацистское учение усматривало в советском 

«еврейско-большевистском» режиме врага номер один. Коммунисты, наряду с 

евреями, подлежали ликвидации в первую очередь. Завоеванная территория 

Советского Союза по плану должна была подвергнуться немецкой 

колонизации, а ресурсы использоваться на нужды рейха. 

Война стала общенародной для СССР, Отечественной войной на выживание 

и сохранение своей государственности. Советское общество сплотилось перед 

лицом нацистской угрозы. Поведение агрессора, зверства и беззаконие, которое 

они творили на оккупированных территориях, бесчеловечное отношение к 

военнопленным стали одной из причин, побудивших людей пострадавших от 

советского режима в период революции, коллективизации, массовых репрессий 

встать на защиту Отечества. Важнейшими составляющими Победы стали 
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патриотический подъем, единство фронта и тыла, а также безуспешность попыток 

нацистов внести раздор между народами Советского Союза. 

За проявленные мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны, 

более 11, 6 тыс. граждан были удостоены звания Героя Советского Союза.  

В истории Великой Отечественной войны можно выделить несколько 

основных этапов. Первый этап (июнь 1941 – ноябрь 1942): основной задачей 

Советского Союза стал срыв германских планов блицкрига и мобилизация сил 

на отпор противнику. Особенно важным событием этого этапа войны стало 

контрнаступление под Москвой и первые крупные поражения войск вермахта. 

Все же, к лету 1942 года вражеские войска смогли занять территорию 

Советского Союза, на которой до войны проживало 45% населения, 

производилось 33% промышленной и 47% сельскохозяйственной продукции 

страны. В тяжелых условиях была осуществлена массовая военная мобилизация 

и эвакуация промышленных производств и трудовых ресурсов в восточные 

регионы страны. Благодаря достижениям советской дипломатии, Советский 

Союз стал играть ключевую роль в сложившейся Антигитлеровской коалиции. 

Это дало возможность получать экономическую и военно-техническую помощь 

от западных союзников. Все эти меры в совокупности с массовым героизмом 

советских людей на фронте, в тылу и на занятой врагом территории сделали 

возможным создать условия для коренного перелома в ходе войны. 

Второй этап (осень 1942 – конец 1943) включает перелом в ходе войны в 

ходе крупных сражений, среди которых ключевыми стали Сталинградская и 

Курская битвы. Красная Армия сокрушила войска вермахта и смогла 

перехватить стратегическую инициативу. На этом этапе идет заметное 

наращивание советского военного производства, также за счет вступивших в 

строй эвакуированных предприятий. Это сделало возможным усиление боевой 

мощи армии, позволило ликвидировать количественное и качественное 

отставание от врага в танках, самолетах и прочих средствах ведения войны. На 

оккупированной территории развернулось партизанское движение, 

отвлекавшее силы захватчиков и оказавшее влияние на исход военных 
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операций на советско-германском фронте. Успехи советских войск позволили 

войскам союзников по Антигитлеровской коалиции добиться результатов на 

Средиземноморском и Северо-Африканском театрах военных действий. 

Третий этап (1944 – май 1945). В результате ряда военных операций 

советские войска разгромили захватчиков и полностью освободили территорию 

Советского Союза. Большое значение имело открытие союзниками второго 

фронта в Европе, а также выведением Советским Союзом из войны (с помощью 

военных и дипломатических мер) главных европейских союзников Германии. 

Освобождение Красной армией захваченных гитлеровцами государств 

Центральной и Восточной Европы избавило их народы от нацизма, в 

последующем они были вовлечены в орбиту влияния СССР. Как следствие в 

конце войны была заложена основа для дальнейшего расширения 

«социалистического лагеря». 

В ходе зимне-весенней кампании 1945 года Германия была полностью 

сокрушена. Советские войска взяли Берлин. Великая Отечественная война 

закончилась, и 9 мая 1945 года стал Днем Победы. Победа стала определяющим 

фактором послевоенного могущества государства и превращения Советского 

Союза в мировую супердержаву. 

В августе 1945 года, исполняя союзные обязательства, СССР вступил в 

войну с Японией. В ходе Маньчжурской военной операции советские войска 

разбили Квантунскую армию, обусловив последующую капитуляцию Японии 2 

сентября 1945 года. Победа над Японией завершила Вторую мировую войну. 

Значительным результатом сотрудничества государств Антигитлеровской 

коалиции стало создание при активном участии Советского Союза Организации 

Объединенных наций, Устав которой был принят в июне 1945 года. 

7.1 План 

1. Великая Отечественная война: советско-германский фронт в 1941–

1943 годах. 

2. Советско-германский фронт в 1944–1945 годах. Разгром 

фашистской Германии и милитаристской Японии. 
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3. Нюрнбергский процесс. Всемирно-историческое значение победы 

СССР в Великой Отечественной войне. 
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32. Фельдман, М. А. Место стахановского движения в предвоенной 

советской истории / М. А. Фельдман // Вопросы истории. – 2015. – №8. – С. 3-
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7.3 Даты и события 

Вопрос №1 Великая Отечественная война: советско-германский фронт в 

1941–1943 годах. 

1939, 1 сентября – 1945, 2 сентября – период Второй мировой войны. 

1941, 22 июня – 1945, 9 мая – годы Великой Отечественной войны. 

Нападение Германии на Советский Союз. Заявление У. Черчилля о 

поддержке Англией Советского Союза в войне против гитлеровской 

Германии. Оборона Брестской крепости. 

1941, 24 июня – создание Совета по эвакуации, а 30 июня – 

Государственного Комитета обороны, который осуществлял в стране всю 

полноту власти и возглавил перестройку экономики на военный лад. 

1941, 10 июля-10 сентября – Смоленское оборонительное сражение. 

1941, 8 сентября – 1944, 27 января – Блокада Ленинграда. 

1941, 30 сентября – 1942, 20 апреля – Битва под Москвой. 

1941, 7 ноября – парад войск московского гарнизона и московской зоны 

обороны на Красной площади. 

1941, 7 ноября – Декларация Ф.Д. Рузвельта о распространении закона о 

ленд-лизе на Советский Союз. 

1941, 5-6 декабря – переход советских войск в контрнаступление под 

Москвой. 

1942, 17 июля – 1943, 2 февраля – Битва на Волге (Сталинградская битва). 

1942, 25 июля - 31 декабря – Оборонительное сражение советских войск 

на Северном Кавказе. 

1942, 28 июля – приказ № 227 («Ни шагу назад!»). 
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1942, 19 ноября – переход советских войск в контрнаступление на Волге 

(под Сталинградом). 

1943, 12-18 января – прорыв советскими войсками блокады Ленинграда. 

1943, 5 июля – 23 августа – Курская битва. 

1943, 5 августа – освобождение Красной Армией Орла и Белгорода. 

Первый салют в Москве в честь побед советских войск. 

1943, 3 августа – 15 сентября – партизанская операция «Рельсовая война». 

1943, 6 ноября – освобождение Киева войсками Красной Армией. 

1943, 28 ноября - 1 декабря – Тегеранская конференция глав правительств 

СССР, США, и Англии. 

Вопрос №2 Советско-германский фронт в 1944–1945 годах. Разгром 

фашистской Германии и милитаристской Японии. 

1944, 27 января – окончательная ликвидация блокады Ленинграда. 

1944, 26 марта – выход советских войск на румынскую границу на реке 

Прут, начало освобождения Красной Армией стран Европы (1944-1945). 

1944, 6 июня – высадка войск союзников в Северной Франции. Открытие 

второго фронта. 

1944 – 1945 – Наступательные операции советской армии. 

1944, 23 июня - 29 августа – начало наступления советских войск в 

Белоруссии. 

1943-1944 – депортация «репрессированных народов» СССР. 

1944 – Освобождение территории СССР от врага. 

1945, 4-11 февраля – Крымская (Ялтинская) конференция глав 

правительств СССР, США и Англии. 

1945, 16 апреля – 2 мая – начало наступления советских войск на Берлин. 

Битва за Берлин. 

1945, 25 апреля – 26 июня – Конференция Объединенных наций в Сан-

Франциско. Принятие Устава ООН. 

1945, 9 мая (по моск. вр.) – безоговорочная капитуляция Германии, 

окончание Великой Отечественной войны. 
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1945, 17 июля – 2 августа – Потсдамская конференция глав правительств 

СССР, США и Англии. 

1945, 9 августа - 2 сентября – советско-японская война. Начало 

наступления советских войск против японской Квантунской армии. Атомная 

бомбардировка г. Нагасаки. 

1945, 2 сентября – подписание акта о безоговорочной капитуляции Японии 

и окончание Второй мировой войны. 

Вопрос №3 Нюрнбергский процесс. Всемирно-историческое значение 

победы СССР в Великой Отечественной войне. 

1945, 20 ноября - 1946, 1 октября – Нюрнбергский процесс над главными 

немецкими военными преступниками. 

1945, 16-26 декабря – совещание министров иностранных дел США, 

СССР и Великобритании. 

1946, 27 февраля – договор о дружбе и взаимопомощи и соглашение об 

экономическом и культурном сотрудничестве между СССР и Монгольской 

Народной Республики (МНР). 

7.4 Понятия и термины 

Антигитлеровская коалиция – в ходе войны представляла союз 

государств и народов, сражавшихся во Второй мировой войне, против стран 

фашистского блока. Началом послужили (в июне 1941 г.) заявления 

правительств Англии и США оказать поддержку СССР в этой войне. 1 января 

1942 года на конференции в Вашингтоне была принята декларация 26 

государств антигитлеровского союза о создании ООН. 6 июня 1944 года 

членами антигитлеровской коалиции был открыт второй фронт в Европе. К 

концу 1945 года этот союз насчитывал уже 50 государств. Его боевым 

союзником в годы войны было движение Сопротивления на оккупированных 

немцами территориях Западной Европы. В 1947 году вместе с началом 

холодной войны эта коалиция распалась. 



62 

 

Антифашистское подполье – общее название групп и организаций, 

боровшихся с нацистским оккупационным режимом в период Великой 

Отечественной войны. 

Блицкриг – тактика немецкого военного командования, созданная в 

начале ХХ века, основанная на ведении скоротечной войны, приводящей к 

победе в самые сжатые сроки, пока противник не собрал силы. Потерпела крах 

в первой и второй мировых войнах. 

Блокада – изоляция, нарушение внешних связей. 

Брестская крепость – крепость-герой в черте города Брест в Белоруссии. 

Власовцы – участники, созданных гитлеровцами в годы войны под 

руководством пленного генерала А. А. Власова антисоветских формирований 

Комитета освобождения народов России и Русской освободительной армии. 

Второй фронт – открыт союзниками СССР по антигитлеровской 

коалиции в июне 1944 г. для помощи Советской Армии на советско-германском 

фронте. 

Генеральный план «Ост» – программа закрепления господства Германии 

в оккупированной нацистами Восточной Европе. 

Государственный комитет обороны (ГКО) – орган, созданный для 

руководства обороной страны 30 июня 1941 г. Председателем ГКО являлся 

И.В. Сталин, а в его состав входили: В.М. Молотов, К.Е. Ворошилов, 

Г.М. Маленков, Л.М. Каганович, Л.П. Берия, Н.А. Булганин, 

Н.А. Вознесенский, А.И. Микоян. В руках ГКО была сосредоточена вся 

полнота власти в стране и все граждане, все партийные, советские, 

комсомольские и военные органы обязаны беспрекословно выполнять все 

решения и распоряжения ГКО. Каждый из членов ГКО курировал 

определенную сферу политики, экономики и военного строительства. В 

наиболее важных отраслях действовал институт уполномоченных ГКО, 

обладавших неограниченными полномочиями и отвечавших за выполнение 

заданий Комитета. Полномочия ГКО были безграничны. За 50 месяцев своего 

существования ГКО принял 9971 постановление, из которых примерно две 
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трети касались проблем военной экономики и организации военного 

производства. Кроме того, Комитет реорганизовывал вооруженные силы, 

создавал различные органы управления, осуществлял кадровые назначения, 

подменял собой правоохранительные органы, давая им указания о вынесении 

приговоров без суда, о депортации целых народов. После окончания войны 

ГКО был упразднен, а его функции переданы конституционным органам 

власти. Максимальная концентрация полномочий в ходе войны сыграла 

положительную роль, так как избавляла от необходимости согласовывать 

действия между различными инстанциями.  

Капитуляция – прекращение военных действий одной из 

противоборствующих сторон и сдача победителю на предъявленных этим 

победителем условиях. 

Коллаборационизм – осознанное, добровольное и умышленное 

сотрудничество с врагом в его интересах и в ущерб своему государству в годы 

войны. 

Концентрационные лагеря (концлагеря) – места для принудительной 

изоляции реальных или предполагаемых противников государства, 

политического режима, военнопленных и т. п. 

Ленд-лиз – система военно-экономической помощи США европейским 

странам, воюющим с фашистской Германией. 1 октября 1941 г. был подписан 

первый Московский протокол о военных поставках на период с 1 октября 1941 

г. по 30 июня 1942 г. Согласно этому документу США и Великобритания 

обязались отправлять в Советский Союз ежемесячно 400 самолетов, 500 танков, 

152 зенитных и 756 противотанковых орудий, 200 противотанковых ружей, 2 

тыс. тонн алюминия, 1 тыс. тонн броневых листов для танков, 7 тыс. тонн 

свинца, 1,5 тыс. тонн олова, 300 тонн молибдена, 1250 тонн толуола и 

некоторые другие виды сырья, вооружения, военных материалов, а также 

продовольствие. Подобные же протоколы определяли номенклатуру 

дальнейших поставок союзников в СССР до начала сентября 1945 г. 11 июля 

1942 г. в Вашингтоне было заключено соглашение между СССР и США, по 
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которому на Советский Союз официально распространялось действие 

американского закона о ленд-лизе, причем грузы, направленные США и 

Великобританией в период с августа 1941 г. до 11 июля 1942 г., тоже 

рассматривались как поставки по ленд-лизу.  

Народное ополчение – добровольческие военные и военизированные 

формирования из лиц, не подлежащих первоочередному призыву по 

мобилизации. 

Насильственное переселение (депортация) – принудительная высылка 

лица или категории лиц в другое государство или другую местность, обычно 

под конвоем. 

Нюрнбергский процесс – судебный процесс над группой главных 

нацистских преступников, проходивший в Нюрнберге (Германия) с 20.11.1945 

гг. по 1.10.1946 гг. в Международном военном трибунале. В результате 12 

преступников были приговорены к смертной казни. Это был первый 

международный судебный процесс, наказавший военных преступников и 

признавший агрессию тягчайшим преступлением против человечества. 

Оккупация – временное занятие вооружёнными силами территории 

противника без приобретения суверенных прав на неё. 

Организация Объединенных Наций (ООН) – международная организация, 

созданная для поддержания и укрепления международного мира и 

безопасности, развития сотрудничества между государствами. 

Освободительная миссия – Красной Армии война за рубежами 

Советского Союза с целью скорейшего уничтожения врага и окончания Второй 

мировой войны. 

Партизанские отряды – составная часть антифашистского движения 

Сопротивления против Германии и её союзников на оккупированных 

территориях СССР и других стран. 

План «Барбаросса» – план внезапного военного нападения и 

стремительного продвижения войск Германии на территории СССР. 
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Потсдамская конференция – последняя встреча лидеров Большой тройки 

(Великобритания, СССР, США) в годы Второй мировой войны. Проходила 17 

июля – 2 августа 1945 г. в Потсдаме, близ Берлина. Решались вопросы 

совместного управления побеждённой Германией, учреждения 

международного военного трибунала для суда над лидерами нацистской 

Германии, репараций с Германии, оккупации Японии и др. 

Приказ № 227 («Ни шагу назад!») – приказ народного комиссара обороны 

СССР И. В. Сталина от 28 июля 1942 г., направленный на повышение воинской 

дисциплины в Красной Армии, запрещающий отход войск (сил) без приказа, 

вводивший формирование штрафных частей из числа провинившихся в 

нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости – отдельные 

штрафные батальоны в составе фронтов и отдельные штрафные роты в составе 

армий, а также заградительные отряды в составе армий. 

Репарации – возмещение побеждённым государством, по вине которого 

возникла война, убытков, понесённых государством-победителем. 

Репатриация – возвращение на родину военнопленных и гражданских 

лиц, оказавшихся за пределами родного государства вследствие войны, а также 

эмигрантов. 

Тегеранская конференция – конференция, которая состоялась 28 ноября – 

1 декабря 1943 г. в Тегеране (Иран) руководителей трёх союзных во Второй 

мировой войне держав: СССР (И. В. Сталин), США (Ф. Рузвельт) и 

Великобритании (У. Черчилль). 

Холокост – массовое уничтожение евреев нацистами в годы Второй 

мировой войны. 

Эвакуация – вывоз (или вывод) людей, учреждений, имущества из 

опасных местностей (во время военных действий, стихийных бедствий); 

перевозка раненых с театра военных действий в тыл, вывод войск из ранее 

занимавшихся ими районов. 

Ялтинская конференция – вторая по счёту встреча лидеров стран 

антигитлеровской коалиции (СССР, США и Великобритании), посвящённая 
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установлению послевоенного мирового порядка. Проходила в Ливадийском 

(Белом) дворце в Ялте в Крыму 4-11 февраля 1945 г. 

7.5 Темы докладов: 

1. 900 дней блокады Ленинграда.  

2. Вопросы истории Второй мировой войны в дискуссиях историков. 

3. Герои Великой Отечественной войны.  

4. Пакт Молотова – Риббентропа от 23 августа 1939 г.: успех советской 

дипломатии или роковая ошибка? 

5. Советские Вооруженные Силы накануне Великой Отечественной 

войны. 

6. «Дело врачей». 

7. Партизанское движение в Великой Отечественной войне. 

8. Советские главнокомандующие: жизнь и судьба. 

9. Роль православной церкви в Великой Отечественной войне.  

10. Достижения советской науки в послевоенный период. 

7.6 Задания к самостоятельной работе: 

Заполните таблицы 

Таблица 1 – Великая Отечественная война (1941 – 1945 гг.) 

Этапы Территория 
Основные 

операции 
Результаты 
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Таблица 2  – Основные решения международных конференций 

руководителей трех держав – СССР, США и Великобритании 

Название конференции Время проведения Основные решения 

Тегеранская   

Ялтинская   

Потсдамская   

7.7 Таблицы и схемы: 

Таблица 3  – Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. 

Основные причины войны: 

- борьба конкурирующих систем, претендующих на глобальное господство: 

национал-социализма и коммунизма; 

- стремление Германии завоевать «жизненное пространство», захватив 

ресурсную базу СССР 

Планы и цели Германии Планы и цели СССР 

План «Барбаросса» - план ведения 

военной кампании против СССР. 

Разработан в течение лета 1940 г. и 

предусматривал одновременное 

нанесение ударов по трем главным 

направлениям: Ленинградскому 

(группа армий «Север»), 

Московскому («Центр») и Киевскому 

(«Юг»). 

Цель плана – выйти на линию 

Архангельск – Астрахань, захватить 

европейскую часть СССР. 

Стратегия – нанесение ударов 

мощными бронетанковыми группами 

В основу планов ведения войны была 

положена доктрина «красного 

пакета» («Бить врага на его 

территории малой кровью»), 

разработанная К.Е. Ворошиловым, 

С.М. Тимошенко. Все другие военно-

теоретические разработки (М.Н. 

Тухачевского и др.) были отвергнуты 

а их авторы репрессированы. 

В основе доктрины «красного пакета» 

лежал устаревший опыт Гражданской 

войны. Признавалась лишь ценность 

только решительных наступательных 

действий. Стратегия обороны 
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при поддержке авиации, окружение и 

уничтожение противника в «котлах»  

основательно не рассматривалась. 

План «Ост» – расчленение 

европейской территории СССР после 

войны и эксплуатация его природных 

богатств, уничтожение значительной 

части населения СССР (до 140 млн. 

человек за 40 – 50 лет) 

Периодизация Великой Отечественной войны 

Первый период (начальный период) – с 22 июня 1941 г. по 18 ноября 1942 г. 

– стратегическая оборона Красной Армии, разгром немецких войск под 

Москвой, провал блицкрига.  

Второй период (коренной перелом) – с 19 ноября 1942 г. по 31 декабря 1943 г. 

– коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 

Третий период (завершающий) – с 1 января 1944 г. по 9 мая 1945 г. разгром 

фашистского блока и безоговорочная капитуляция Германии. 

Примечание: в отношении войны с Японией единого мнения у историков нет. 

Некоторые из них полагают ее четвертым периодом – с 9 августа по 2 

сентября, другие рассматривают это событие как самостоятельную 

дальневосточную кампанию  
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8 Апогей и кризис Советской системы. 1945–1991 гг. 

Значительные изменения во внутриполитическом курсе Советского Союза 

стали возможны после смерти И. В. Сталина. В ходе развернувшейся борьбы за 

власть победу одерживают сторонники демократизации внутрипартийных 

отношений и ослабления партийного контроля над общественной и экономической 

сферах. Главной задачей, стоявшей перед новым руководством, было преодоление 

отрицательных последствий культа личности. Но проводимая политика имела 

двойственный характер, так как правительство боялось предоставить советскому 

народу действительные демократические права и свободы.  

После Великой Отечественной войны начинается процесс восстановления 

экономики Советского Союза, которая к 1953 году была уже не только полностью 

восстановлена, но и превзошла довоенный уровень промышленного производства. 

Заметно улучшилось положение сельского хозяйства, что положительно 

сказывалось на снабжении населения продовольствием. Но сохранялся упор на 

развитие отраслей тяжелой промышленности, что обрекало легкую на отставание. 

Стояла задача переориентировать экономику на социальные нужды. Это стало 

возможным с приходом к власти нового партийного и государственного 

руководства. Но решить это удалось лишь частично. 

С середины 1960-х годов был начат ряд экономических преобразований, 

которые лишь временно улучшили благосостояние советского народа. Но со 

временем нарастает заметное технологическое отставание от стран Западной 

Европы и США, а в обстановке «холодной войны» и гонки вооружений это 

приводит в конце 1970-х – начале 1980-х годов к назреванию признаков 

экономического кризиса. 

Начавшаяся политика «перестройки», с приходом М. С. Горбачева в середине 

1980-х годов, должна была модернизировать советскую экономику, способствовать 

преодолению отставания от развитых стран в техническом плане, ликвидировать 

дефицит в товарах народного потребления. Но реализация данных мероприятий на 

практике столкнулась с серьезными проблемами. Система политического 
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руководства и командно-административные принципы управления всеми сферами 

жизни СССР не соответствовали обозначенным целям экономического развития. 

Поэтому, прежде чем реформировать экономику, необходимо было провести 

преобразования политической системы. Непродуманная демократизация в КПСС и в 

общественных отношениях, незавершенные экономические реформы привели в 

конечном итоге к глубочайшему кризису в СССР. На повестке дня встал вопрос о 

дальнейшем существовании государства. Попытка консервативных политических 

сил вернуться к прежней советской системе, только ускорили распад СССР на 

отдельные государства. 

Во внешней политике СССР в обозначенный выше период, определяющим 

фактором стало политическое противостояние с США и их союзниками. Стремясь 

обеспечить государственную безопасность, советское руководство пытается 

расширить свое влияние в центральной и южной Европе, а также в странах Азии, 

Африке и Латинской Америки. Результатом такой политики стало формирование 

блока социалистических государств, которые включаются в холодную войну. В 

1970-х годах наблюдаются отдельные шаги к разрядке мировой напряженности, 

вызванные пониманием политическими лидерами ведущих стран реальной угрозы 

ядерной войны. Неоднозначно складываются в этот период отношения и между 

социалистическими странами. С началом периода «перестройки» советское 

руководство объявляет новую внешнеполитическую доктрину, более известную как 

«новое политическое мышление». Но внутренние кризисы приводят страну к утрате 

своего лидирующего статуса на международной арене. 

Тема №1 Социально-экономическое и общественно-политическое 

развитие СССР в 1945–1982 годы  

8.1.1 План 

1. СССР в послевоенные годы.  

2. Экономические реформы Н.С. Хрущева в 1953–1964 годы. 

3. Социально-экономическое развитие СССР в 1964–1982 годы. 

4. Внешняя политика Советского союза в 1953–1982 годы. 
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5. Культурная жизнь СССР в 1953–1964 годы. 

8.1.2 Рекомендуемая литература: 

1. Анисимов, Е. История России от Рюрика до Путина. Люди, события, 

даты / Е. Анисимов. - СПб.: Питер, 2013. - 592 c. 

2. Барсенков, А.С. История России. 1917-2009 / А.С. Барсенков, А.И. 

Вдовин. - М.: Аспект-Пресс, 2010. - 846 c. 

3. Безбородов, А.Б. История России в новейшее время. 1985-2009 гг.: 

Учебник / А.Б. Безбородов. - М.: Проспект, 2013. - 448 c. 

4. Боханов, А.Н. Новейшая история России: Учебник / А.Н. Сахаров, А.Н. 

Боханов, В.А. Шестаков; Под ред. А.Н. Сахаров. - М.: Проспект, 2013. - 480 c. 

5. Верт Н. История советского государства. 1900-1991. - 2-е испр. изд. – 

М.: ИНФРА-М, изд-во «Весь мир», 2000. – 544 с. 

6. Зуев, М. Н. История России: учебник и практикум для СПО / М. Н. Зуев, 

С. Я. Лавренов. – Москва: Юрайт, 2015. – 636 с. 

7. Кириллов, В. В. История России для технических вузов: учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. – Москва: Юрайт, 

2016. – 501 с. 

8. Козьменко, В.М. История международных отношений и внешней 

политики России (1648-2010): Учебник для студентов вузов / В.М. Козьменко. - М.: 

Аспект Пресс, 2012. - 384 c. 

9. Культура и власть от Сталина до Горбачева. Доклад Н. С. Хрущева о 

культе личности Сталина на XX съезде КПСС. Документы. — М.: Вагриус, 2002. - 

914 с. 

10. Кутузов, В. А. История России, 1914–2015: учебник для СПО / [В. А. 

Кутузов и др.]. – Москва: Юрайт, 2016. – 562 с. 

11.  Тризман, Д. История России. От Горбачева до Путина и Медведева / Д. 

Тризман. - М.: Эксмо, 2012. - 416 c. 

12. Хрестоматия по истории России: учеб. пособие / авт.-сост. А. С. Орлов, 

В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. М.: Проспект, 2010. – 592 с. 



72 

 

13. Чураков, Д. О. История России (XX – начало XXI века): учебник для 

бакалавров / Д. О. Чураков [и др.]. – Москва: Юрайт, 2014. – 336 с. 

14.  Шубин А. В. Диссиденты, неформалы и свобода в СССР. — М.: Вече, 

2008. - 400 с. 

15. Яник, А.А. История современной России: Истоки и уроки последней 

российской модернизации (1985-1999) / А.А. Яник. - М.: Моск.университета, 2012. - 

760 c. 

8.1.3 Даты и события  

Вопрос №1 СССР в послевоенные годы. 

1946 – план реконструкции и восстановления народного хозяйства, утвердили 

четвертую пятилетку (1946–1950 гг.). План разрабатывался под руководством 

председателя Госплана СССР Н.А. Вознесенского. В нем были определены 

показатели в расчете на определенную самостоятельность предприятий и отдельных 

отраслей промышленности; предусматривалось достижение довоенного уровня 

производства к 1948 г., а к концу пятилетки его превышения на 48%. 

1946, 5 марта – выступление У. Черчилля в Фултоне (США) и начало 

холодной войны между СССР и США. 

1946 – провозглашение доктрины президента США Г. Трумэна, направленное 

на противостояние коммунистической экспансии.  

1947 – провозглашение доктрины экономической помощи свободным 

народам, получившей название «план Маршалла». 

1947 – проведение денежной реформы и отмена карточек на 

продовольственные и промышленные товары. Предполагалось выпустить денежные 

купюры нового образца; переоценить вклады граждан в сберкассах; отменить 

карточную систему снабжения продовольствием и промышленными товарами; 

отменить коммерческие цены и ввести единые розничные цены. 

1948, 24 июня – 1949, 11 мая – первый Берлинский кризис, начало которого 

было связано с решением США о проведении в 1948 г. сепаратной денежной 

реформы в западных зонах оккупации и Западном Берлине. В ответ на это 
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Советский союз ввел блокаду Берлина. В 1949 г. на основе западных зон оккупации 

была создана ФРГ. 

1948, 25 октября – разрыв дипломатических отношений с Югославией, 

причиной которого стало отхождение Югославии от советской модели 

политических и социально–экономических преобразований.  

1949 – разработано атомное оружие в СССР советскими учеными – И. 

Курчатовым, Ю. Харитоном и др. 

1949, 4 апреля – оформление военно-атлантического блока стран Запада – 

НАТО, а также ряд других блоков с участием США (АНЗЮС, СЕАТО и др.).  

1949, январь – учреждение Совета экономической взаимопомощи для 

оказания финансовой помощи стран социалистического лагеря. 

1953 – разработана водородная бомба советскими учеными Я. Зельдовичем, 

А. Сахаровым. 

1951–1955 – пятый пятилетний план. В нем сохранились преимущественно те 

же тенденции, что и в предыдущем плане – развитие отраслей тяжелой индустрии в 

ущерб сфере народного потребления.  

Вопрос №2 Экономические реформы Н.С. Хрущева в 1953–1964 годы. 

1953, 5 марта – смерть И.В. Сталина и начало периода «коллективного 

руководства». Председателем Совета Министров СССР был назначен Г.М. 

Маленков, первым заместителем – Л.П. Берия, секретарем ЦК КПСС – Н.С. Хрущев. 

сентябрь 1953 – избрание Н.С. Хрущева на пост Первого секретаря ЦК КПСС.  

1953 – арест Л.П. Берии по обвинению в «антипартийной деятельности». 

1953 – были повышены закупочные цены на сельскохозяйственную 

продукцию в зависимости от вида в 2–6 раз, снижены налоги с личных подсобных 

хозяйств крестьян. 

1954 – начало освоения целины в Казахстане и Западной Сибири. 

1955 – смещение Г.М. Маленкова с поста председателя Совета Министров. 

1956, февраль – ХХ съезд КПСС. С докладом «О культе личности и его 

последствиях» выступил Н.С. Хрущев, определив курс на десталинизацию. 
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1956, июль – принятие закона о государственных пенсиях. 

1957, июнь – попытка смещения Н.С. Хрущева с поста Первого секретаря ЦК, 

организованная Маленковым, Молотовым и Кагановичем.  

1957 – упразднение министерств, вместо них теперь создавались 105 

совнархозов, происходил переход от отраслевого к территориальному принципу.  

1958, март – Н.С. Хрущев возглавляет Совет Министров СССР, став 

единоличным лидером. 

1958 – реорганизация МТС, вместо которых создавались ремонтно-

технические станции (РТС). Машинно-тракторные станции ликвидировались, а их 

техника должна была выкупаться колхозами по высокой цене и в короткие сроки. 

1959–1965 – первый семилетний план.  

1961, октябрь – принятие третьей Программы партии на XXII съезде КПСС. 

Основной тезис, провозглашенный на съезде, сводился к тому, что социализм в 

СССР победил «полностью и окончательно», программа провозглашала вступление 

страны в период «развернутого строительства коммунизма».  

1962 – реформа управления, направленная на перестройку руководящих 

органов по производственному принципу. Партийные организации, Советы и 

исполкомы делились на промышленные и сельские.  

1962, июнь – забастовка в Новочеркасске, вызванная увеличением розничных 

цен на мясо и масло и снижением заработной платы. Демонстрация рабочих и 

служащих была подавлена. 

1964 – введение государственной пенсии колхозникам. 

Вопрос №3 Социально-экономическое развитие СССР в 1964–1982 годы. 

1964–1982 – правление Л. И. Брежнева. 

1966 – назначение Л. И. Брежнева Генеральным секретарем ЦК КПСС. 

1977 – назначение Л. И. Брежнева Председателем Президиума Верховного 

Совета СССР. 



75 

 

1977, июнь – принятие новой Конституции, где отмечалось, что в СССР 

построено развитое социалистическое общество. В 6-ой статье закреплялась 

руководящая роль КПСС как «ядра» советской политической системы. 

1965 – проведение экономической реформы под руководством А. Н. 

Косыгина. Основным положением реформы было восстановление отраслевого 

принципа управления хозяйством, вместо совнархозов вновь образовывались 

министерства. Предприятия частично переводились на хозрасчет: в их 

распоряжении осталась прибыль от реализации сверхплановой продукции, которую 

они могли использовать на развитие производства или стимулирование труда 

персонала. 

1966–1970 – восьмая пятилетка, в истории СССР считается наиболее 

успешной. В исторической литературе обозначается как «золотая пятилетка». 

1981–1985 – одиннадцатая пятилетка, последняя полная пятилетка, 

начавшаяся в брежневское правление.  

1974 – возобновление строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ), 

которое в основном было завершено к 1984 г. 

1974 – программа развития Нечерноземья. 

1982 – принятие Продовольственной программы. 

1982–1984 – правление Ю. А. Андропова.  

1984–1985 – правление К. У. Черненко.  

Вопрос №4 Внешняя политика Советского союза в 1953–1982 годы. 

1955, май – создание военно-политического блока социалистических стран 

Европы (кроме Югославии), получившего название Организация Варшавского 

договора.  

1956 – подавление антикоммунистического движения в Венгрии.  

1959, сентябрь – первый визит главы советского государства в США.  

1961 – второй Берлинский кризис, в результате которого произошло 

разделение города на Западный Берлин, обнесенного знаменитой Берлинской 

стеной, и Восточный Берлин, столицу ГДР. 
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1961 – разрыв дипломатических отношений между СССР и Албанией, 

связанный с недовольством Албанией развернувшейся в СССР критикой культа 

личности Сталина. 

1962, октябрь – Карибский кризис (ракетный кризис), связанный с 

размещением советских ракет на Кубе, в непосредственной близости от США, и 

поставивший мир на грань ядерной войны. 

1963, август – заключение договора о запрещении испытаний ядерного 

оружия в трех сферах – в атмосфере, в космосе, под водой. 

1967 – оказание военной помощи Египту в «шестидневной войне» с Израилем, 

что привело к разрыву отношений с Израилем. 

1968, январь – август – «Пражская весна». Ввод советских войск в 

Чехословакию. Чехословацкое руководство стремилось создать «социализм с 

человеческим лицом», в Москве в этом усмотрели угрозу социализму и 

Варшавскому договору, потребовав свертывание реформ. На отказ советское 

руководство отреагировало введением войск стран – членов Варшавского договора 

– СССР, Польши, Венгрии, Болгарии и ГДР. «Пражская весна» была подавлена. 

1969, март – август – пограничный конфликт на острове Даманский на р. 

Уссури (приток Амура) из-за территориальных претензий, которые предъявлял 

Китай СССР. Китайские войска захватили остров, после чего СССР уничтожил 

китайскую группировку установками «Град». 

1970–1979 – период «разрядки международной напряженности». Причинами 

данного процесса стали: установление военно–стратегического паритета между 

СССР и США в ядерном вооружении; осознание руководителями мировых держав 

опасности для мира. 

1970 – заключение советско-западногерманского договора между ФРГ и 

СССР. Согласно его условиям ФРГ отказывалась от претензий на территорию 

бывшей Восточной Пруссии (с 1945 г. Калининградская область РСФСР) и 

признавала западные границы Польши.  

1971 – по совместному решению СССР, США, Англии и Франции Западный 

Берлин получил особый статус, теперь он не принадлежал ФРГ. 
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1975, июль – август – Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ) в Хельсинки. В Заключительном акте Совещания были определены 

принципы нерушимости границ в Европе, уважения независимости и 

самостоятельности, территориальной целостности государств.  

1972 – подписание ОСВ-1 – договора об ограничении стратегического 

вооружения.  

1972 – подписание ПРО – договора об ограничении систем противоракетной 

обороны. 

1979 – подписание ОСВ-2 – договора об ограничение стратегического 

вооружения, который так и не был ратифицирован Конгрессом США после ввода 

советских войск на территорию Афганистана. 

1979–1789 – Афганская война. После убийства Н. Тараки, который был во 

главе Народно-демократической партии Афганистана (НДПА), советское 

руководство принимает решение о вводе войск на территорию Афганистана. При 

помощи советских войск к власти пришло просоветское правительство во главе с Б. 

Кармалем. СССР был втянут в длительный военный конфликт. В 1989 году 

советское руководство во главе с М. С. Горбачевым приняло решение вывести 

войска из Афганистана. 

1983 – был сбит советскими ракетами истребителя Су–15 южнокорейский 

пассажирский самолет Боинг–747, пролетавший над секретными военными 

объектами Камчатки и Сахалина. Это привело к обострению отношений между 

Западом и СССР. Президент США Р. Рейган назвал СССР «империей зла» и принял 

решение форсировать создание стратегической оборонной инициативы (СОИ), то 

есть развернуть «космический щит» над США (программа «звездных войн»). 

Вопрос №5 Культурная жизнь СССР в 1953–1964 годы. 

1953, сентябрь – в «Новом мире» опубликована статья В. Померанцева «Об 

искренности в литературе».  

1954 – строительство АЭС в г. Обнинске. 
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1955 – первый полет реактивного пассажирского самолета ТУ–104, 

конструктор – А. Туполев. 

1956 – вышел роман И. Эренбурга «Оттепель», который и дал название всему 

послесталинскому периоду общественной и культурной жизни. Стали доступны 

произведения ранее находившиеся под запретом. Возникли новые журналы 

«Юность», «Иностранная литература», «Наш современник», «Москва», «Нева» и др. 

1956 – критика романа «Не хлебом единым» В. Д. Дудинцева за то, что он 

«сеет уныние и порождает недоверие к государственному аппарату». 

1956 – осуществление запуска первой в мире ракеты с ядерным зарядом – Р-5М.  

Конец 1950-х–начало 1960-х – появление первых бесцензурных изданий 

«самиздата» («Синтаксис», «Феникс–61» и т.д.).  

1957 – снят фильм «Летят журавли», режиссером которого был М. Калатозов. 

Работа была награждена «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля.  

1957, июль – Московский международный фестиваль молодежи и студентов. 

1957 – создание театрального коллектива «Современник» в Москве, режиссер 

О. Ефремов. 

1957 – спущен на воду атомный ледокол «Ленин». 

1957 – сооружен синхрофазотрон – протонный ускоритель, под руководством 

В. Векслера. 

1957, 4 октября – выведен на околоземную орбиту первый в мире 

искусственный спутник Земли под руководством С. Королева, В. Челомея и М. 

Келдыша. 

1958 – начало проведения Международного конкурса исполнителей им. П. И. 

Чайковского, первую премию на котором получил американский пианист Ван 

Клиберн. 

1958 – принят закон об укреплении связи школы с жизнью, который вместо 7-

летнего обучения ввел 8-летнее. Теперь школьники старших классов два дня в 

неделю вместо уроков должны были работать на предприятиях или в сельском 

хозяйстве, так называемая «политехническая» основа образования. Срок обучения в 

средней школе увеличивался с 10 до 11 лет, выпускники помимо аттестата зрелости 
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получали свидетельство о приобретенной специальности. Но уже при Л. Брежневе 

«политехническая» часть реформы была отменена. 

1958 – присуждение Нобелевской премии по литературе Б. Л. Пастернаку за 

роман «Доктор Живаго». Реакцией на это стала травля поэта, его обвинили в измене 

Родине, исключили из Союза писателей. Под угрозой выдворения из СССР 

Пастернак был вынужден отказаться от премии.  

1959 – создание ракетных войск стратегического назначения (РВСН). 

1961, 12 апреля – первый в истории человечества 108-минутный полет 

космического корабля с человеком на борту – Юрием Гагариным. 

1963, 16 июня – полет первой женщины-космонавта В. Терешковой. 

1964 – создание театра на Таганке, режиссер Ю. Любимов. 

1965 – Михаил Шолохов удостоен Нобелевской премии за произведение 

«Тихий Дон». 

1965, 18 марта – космонавт А. Леонов совершил первый выход в открытый 

космос.  

1969 – фильм «Война и мир» С. Ф. Бондарчука награжден премией «Оскар». 

8.1.4 Понятия и термины 

Биполярная система международных отношений – система, основанная на 

противостоянии двух сверхдержав и созданных ими военно-политических блоков – 

НАТО и ОВД. 

Волюнтаризм – произвольные политические решения, игнорирующие 

объективные законы, реальные условия и возможности. Стиль правления, 

характерный для Н. С. Хрущева. 

Десталинизация – развенчание культа личности Сталина и отказа от 

репрессивных и мобилизационных методов управления обществом. Процесс 

десталинизации тесно связан с решениями XX съезда КПСС, состоявшегося в 1956 г. 

Диссидент – от латинского слова «несогласный», человек, не разделяющий 

господствующую идеологию и политику властей, инакомыслящий. В СССР термин 
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применялся в середине 70-х годов для обозначения круга лиц, выступавших против 

коммунистической доктрины. 

Доктрина Брежнева – концепция, связанная с определением 

внешнеполитического курса правительства Л. И. Брежнева. Суть доктрины 

заключалась в том, что СССР имеет право вмешиваться в дела государств, 

состоящих в Организации Варшавского договора, для предотвращения их выхода из 

его состава. Одним из тезисов концепции было утверждение об «ограниченном 

суверенитете» стран социалистического лагеря в условиях опасности, нависшей над 

мировой социалистической системой. 

«Дух Женевы» – потепление международного политического климата после 

встречи лидеров четырех держав-победительниц в Женеве в июле 1955 г. 

Застой – период правления Л. И. Брежнева. 

«Железный занавес» – система мер, направленных на создание 

информационного и политического барьера, внешнюю изоляцию СССР от других 

стран после Великой Отечественной войны. Стена, отделяющая две противостоящие 

системы – капитализм и социализм. Разрушение Берлинской стены ознаменовало 

окончательное падение железного занавеса. 

Концепция «развитого социализма» – новый политический курс Л.И. 

Брежнева, заменивший хрущевскую концепцию «развернутого строительства 

коммунизма». Теперь время установления коммунизма в СССР отодвигалось на 

неопределенное время. Все усилия должны быть брошены на строительство 

социализма, который за это время обретал окончательную форму, гармонично 

сочетавшую социально-экономические, политические и идеологические отношения 

в советском государстве. 

Космополитизм – идеологическое течение, проповедующее отказ от национальных 

традиций, культуры и патриотизма, выдвигающее идеи мирового государства. 

Кукурузная эпопея – попытка решения правительством Н.С. Хрущева зерновой 

проблемы и проблемы кормов, посредством масштабного засеивания кукурузы. 

Данная мера проводилась без учета зональных, климатических условий и 
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земледельческих традиций, в ущерб посевам ржи и пшеницы, что привело к 

плачевным результатам, в особенности в северных районах страны. 

Мясная эпопея – авантюрная кампания советского руководства, связанная с 

увеличением производства мяса, масла и молока. Перед животноводами страны 

была поставлена невыполнимая задача «в ближайшие годы догнать и перегнать 

США» по производству продуктов животноводства. Стремление выполнить план 

привело к «перегибам» на местах, закончившись трагедией в Рязани в 1957 г. и 

практически полным разгромом всего животноводства в стране. 

Номенклатура – советские государственные и партийные чиновники, 

привилегированная группа населения. 

Организация Варшавского договора – военно-политический оборонительный 

союз, создателями которого явились семь социалистических государств – СССР, 

Болгария, Албания, Венгрия, ГДР, Польша, Чехословакия. Задачей организации 

было проведение военно-политических консультаций, развитие культурных и 

экономических связей. 

Оттепель – изменения в общественно-политической и культурной жизни 

СССР после смерти И. В. Сталина. Термин был введен писателем И. Эренбургом. 

Характеризуется смягчением политического режима, некоторым ослаблением 

идеологического контроля в культуре, восстановлением норм демократии, 

реабилитацией жертв сталинских репрессий, критикой культа личности Сталина. 

Важную роль в этом процессе сыграл XX съезд КПСС в 1956 г. Процесс «оттепели» 

носил непоследовательный и противоречивый характер. 

Партократия – важнейшая составная часть номенклатуры, включающая в 

себя высшее и среднее партийное руководство. 

«План Маршалла» – программа восстановления и развития разоренных войной 

стран Европы, через оказание масштабной экономической помощи со стороны США 

в размере 17 млрд. долларов. СССР отказался от «плана Маршалла». 

Принцип «мирного сосуществования» – внешнеполитическая программа Н. С. 

Хрущева, суть которой заключалось в отказе от сталинского утверждения о 

неизбежности новой мировой войны. Предполагалась возможность «мирного 
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сосуществования» социалистических и капиталистических стран. Программа была 

определена на XX съезде КПСС в 1956 г. Основными положениями были 

установление диалога во взаимоотношениях с западными странами и торгово-

экономических связей. 

Самиздат – издательство запрещенных литературных произведений в СССР, 

пропаганда оппозиционных идей и программ. 

Совхоз – крупное сельхозпредприятие в СССР, советское хозяйство. 

Совнархозы – территориальные советы народного хозяйства в СССР в 1957-

1965, созданные вместо отраслевых министерств. 

Совет экономической взаимопомощи – организация, ставшая альтернативой 

«плану Маршала». Деятельность СЭВ была направлена на помощь странам 

народной демократии для выхода из затяжного экономического кризиса, вызванного 

послевоенным хозяйственным кризисом. Круг основных задач СЭВ сводился к 

обмену хозяйственным опытом и технологическими новинками, организации 

взаимных поставок сырья, оборудования и пр. 

Стратегический паритет – отсутствие явного преимущества в ядерной сфере 

двух противостоящих держав – США и СССР. Это не означало равного 

количественного соотношения военного потенциала двух государств, но 

подразумевало такой уровень военной силы, что при нанесении ответного удара ущерб 

превысил бы все предполагаемые выгоды. С достижением стратегического паритета 

холодная война вступает в стадию разрядки международной напряженности. 

Хозрасчет (хозяйственный расчет) – метод хозяйствования, основанный на 

соизмерении в денежной форме затрат и результатов хозяйственной деятельности. 

Холодная война – период идеологической и экономической конфронтации 

двух держав – США и СССР, сопровождавшейся гонкой вооружений, борьбой за 

влияние в странах третьего мира, военно-промышленным шпионажем. 

Хронологические рамки – с 1946 по 1991 гг. Отсчет начинается с выступления У. 

Черчилля в г. Фултоне (США) в 1946 г. Наиболее напряженный период холодной 

войны – с Первого Берлинского кризиса (1948) по Карибский кризис (1962).  
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Шестидесятники – представители советской интеллигенции, чья 

деятельность относится к 60-м годам XX столетия. Творчество шестидесятников 

было направлено на критику тоталитарного советского режима и сталинизма. 

8.1.5 Темы докладов: 

1. Формирование «социалистического лагеря»: предпосылки, методы, 

противоречия. 

2. Г. М. Маленков: человек, политик, лидер страны. 

3. «Ждановщина». Репрессии в области культуры в 40-50-е годы. 

4. Поколение «шестидесятников», их след в истории нашей страны. 

5. Н.С. Хрущев глазами современников и историков. 

6. Советская космическая программа. 

7. Диссидентское движение в СССР: причины, направления, этапы развития. 

8. БАМ - Стройка века. 

9. Национальная политика СССР в 1964–1985 гг. 

8.1.6 Задания к самостоятельной работе: 

1. Заполните таблицы: 

НАТО Страны-участницы Дата вступления 

   

   

   

   

 

ОВД Страны-участницы Дата вступления 

   

   

   

   

1. Составьте свой список имен выдающихся деятелей брежневской эпохи 

(не менее 5). Аргументируйте свой выбор, и кратко расскажите о них. 
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2. Охарактеризуйте основные этапы и черты политики КПСС в области 

сельского хозяйства в период 1953–1992 гг. Что такое «Продовольственная 

программа»? Каковы причины неудач в сельском хозяйстве, вызвавшие принятие 

«Продовольственной программы»? В чем ее суть?  

8.1.7 Таблицы и схемы: 

Таблица 1 – Холодная война 

Причины Содержание Результаты 

Политические: 

- Опасение дальнейшего 

распространения влияния 

США и СССР 

- Наличие во всем мире 

сторонников перед лицом 

угрозы со стороны 

противоположного лагеря 

- Выработка общей 

стратегии, создание 

блоков, проведение 

двусторонних встреч 

- Поддержка своих 

сторонников в стане 

противника 

 

США и союзники 

одержали победу в 

холодной войне над СССР 

и его союзниками 

- В результате 

«перестройки» 

прозападные силы пришли 

к власти в России и стали 

проводить реформы с 

целью последовательной 

вестернизации страны 

Экономические: 

- Борьба за ресурсы, рынки 

сбыта продукции 

- Ослабление 

экономической мощи 

противника в ходе военно-

политического 

противостояния 

- использование различных 

средств негативного 

влияния на развитие 

экономики противника 

- гонка вооружений 

- постоянное давление на 

экономику СССР, 

непосильная гонка 

вооружений и отсутствие 

разумных реформ привели к 

краху советской экономики, 

падению позиций в 

мировой экономике 

Военные: 

- страх перед военной 

- ожесточенная борьба 

разведок, военно-

- Советская военная 

машина забуксовала в 
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мощью противника 

- Обеспечение 

преимуществ в случае 

начала третьей мировой 

войны 

промышленный шпионаж 

- проверка противника в 

многочисленных 

локальных и региональных 

конфликтах 

Афганистане 

- Прогрессирующий распад 

СССР привел к 

значительному ослаблению 

военной мощи 

Идеологические: 

- не допустить знакомства 

населения стран 

противника с 

привлекательными 

сторонами жизни чуждого 

общества 

- тотальная борьба 

коммунистической и 

либерально-буржуазной 

идеологии 

- ограничение контактов 

между гражданами 

противоборствующих 

стран 

- психологическая 

обработка населения в 

духе неприязни, ненависти 

к противоположной 

стороне 

- выдвижение 

привлекательных идей, их 

распространение 

- западный образ жизни, 

высокий уровень жизни 

оказались весьма 

привлекательными для 

граждан СССР, многие из 

которых мигрировали 

- СМИ в СССР постепенно 

восприняли западные 

способы обработки 

общественного сознания 

Таблица 2 – Экономическая реформа 1965 года 

Сущность реформы - Возврат к отраслевой системе управления 

промышленностью 

- Внедрение элементов хозрасчета в деятельность предприятий 

при сохранении административно-командной системы 

Содержание 

реформы 

- Оценка экономической деятельности не по валовой, а по 

реализованной продукции 

- Создание из части прибыли фондов экономического 

стимулирования 

-Внедрение элементов оптовой торговли 

Причины неудач - Реформа не затронула основ экономического базиса 
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реформы советской системы 

- Отсутствие поддержки со стороны партийного руководства 

- Приоритет идеологии над экономикой 

- Противоречия между директивным ведомственным 

управлением и элементами самостоятельности предприятий 

Таблица 3 – Основные этапы перестройки в СССР 

1985-1986 гг. Попытки реализации концепции ускорения социально-

экономического развития страны 

1987 г.  Оформление концепции перестройки. Начало 

экономического реформирования в рамках «консервативной 

модернизации» 

1988 г. Начало осуществления реформы политической системы 

1989 г.  Формирование новых органов государственной власти — 

Съездов народных депутатов СССР. Нарастание 

экономического кризиса. Первые забастовки шахтеров. 

Начало формирования политической оппозиции 

1990 г. Начало ликвидации монополий КПСС на власть. 

Провозглашение суверенитета союзных республик. Первые 

попытки сближения М.С. Горбачева с либеральной 

оппозицией. Программа «500 дней». Усиление 

противостояния центра и республик 

1991 г. Резкое обострение экономической ситуации. Нарастание 

социальной напряженности. Усиление поляризации в 

руководстве КПСС. Разработка нового Союзного договора 

ГКЧП. Конец перестройки 
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Тема №2 Перестройка в СССР. 1985 – 1991 годы 

8.2.1 План 

1. «Перестройка» общественной жизни 1985–1991 гг.: сущность, этапы, 

результаты.  

2. Экономические преобразования и реформы советской политической 

системы в годы перестройки: цели, этапы.  

3. Межнациональные отношения в период перестройки. 

4. Внешняя политика СССР в годы перестройки. 

5. Распад СССР: причины и геополитические последствия. 

8.2.2 Рекомендуемая литература: 

1. Аксютин Ю.В. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в 

СССР в 1953-1964 гг. М.: РОССПЭН, 2010. - 343 с. 

2. Барсенков А.C. Введение в современную российскую историю 1985-

1991 гг. М.: Аспект-Пресс. 2002. - 367 с. 

3. Барсенков А.С. Реформы Горбачева и судьба союзного государства 

1985-1991. - М.: Издательство Московского университета, 2001. — 362 с. 

4. Безбородов, А.Б. История России в новейшее время. 1985-2009 гг.: 

Учебник / А.Б. Безбородов. - М.: Проспект, 2013. - 448 c. 

5. Боханов, А.Н. Новейшая история России: Учебник / А.Н. Сахаров, А.Н. 

Боханов, В.А. Шестаков; Под ред. А.Н. Сахаров. - М.: Проспект, 2013. - 480 c. 

6. Верт Н. История советского государства. 1900-1991. - 2-е испр. изд. – 

М.: ИНФРА-М, изд-во «Весь мир», 2000. – 544 с. 

7. Боффа Дж. От СССР к России. История неоконченного кризиса. 1964-

1994. М., 1994. 

8. Культура и власть от Сталина до Горбачева. Доклад Н. С. Хрущева о 

культе личности Сталина на XX съезде КПСС. Документы. — М.: Вагриус, 2002. - 

914 с. 

9. Никонова, С.И. Духовная жизнь советского общества в 1965-1985 гг.: 

идеология и культура. Казань: Казанский гос. Университет, 2006. - 227 с. 
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10.  Пихоя, Р.Г. Советский Союз: история власти. 1945-1991 / Р.Г. Пихоя. – 

2-е изд., испр. и доп. Новосибирск: Сиб. хронограф, 2000. – 688 с.  

11. Хрестоматия по истории России: учеб. пособие / авт.-сост. А. С. Орлов, 

В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. М.: Проспект, 2010. – 592 с. 

12. Шубин, А. В. Парадоксы перестройки. Упущенный шанс СССР / А.В. 

Шубин. - М. : Вече, 2005 (Казань : ГУП ПИК Идел-Пресс). - 477 с. 

8.2.3 Даты и события  

Вопрос №1 «Перестройка» общественной жизни 1985–1991 гг.: сущность, 

этапы, результаты.  

1985–1991 – правление М.С. Горбачева. 

1985–1986 – первый этап перестройки, обозначается как период ускорения. 

Начало связывают с апрельским Пленумом ЦК КПСС. Главным инструментом 

преобразований должно было стать ускорение социально-экономического развития 

страны через активное использование достижений НТР; децентрализацию 

управления народным хозяйством; внедрение хозрасчета; укрепление дисциплины 

на производстве. 

1987 – утверждение проекта перестройки, который предполагал расширить 

хозяйственную самостоятельность предприятий; возродить частный сектор 

экономики; отказаться от внешнеторговой монополии; сократить число 

административных инстанций; в сельском хозяйстве признать равенство пяти форм 

собственности: колхозов, совхозов, агрокомбинатов, арендных кооперативов и 

фермерских хозяйств. Перестройка на пленуме ЦК КПСС была объявлена новой 

государственной идеологией. 

1987–1988 – второй этап перестройки проходил под лозунгом – «Гласность». 

Перемены должны были затронуть общественно–политическую сферу.  

1989 – оформление демократической оппозиции (Межрегиональная 

депутатская группа), которая выступила за необходимость не реформ, а изменения 

всего общественного строя, существовавшего на тот момент в СССР. 
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1989–1990 – третий период перестройки. Для него характерен раскол в едином 

прежде лагере перестройки, переход к открытому политическому, национальному 

противостоянию. 

1990–1991 – четвертый этап перестройки ознаменовался крахом мировой 

социалистической системы, политическим банкротством КПСС и распадом СССР.  

Вопрос №2 Экономические преобразования и реформы советской 

политической системы в годы перестройки: цели, этапы. 

1987 – экономическая реформа, разработкой которой занимались известные 

экономисты – Л. Абалкин, А. Аганбегян, П. Бунич и др. Осуществлялась в 

соответствии с концепцией хозрасчетного социализма. Проект реформы 

предусматривал расширение самостоятельности предприятий на принципах 

хозрасчета и самофинансирования; постепенное возрождение частного сектора 

экономики (первоначально – путем развития кооперативного движения); отказ от 

монополии внешней торговли; сокращение числа отраслевых министерств и 

ведомств, между которыми предполагалось установить партнерские отношения. 

1987, июнь – принятие Закона о государственном предприятии (объединении). 

Предприятия переводились на самоокупаемость и хозрасчет, включая право на 

внешнеэкономическую деятельность, создание совместных предприятий.  

1988, 28 июня – XIX партконференция, где была вновь изложена новая 

идеология и стратегия перестроечных реформ. Была провозглашена цель создания в 

СССР гражданского (правового) общества. Приняты пять итоговых резолюций «О 

демократизации советского общества и реформе политической системы», «О 

межнациональных отношениях», «О борьбе с бюрократизмом», «О гласности» и «О 

правовой реформе». 

1988, май – принятие Закона о кооперации и Законе об индивидуальной 

трудовой деятельности (ИТД). По новым законам открывалась возможность для 

частной деятельности более чем в 30 видах производства товаров и услуг.  

1988, декабрь – принятие Закона «О выборах народных депутатов СССР». Для 

определения законодательной политики созывался новый высший орган власти – 
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Съезд народных депутатов СССР, который формировал Верховный Совет СССР 

(фактически парламент).  

1989, 25 мая – 9 июня – состоялся I Съезд народных депутатов, где 

Председателем Верховного Совета СССР был избран М.С. Горбачев (председателем 

Верховного Совета РСФСР – Б.Н. Ельцин).  

1989, 12 декабря – 24 декабря – II Съезд народных депутатов СССР, где 

впервые было озвучено требование отмены 6-ой статьи Конституции СССР. 

1990 – Программа «500 дней», которая делала ставку на быстрый прорыв в 

рыночных отношениях. Авторами очередного проекта выступили экономисты Г. 

Явлинский, академик С. Шаталин и др. В течение первой половины срока 

намечались: перевод предприятий на принудительную аренду, широкомасштабная 

приватизация и децентрализация экономики, введение антимонополистического 

законодательства. В течение второй половины предполагалось снятие в основном 

государственного контроля за ценами, допущение спада в базовых отраслях 

экономики, регулируемой безработицы и инфляции в целях резкой структурной 

перестройки экономики. 

1990, 12-15 марта – III Съезд народных депутатов, одним из решений которого 

была отмена 6-ой статьи Конституции, закреплявшей монопольное положение 

КПСС в обществе. В свою очередь это способствовало формированию 

многопартийности в СССР. Вводились альтернативные выборы народных депутатов 

СССР. 

1990 – избрание Президентом СССР М.С. Горбачева на III съезде народных 

депутатов СССР.  

1991, 12 июня – избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. 

Вопрос №3 Межнациональные отношения в период перестройки. 

1986 – антирусские демонстрации в Алма-Ате (Казахстан), связанные с 

отставкой Д.А. Кунаева и назначением вместо него первым секретарем ЦК КП 

Казахской ССР Г.В. Колбина. 
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1987 – массовые манифестации в Таллине, Риге и Вильнюсе в годовщину 

подписания советско-германского пакта 1939 г.  

1988 – начало конфликта в Нагорном Карабахе, начавшийся в связи с 

требованием армянского населения воссоединения с Арменией. 

1988 – манифестации в Грузии под националистическими лозунгами.  

1988 – Эстония объявила верховенство законов республики над законами 

СССР.  

1988–1990 – были приняты партийные резолюции «О межнациональных 

отношениях», «Об основах экономических отношений Союза ССР, союзных и 

автономных республик», а также «О порядке решения вопросов, связанных с 

выходом союзной республики из СССР».  

1989 – в г. Тбилиси армия открыла огонь по толпе демонстрантов, которые 

пытались ворваться в правительственные здания. 

1989 – Пленум ЦК КПСС по национальным вопросам, где было принято 

решение предоставить республикам полную хозяйственную самостоятельность и 

право самостоятельно определять государственное устройство. 

1990, 12 июня – принятие I Съездом народных депутатов России (РСФСР) 

Декларации о государственном суверенитете России. 

1991 – беспорядки в Вильнюсе и в Риге.  

1990 – на IV Съезде народных депутатов СССР было принято решение о 

проведении референдума о сохранении СССР, а также было принято постановление 

«Об общей концепции Союзного договора», который в апреле 1991 г. был подписан 

в Ново-Огарево (известен как соглашение 9+1). 

1991 – проведение всесоюзного референдума в СССР (кроме Латвии, Литвы, 

Эстонии, Грузии, Молдавии), по итогам которого 76% избирателей проголосовали 

за сохранение Советского Союза в обновленном виде. 

1991 – проведение переговоров в поселке Ново-Огарево под Москвой между 

М.С. Горбачевым, Б.Н. Ельциным и лидерами союзных республик по вопросу 

сохранения Союза. В результате было принято соглашение по формуле 9 + 1, т.е. 

девять союзных республик (кроме Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Армении, 
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Молдовы) и Центр в лице президента СССР договорились об основах 

взаимоотношений друг с другом. Республики получали значительные права, но 

Центр сохранял за собой важнейшие рычаги управления: вооруженные силы, 

финансовую систему, транспорт, энергетику и др. Этот договор, а также 

последующий проект соглашения о создании Союза Советских Суверенных 

Республик предусматривал предоставление значительных прав республикам и 

превращал центр из управляющего в координирующий. Соглашение должно было 

составить основу нового Союзного договора, подписание которого было назначено 

на 20 августа 1991 г. 

Вопрос №4 Внешняя политика СССР в годы перестройки. 

1985 – провозглашение новой внешней политики СССР, получившей название 

«новое мышление». Основными принципами которой стали – СССР перестал 

смотреть на отношения с окружающим миром через призму противостояния 

социалистической и капиталистической систем; СССР перестал навязывать другим 

странам свою модель развития; СССР начал стремиться к улучшению отношений с 

США и Западом; ради этого СССР был готов пойти на уступки.  

1985 – возобновление советско-американского диалога – проведены встречи 

между М.С. Горбачевым и Р. Рейганом. 

1985 – встреча советского и американского президентов в Женеве. 

1986 – встреча советского и американского президентов в Рейкьявике. 

1987 – встреча советского и американского президентов в Вашингтоне, где 

был подписан договор о ликвидации ядерных ракет средней дальности в Европе, что 

стало точкой отсчета процесса разоружения. 

1988 – ответный визит Р. Рейгана в СССР, где он заявил, что больше не 

считает СССР «империей зла». С этого момента встречи лидеров СССР и США 

стали регулярными, началось прямое общение между гражданами – телемосты.  

1989 – советские войска были полностью выведены из Афганистана.  

1989 – состоялась поездка М.С Горбачева в Китай. Разворачивается процесс 

нормализации советско-китайских отношений.  
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1989 – начало кризиса в ГДР, вылившийся в массовое бегство граждан ГДР в 

ФРГ. В итоге режим Э. Хонеккера в ГДР пал, а в 1990 г. на свободных выборах 

коммунисты ГДР потерпели поражение и к власти пришли оппозиционные 

некоммунистические силы, взявшие курс на объединение с ФРГ. 

1989 – начало процесса десоветизации в Польше, в результате которого к 

руководству страной пришло антикоммунистическое правительство во главе с 

Тадеушем Мазовецким. 

1989 – демонтаж социализма в Венгрии. 

1989, 9 ноября – падение Берлинской стены, которую разрушили жители 

обеих частей Берлина 

1989 – «Пражская осень», в результате которой просоветское руководство во 

главе с Г. Гусаком уходит в отставку, а новыми руководителями страны становятся 

Вацлав Гавел и Александр Дубчек.  

1989 – свержение режима Николае Чаушеску в Румынии. 

1990 – объединение Германии – ГДР вступила в состав ФРГ на основании ст. 

23 Основного Закона ФРГ, предусмотренной создателями ФРГ еще в 1949 г., и 

прекратила свое существование.  

1991 – роспуск Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) и Организации 

Варшавского договора (ОВД). 

1991 – распад Югославии.  

Вопрос №5 Распад СССР: причины и геополитические последствия. 

1991, август – Августовский политический кризис, связанный с попыткой 

консервативным крылом руководства СССР сорвать заключение нового союзного 

договора и устранить М.С. Горбачева от власти путем заговора.  

1991 – отказ М. С. Горбачева от поста Генерального секретаря ЦК и 

объявление о роспуске КПСС, Съезда народных депутатов СССР и Верховного 

Совета СССР.  

1991, август – введение запрета Компартии Советского Союза на территории 

РСФСР. 
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1991, декабрь – заключение Беловежского соглашения руководителями трех 

суверенных республик – России (Б. Н. Ельцина), Украины (Л.М. Кравчука) и 

Белоруссии (С. С. Шушкевича), без участия М. С. Горбачева. На встрече было 

заявлено о прекращении существования СССР и образовании Содружества 

Независимых Государств (СНГ). В Алма-Ате одиннадцать бывших союзных 

республик поддержали Беловежские соглашения. Президент СССР М. С. Горбачев 

сложил свои полномочия. 

8.2.4 Понятия и термины: 

Гласность – лозунг перестройки, близкий по значению к «свободе слова». 

Мероприятия, направленные на демократизацию общественно-политической жизни 

советского общества. Выражалась в смягчении цензуры, публикации ранее 

запрещенных изданий. 

Денационализация (приватизация) – передача государственной собственности 

в частные руки. Приватизационная программа была утверждена летом 1994 г. 

Руководителем был назначен председатель Госкомитета по управлению 

государственным имуществом А. Б. Чубайс. Цель – формирование многоукладной 

экономики и рынка ценных бумаг. 

Новое политическое мышление – внешнеполитический курс М.С. Горбачева, 

направленный на смягчение международной напряженности в отношениях СССР и 

стран Запада, отказ от принципов «холодной войны». Характерными чертами курса 

были деидеологизация отношений с другими государствами, поиск компромиссного 

решения, учитывающего интересы всех народов и стран, процесс разоружения и 

сокращения стратегического вооружения, урегулирование региональных 

конфликтов. 

Кооперация – форма организации производства и труда, основанная на 

групповой собственности членов кооператива, связь между предприятиями, 

занятыми совместным производством. 

Парад суверенитетов – провозглашение руководством союзных республик 

верховенства республиканских законов над законами СССР в 1990–1991 гг. 
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Перестройка – новый политический курс на реформирование общества в 

1985–1991 гг., связан с именем Генерального секретаря ЦК КПСС, затем Президента 

СССР М.С. Горбачева. Изменения должны были затронуть все сферы советского 

общества – духовно-идеологическую, социально-экономическую, общественно-

политическую.  

Плюрализм – множественность мнений, суждений, решений. Многообразие 

форм социальной, экономической, политической, духовной жизни общества и их 

проявлений. 

Путч – государственный переворот, совершенный группой заговорщиков. 

Наиболее известный путч в истории современной России – августовский путч 1991 

г. Целью организаторов переворота было недопущение подписания соглашения о 

распаде СССР. 

Рыночная экономическая система (рыночная экономика) – способ 

организации хозяйственной деятельности, при которой средства производства 

находятся в частной собственности, а распределение экономических ресурсов 

происходит в соответствии с рыночными законами. Основными характеристиками 

являются наличие предпринимательской свободы, конкуренции, ограниченной роли 

государства в экономической сфере. 

Съезд народных депутатов – в 1989–1993 гг. высший орган законодательной 

власти в СССР и России, избиравшиеся сроком на 5 лет. 

8.2.5 Темы докладов: 

1. Распад «социалистического лагеря». «Бархатные» революции. 

2. Формирование института президентства в России. 

3. Общественно-политические партии и движения в России в конце 80–х 

начале 90-х годов. 

4. Отечественная наука, культура, образование в условиях «перестройки» и 

«постперестройки».  

5. Советско-американские отношения во второй половине 1980–х гг. 

6. Конституционная реформа в СССР 1989–1990 гг.  

7. Уровень жизни населения СССР в 1985–1991 гг. 
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8. Перестройка в советском кинематографе. 

9.  Афганская война в оценках ее участников и историков. 

10.  Общее и особенное в советских Конституциях. 

8.2.6 Задания к самостоятельной работе: 

1. Ответьте на вопросы для самостоятельной подготовки: 

– Назовите экономические, социальные и идеологические причины 

перестройки? 

– Когда и для чего был введен пост президента СССР? Кто стал первым 

президентом? 

– Какие новые партии и движения образовались в СССР на рубеже 80 – 90-х 

гг.? 

– Что такое политика «гласности»? Как она повлияла на общественное 

развитие? 

– Что такое «парад суверенитетов»? 

– Охарактеризуйте причины, ход итоги августовского политического кризиса 

1991. Почему ГКЧП потерпел поражение? 

– Какими причинами, на Ваш взгляд, был вызван распад СССР? Какие 

последствия он имел? 

– Когда и в связи с чем был провозглашен курс на ускорение социально-

экономического развития? 

– Каковы итоги экономического курса М. С. Горбачева? В чем Вы видите 

причины его неудачи? Какие социальные последствия он имел? 

– Раскройте смысл и содержание понятия «новое политическое мышление». 

– Что изменилось в отношениях СССР – США? 

– Охарактеризуйте наиболее важные события внешней политике СССР (вывод 

советских войск из Афганистана; объединение Германии; народные революции в 

странах восточной Европы и др.). 

2. Политолог Игорь Бунин следующим образом оценил период правления 

М. С. Горбачева: «Восприятие Горбачева в России и на Западе существенно 
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отличается. Если на Западе его рассматривают как национального героя и 

освободителя, то в глазах бывших советских людей Горбачев это человек, 

принесший не свободу, а хаос». Как Вы можете объяснить настолько 

противоположные оценки? Свой ответ подтвердите конкретными историческими 

фактами. Подготовьте письменное сообщение на тему «М. С. Горбачев: человек и 

политик». 

3. Заполните таблицу 

«Политические партии СССР – России в конце 1980 – 90 –х гг.» 

Идейные направления  Названия политических партий 

Коммунистические  

Социалистические  

Либеральные  

Национальные  

8.2.7 Таблицы и схемы: 

Таблица 1 – Причины перестройки 

Экономические Социальные Политические Внешнеполитические 

Падение темпов 

роста 

промышленности и 

сельского хозяйства 

Снижение 

жизненного 

уровня населения 

Коррупция в 

высших эшелонах 

власти 

Ослабление 

международного 

авторитета СССР из-за 

внутренних проблем 

Неэффективность 

командно-

директивных 

методов 

Усиление 

диссидентского 

движения 

Криминализация 

экономической 

сферы 

Международная 

изоляция СССР из-за 

Афганской войны 

Чрезмерная 

централизация 

 Геронтократия –

концентрация 

власти в руках 

Обострение «холодной 

войны», конфронтация 

с Западом 
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престарелых 

лидеров 

Развал финансовой 

системы 

 Нарастание 

национальных 

противоречий 

 

Неэффективное 

перераспределение 

средств 

   

Научно-

техническое 

отставание в 

области 

ресурсосберегающи

х технологий и 

наукоемких 

производств 

   

Дефицит 

промышленных и 

продовольственных 

товаров, карточки 

   

Таблица 2 – Причины провала перестройки и и ее итоги 

Причины провала перестройки 

Отсутствие обоснованной концепции перестройки 

Девальвация коммунистической идеи 

Неудачные попытки экономического реформирования и падение жизненного уровня 

населения 

Раскол в партийно-государственном руководстве страны 
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Итоги перестройки 

Положительные  Отрицательные 

Разрушение тоталитарной системы Ухудшение продовольственного 

обеспечения страны 

Создание парламента Ослабление власти в центре и на местах 

Начало демилитаризации страны Обострение межнациональных 

противоречий 

Ликвидация гонки вооружений и 

военного противостояния держав 

Распад СССР 

Утверждение политических свобод  

Таблица 3 – Внешняя политика СССР в период перестройки 

Направления 

внешнеполитической 

деятельности 

Мероприятия 

Обеспечение безопасности и 

сотрудничества государств 

Характерные черты политического мышления:· 

Деидеологизация межгосударственных 

отношений· Приоритет общечеловеческих 

ценностей· Признание общих норм морали как 

обязательных критерий всякой политики 

Улучшение отношений с Западом  Советско-американские договоры:· О 

ликвидации ракет средней и меньшей дальности 

(1987)· О сокращении и ограничении 

стратегических наступательных вооружений 

(1991)· Договор об обычных вооруженных силах 

в Европе (1990) 

Отказ от вмешательства во 

внутренние дела других стран 

 Объединение Германии (1990)· Падение 

просоветских режимов в странах Восточной 
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Европы· Ликвидация СЭВ и ОВД· Вывод 

советских войск из Афганистана (1989) и из 

стран Восточной Европы (1991) 
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9 Российская Федерация в 1992–2012 гг.  

После распада СССР в 1991 году был взят курс на окончательную ликвидацию 

советской системы в России. Одной из задач в экономической сфере был переход от 

плановой экономики к рыночной. Для этого руководством было предпринято ряд 

мер, в совокупности получивших название «шоковой терапии»: либерализация цен, 

внешней торговли, приватизация государственных предприятий. Результатом такой 

политики стала гиперинфляция, приведшая к резкому ухудшению материального 

положения основной массы населения страны. Не произошло обещанной 

макроэкономической стабилизации, политика «шоковой терапии» потерпела 

неудачу. Е. Т. Гайдар, автор данных реформ, был отправлен в отставку с поста 

исполняющего обязанности главы правительства. Новый премьер-министр, В. С. 

Черномырдин, пытался решить нехватку денежных средств посредством 

международных займов, что способствовало увеличению внешнего долга России. В 

итоге в 1998 году разразился глубокий экономический кризис, приведший к резкому 

падению национальной валюты и снижению доверия граждан страны к правительству.  

С избранием В. В. Путина президентом Российской Федерации начинается 

процесс оживления в экономической сфере. Но сохранявшаяся зависимость 

российской экономики от экспорта энергоносителей, усугубила экономическое 

положение страны в связи с начавшимся мировым кризисом в 2008 году. 

Новый президентский срок В. В. Путина ознаменован подписанием 

знаменитых «Майских указов», направленных на развитие всех сфер общественно-

политической и социально-экономической жизни государства. 

Изменения во внутренней политики страны в 1990-е годы коснулись и 

политической сферы. После конституционного кризиса, разразившегося в 1993 году, 

была принята новая Конституция и проведены выборы в I Государственную Думу. 

Новый основной закон окончательно демонтировал старую советскую систему 

государственного управления. В политической системе закрепился принцип 

многопартийности. 
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Одним из главных явлений политической жизни стала борьба с региональным 

сепаратизмом, создающим угрозу территориальной целостности государства. 

Данное противостояние вылилось в крупный военный конфликт — Чеченская война, 

окончательно который удалось разрешить только к 2000 году, а полная отмена 

режима контртеррористической операции в Чечне произошла только в 2009 году.  

Внешнеполитический курс постсоветской России направлен был на 

улучшение отношений с бывшими республиками СССР и установление 

союзнических отношений со странами Европы и США. Но потепление 

международной обстановки, выразившейся в отказе от принципов холодной войны, 

быстро сменилось ухудшением отношений с западными странами и нарастанием 

кризиса после принятия Крыма в состав Российской Федерации. 

9.1 План 

1. Становление российской государственности. Б.Н. Ельцин. 

2. Этапы перехода к рыночной экономике: проблемы и результаты. 

3. Особенности российской внешней политики: от «общедемократических 

идеалов» к государственному достоинству и укреплению суверенитета. 

4. Основные пути модернизации современной России: перспективы и 

противоречия. 

9.2 Рекомендуемая литература: 

1. Бушуев В.Г. Свет и тени: от Ленина до Путина. Заметки о развилках и 

персонах российской истории. М.: Изд-во «Культурная революция», 2006. Ч. 4, 5. 

2. Вяземский, Е. Е. СССР - Россия. От М. С. Горбачева до В. В. Путина,. 

1985-2002 / Е. Е. Вяземский, Н. В. Елисеева. - М. : Ступени, 2003 (ОАО Моск. Тип. 

№ 9). - 213 с. 

3. Герасимов, Г.И. История России (1985 - 2008 годы): учебник / Г.И. 

Герасимов. - М.: РИОР, 2013. - 315 c. 

4. Козьменко, В.М. История международных отношений и внешней 

политики России (1648-2010): Учебник для студентов вузов / В.М. Козьменко. - М.: 

Аспект Пресс, 2012. - 384 c. 
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5. Маркова, А.Н. Экономическая история России: Учебник для студентов / 

Ю.К. Федулов, - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 319 c. 

6. Осипов Г.В., Кара-Мурза С.Г. История модернизации на Западе и в 

СССР / Г.В. Осипов, С.Г. Кара-Мурза. – М.: Книжный дом, 2013. – 368 с. 

7. Павленко, Н.И. История России / Н.И. Павленко, И.Л. Андреев, Л.М. 

Ляшенко. - М.: Абрис, 2014. - 661 c. 

8.  Тризман, Д. История России. От Горбачева до Путина и Медведева / Д. 

Тризман. - М.: Эксмо, 2012. - 416 c. 

9. Фортунатов, В. В. Новейшая история России в лицах, 1917 - 2008 / В. В. 

Фортунатов. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2009. - 286 с. 

10. Хрестоматия по истории России: учеб. пособие / авт.-сост. А. С. Орлов, 

В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. М.: Проспект, 2010. – 592 с. 

9.3 Даты и события 

Вопрос №1 Становление российской государственности. Б.Н. Ельцин. 

1992 – официально изменено название российского государства – РСФСР 

была переименована в Российскую Федерацию – Россию (при равнозначности обоих 

названий). С прекращением существования СССР не изменился характер 

взаимоотношений между президентом, с одной стороны, Верховным Советом и 

Съездом народных депутатов – с другой. Отсутствие четкого разграничения 

полномочий между ними вызывало острое противостояние двух ветвей 

государственной власти – законодательной и исполнительной. Взаимоотношения 

между ними особенно обострились в период разработки конституционного проекта 

Российского государства.  

1992 – под давлением законодательной власти ушло в отставку правительство 

Е. Т. Гайдара. Новым премьером Кабинета Министров стал В. С. Черномырдин, 

ранее находившийся на руководящей хозяйственной работе.  

1992 – разделение Чечено-Ингушетии на две самостоятельные республики и 

подписание между автономными республиками России был подписан 

Федеративный договор. Он предусматривал разделение полномочий между 
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федеральными и республиканскими органами власти. Договор зафиксировал отказ 

федеральной власти от стремления к диктату.  

1993 – проведение референдума о доверии президенту, о досрочных выборах 

президента и народных депутатов. Из 69 млн. человек, участвовавших в выборах, 

свыше половины поддержали президента и проводимую им социально-

экономическую политику (соответственно 58,7% и 53%). За досрочные выборы 

депутатов проголосовали 67,6% избирателей.  

1993 – осенний политический кризис, вылившийся в открытое противостояние 

исполнительной и законодательной власти. Президент объявил о роспуске 

представительных органов власти – Верховного Совета РФ и Съезда народных 

депутатов. Часть депутатов отказалась признать законность действий президента и 

заявила об отстранении его от власти. Был приведен к присяге новый президент – А. 

В. Руцкой, до того момента занимавший пост вице-президента РФ. В ответ на 

антиконституционный президентский акт силами оппозиции в Москве были 

организованы демонстрации, в ряде мест возведены баррикады (2–3 октября). Была 

предпринята неудавшаяся попытка штурма мэрии и Останкинского телевизионного 

центра. Стремление изменить курс социально-экономических реформ объединило 

несколько десятков тысяч человек. В столице было объявлено чрезвычайное 

положение, в город введены войска. С установлением единовластия президента 

начался слом действовавшей до тех пор системы Советов.  

1993 – принятие указов о реформе представительных органов власти и 

местного самоуправления. В соответствии с ними прекращалась деятельность 

Советов всех ступеней. Их обязанности передавались в руки местной 

администрации и выборных дум.  

1993 – всенародным голосованием была принята Конституция Российской 

Федерации. Россия объявлялась демократическим федеративным правовым 

государством с республиканской формой правления. Главой государства являлся 

избираемый всенародным голосованием президент. Законодательно закреплялась 

двухпалатная структура Федерального Собрания — постоянно действующего 

законодательного органа РФ, разделение властей. 
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1994 – присоединение Татарстана к Федеративному договору. 

1994 – на территории Чечни были введены Вооруженные силы России, что 

положило начало Чеченской войны, завершившейся лишь в конце 1996 г.  

1995 – нападение боевиков на г. Буденновск 

1996 – подписание Соглашения о мире между российским и чеченским 

руководством, которое предусматривало вывод федеральных вооруженных сил из 

Чечни и проведение в республике президентских выборов. Хасавюртовские 

соглашения. 

1993 – проведение выборов в новый орган государственной власти – 

Федеральное Собрание Российской Федерации, состоящее из двух палат: Совета 

Федерации и Государственной Думы.  

1995 – проведение выборов в Государственную Думу.  

1996 – избрание на пост президента РФ Б.Н. Ельцина.  

1998 – дефолт, финансовый кризис, затронувший все отрасли народного 

хозяйства.  

1999 – начало второй Чеченской войны.  

1999 – выборы в Государственную Думу, по результатам которых в составе III 

Государственной Думы лидирующими фракциями стали «Единство» и КПРФ. 

1999 – досрочный уход с поста Президента РФ Б. Н. Ельцин. Временно 

исполняющим президентские обязанности был назначен В. В. Путин.  

2000 – президентские выборы, в ходе которых победу одержал В. В. Путин. 

Вопрос №2 Этапы перехода к рыночной экономике: проблемы и результаты. 

1985–1987 – первый этап, связанный с концепцией «ускорение социально-

экономического развития страны».  

1987–1988 – второй этап проходил под лозунгом «больше демократии». В 

экономике процесс реформирования административно-бюрократической системы 

был связан с реализацией Закона о государственном предприятии.  

1989–1990 – третий этап связан с продолжением реформирования 

промышленности и сельского хозяйства. Оно носило половинчатый, 
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непоследовательный характер. Это был не переход к экономическим методам 

управления, а лишь некоторое ограничение администрирования.  

1991 – V Съезд народных депутатов, было принято решение о переходе к 

решительному реформированию экономики. План сводился к либерализации цен, 

ускоренной приватизации, земельной реформе с введением права купли-продажи 

земли, реформированию банковской системы.  

1992 – принятие указа «О свободе торговли», который предоставлял права 

каждому, кто собирался заняться предпринимательством в сфере торговли. 

1992 – начало радикальной экономической реформы под руководством Е. 

Гайдара, получившей название «шоковая терапия». 

1992 – либерализация цен – отказ от их государственного регулирования.  

1992 – вступление России в Международный валютный фонд (МВФ). 

1992 – начало приватизации – разгосударствление собственности (переход 

собственности в частные руки). Приватизация началась с выдачи ваучеров. 

1998 – дефолт – обвал национальной валюты. Начался неконтролируемый рост 

цен. За две недели стоимость отечественных товаров подскочила на 20%, а импортных 

– на 80%. В России пополнилось число людей находящихся за чертой бедности. 

Вопрос №3 Особенности российской внешней политики: от 

«общедемократических идеалов» к государственному достоинству и укреплению 

суверенитета. 

1991 – Российская Федерация стала членом ООН. 

1991 – советские войска были выведены из Венгрии и Чехословакии, а в 

последующие три года — из Германии и Польши. 

1992 – подписание декларации о новых отношениях между Россией и США на 

заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, в которой обе страны более не 

рассматривали друг друга в качестве потенциальных противников.  

1992 – принятие России в Совет Североатлантического сотрудничества 

(ССАС). 
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1992 – подписание Хартии российско-американского партнерства и дружбы на 

встрече президентов США и России. 

1992 – встреча российского президента в Мюнхене с руководителями семи 

ведущих стран Западной Европы («большая семерка»). На этой встрече страны 

«семерки» провозгласили программу оказания финансовой помощи России для 

поддержания реформ. 

1993 – встреча российского и американского президентов в Москве, в ходе 

которой был подписан Договор СНВ-2, по которому руководители стран 

договорились взаимно сократить до 2003 г. примерно в 3,5 раза с каждой стороны 

стратегические ядерные вооружения и ликвидировать устаревшие виды ядерных 

ракет. 

1994 – подписание в Москве трехстороннего соглашения между Россией, 

США и Украиной о безъядерном статусе Украины. России возвращены Украиной 

176 межконтинентальных ракет и 1800 ядерных боеголовок. 

1995 – Россия и США провели ряд переговоров по проблемам европейской 

безопасности. В частности, была подтверждена приверженность обеих стран 

Договору по ПРО 1972 г., на основе которого строилась стратегическая 

стабильность в мире. 

1996 – Россия была принята в Совет Европы (СЕ). Отныне каждый гражданин 

России имел право обратиться в высший Европейский суд по правам человека в 

Страсбурге.  

1996 – Россия подписала Соглашение о сотрудничестве и партнерстве с 

Европейским Союзом (ЕС) для укрепления экономического сотрудничества и 

развития торговых связей со странами Запада. 

1997 – Россия была принята в состав «большой семерки», которая стала теперь 

«большой восьмеркой».  

1997 – принятие России в Парижский клуб – международное объединение 

стран-кредиторов. Став членом клуба, Россия получила перспективу возврата 

долгов со стороны развивающихся стран по кредит выделенным им Советским 

Союзом. 
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2008 – агрессия Грузии против Южной Осетии и Абхазии. Вмешательство 

России в конфликт, военная операция по «принуждению Грузии к миру». 

2009 – договор о совместной антитеррористической деятельности между 

странами-участницами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 

Вопрос №4 Основные пути модернизации современной России: перспективы 

и противоречия. 

2000 – издание Указа «О полномочном представителе Президента Российской 

Федерации в федеральном округе», создание семи федеральных округов и 

назначение Полномочных представителей Президента РФ в округах, что 

способствовало централизации власти. 

2000 – подписание Федерального закона «О порядке формирования Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ», который закрепил изменение системы 

формирования Совета Федерации - глав субъектов и их представительных органов, 

ранее входивших в Совет Федерации по должности, заменили представители 

субъектов, один из которых назначается на должность главой субъекта, а другой – 

законодательным (представительным) органом. 

2000 – создание Государственного совета Российской Федерации.  

2000 – утверждение новой российской военной доктрины. 

2001 – принятие новых Трудового, Земельного, Уголовно-процессуального 

кодексов. 

2001 – введен институт мировых судей, заработал суд присяжных, введен 

институт судебных приставов. 

2001 – введение единого социального налога с физических лиц (13%), который 

заменил страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, 

Государственный фонд занятости населения и фонд обязательного медицинского 

страхования. Был отменен в 2010 году. 

2001 – начало проведения военной реформы. Реформа на первом ее этапе 

предполагала сокращение численности Вооруженных сил России на 20%. 



109 

 

Сократились сроки службы в Вооруженных силах с 2007 года до полутора лет, а с 

2009 года – до одного года.  

2001 – утверждение Гимна, Герба и Флага Российской Федерации. 

2002 – принятие новых Гражданско-процессуального и Арбитражно-

процессуального кодексов. 

2002 – Вооруженные Силы перешли на структуру из трех видов – Сухопутные 

войска, ВВС, ВМФ и трех родов войск – РВСН, Космические войска и ВДВ. Общая 

численность армии доведена до 1,2млн. человек. Стратегическая цель – создание 

мобильной армии на контрактной основе. 

2004 – В.В. Путин принял присягу Президента РФ, после чего начался его 

второй срок на посту Президента РФ (до 2008 г.). 

2005 – создание Общественной палаты. 

2005 – сформулированы концепции национальных проектов: «Здоровье», 

«Качественное образование», «Доступное и комфортное жилье», «Развитие аграрно-

промышленного комплекса». Основной смысл каждого из проектов – концентрация 

одновременно государственных денег и организационных усилий власти 

(бюджетных и административных ресурсов) на повышении качества жизни граждан 

Российской Федерации. 

2008 – Президентом Российской Федерации избран Д.А. Медведев, на 

должность Председателя Правительства РФ В.В. Путина. 

2012 – выборы Президента Российской Федерации, в ходе которых 

убедительную победу одержал В.В.Путин, и впервые избран на шесть лет.  

9.4 Понятия и термины: 

Ближнее зарубежье - возникшее в России в 1992 году после распада СССР 

собирательное название для бывших советских республик. (а также иногда Балтии). 

Термин носит скорее историко-культурный характер, чем географический. Среди 

относящихся к ближнему зарубежью стран есть такие, которые не имеют общей 

границы с Российской Федерацией (Молдавия, Армения, Туркменистан, 

Таджикистан, Узбекистан, Киргизия), в то время как некоторые государства, 
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напрямую граничащие с ней, к ближнему зарубежью не относятся (Финляндия, 

Норвегия, Польша, Монголия, КНР, КНДР). 

Беловежские соглашения – договоренности, определившие распад в декабре 

1991 г. Союза Советских Социалистических Республик. Итогом стало 

декларирование образования Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Валютный коридор - в 1995–1998 гг. установленные государством пределы 

колебания курса рубля по отношению к доллару. 

Ваучер - в 1992–1994 гг. ценная бумага целевого назначения, предназначенная 

для бесплатной передачи гражданам объектов государственной собственности. 

Приватизационный чек использовался в процессе приватизации предприятий и 

других объектов собственности. Правом на получение приватизационного чека 

были наделены все граждане Российской Федерации. 

Денационализация - передача в частную собственность государственной 

собственности. 

Дефолт - банкротство страны, экономический кризис 1998 г. Основными 

причинами дефолта были: огромный государственный долг России, порожденный 

обвалом азиатских экономик, кризис ликвидности, низкие мировые цены на сырье, 

составлявшее основу экспорта России, а также популистская экономическая 

политика государства и строительство пирамиды ГКО (государственные 

краткосрочные обязательства). Собственно датой дефолта является 17 августа 1998 

г. Его последствия серьезно повлияли на развитие экономики и страны в целом, как 

отрицательно, так и положительно. 

Импичмент (от англ. «порицание, обвинение») – особый порядок привлечения 

к ответственности (через нижнюю палату парламента) высших должностных лиц. 

Конверсия – применительно к экономике: перевод военно-промышленных 

предприятий на выпуск мирной продукции. 

Либерализация цен – отказ от государственного регулирования цен. 

Национальные проекты – программа по росту “человеческого капитала” в 

России, объявленная президентом Путиным и реализующаяся с 2006 г. В качестве 
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приоритетных направлений “инвестиций в человека” глава государства выделил: 

здравоохранение; образование; жилье; сельское хозяйство. 

Правовое государство – тип государства с конституционным правлением, 

господством закона во всех сферах жизни, развитой правовой системой, 

разделением законодательной, исполнительной и судебной властей, широкими 

демократическими правами граждан, равноправием, развитым социальным 

контролем политики и власти. Создание такого государства – длительный процесс. 

Приватизация - разгосударствление собственности, передача ее в разных 

формах в руки частных лиц, акционерных обществ и др. 

Путч - государственный переворот. 

Референдум - всенародное голосование по общественно важному вопросу. 

Сепаратизм - стремление к отделению, обособлению. 

Суверенитет - полная независимость государства от других государств в его 

внутренних делах и во внешней политике. 

Теневая экономика – деятельность субъектов хозяйствования, которая 

развивается вне государственного учета и контроля. 

«Шоковая терапия» – курс на оздоровление экономики за счет ее ускоренного 

перевода на рельсы рыночного хозяйства. Проводилась командой Е.Т. Гайдара 

(А.Н.Шохин, А.Б.Чубайс) в 1992-1994 гг. (Гайдаровские реформы). 

9.5 Темы докладов: 

1. Россия и СНГ: динамика отношений в конце XX – начале XXI в. 

2. Россия в современном мире (социально-экономические, социально-

политические, социокультурные аспекты, по выбору). 

3. Русская православная церковь в современной России. 

4. Российский парламентаризм на стыке веков (XX–XXI вв.) 

5. Россия в условиях мирового экономического кризиса 2008 года. 

6. Российское образование и наука в 2000–2012 годы. 

7. Борьба с терроризмом как одна из центральных задач российской 

внешней политики. 
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8. Россия в Шанхайской организации сотрудничества. 

9. Латинская Америка во внешней политике России.  

10. Глобальные проблемы человечества в начале ХХI века.  

9.6 Задания к самостоятельной работе: 

1. Расскажите о современных политических лидерах Российской 

Федерации. 

2. Составьте схему высших органов государственной власти Российской 

Федерации, включив туда следующие элементы: Президент РФ, Конституционный 

Суд, Совет Федерации, Правительство РФ, Государственная Дума, Полномочные 

представители Президента РФ. 

3. Составьте перечень общероссийских и региональных проблем, которые 

представляются Вам особенно важными. 

9.7 Таблицы и схемы: 

Таблица 1 – Последствия «шоковой терапии» 

Последствия «шоковой терапии» 

Негативные Позитивные 

Стабильные задержки выплаты зарплаты Формирование рыночной экономической 

системы 

Рост безработицы Возникновение товарных и фондовых 

бирж, рынка ценных бумаг 

Снижение уровня жизни населения Появление частных инвестиционных, 

страховых и пенсионных организаций 

Кризис в промышленном производстве и 

сельском хозяйстве 

Формирование банковского сектора 

экономики страны 

Криминализация экономической сферы Ликвидация товарного дефицита 

Углубление имущественного расслоения 

населения страны 

Формирование института частной 

собственности 
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Снижение темпов рождаемости  

Усиление зависимости российского 

рынка от импорта 

 

Таблица 2 – Основные направления политики президента РФ В.В. Путина в 

2000-2008 гг. 

Основные направления политики президента РФ В.В. Путина в 2000-2008 гг. 

В политико-

государственной сфере 

В социально-экономической 

сфере 

В сфере международных 

отношений и внешней 

политики 

Укрепление вертикали 

государственной власти и 

достижение политической 

стабильности в обществе 

Продолжение курса на 

либерализацию экономики 

 

- Создание 7 федеральных 

округов во главе с 

полномочными 

представителями 

президента 

- Изменение принципа 

формирования верхней 

палаты Федерального 

собрания – Совета 

Федерации – и превращение 

его в постоянно 

действующий 

законодательный орган - 

Создание Государственного 

совета РФ как 

- Ослабление 

бюрократической опеки и 

контроля со стороны 

государства за 

предпринимательской 

деятельностью 

- Принятие мер, 

направленных на поддержку 

малого бизнеса 

- Сокращение налогового 

бремени, введение 13%-го 

подоходного налога 

- Начало социальных 

реформ (пенсионной 

системы, здравоохранения, 

- Принятие новой 

концепции внешней 

политики России исходя 

из многополярной 

системы 

международных 

отношений 

- Развитие партнерских 

отношений со всеми 

странами мира 

- Поддержка западных 

стран в борьбе с 

международным 

терроризмом 

- Нормализация 
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совещательно-

консультативного органа 

глав субъектов РФ при 

Президенте РФ 

- Осуществление 

административной реформы 

монетаризация льгот) отношений Россия - 

НАТО 

Таблица 3 – Итоги социально-экономического развития России в 2001-2012 гг. 

I период 

2001-2008 гг. 

II период 

2009-2011 

III период 

с 2012 г. 

Подъем экономики после 

завершения 

трансформационного 

кризиса и восстановление 

после валютного и 

бюджетного кризисов 1998 

г. Система 

государственных финансов 

перешла от дефицита, 

неплатежеспособности, 

зависимости от 

зарубежных кредитов и 

огромного 

государственного долга к 

профициту. Высокие 

темпы роста потребления 

обеспечивались ростом 

доходов населения и 

снижением бедности. 

Период мирового кризиса и 

посткризисного 

восстановления экономики, 

завершившегося к концу 2011 

г. Во время мирового 

экономического кризиса 

российская экономика 

продемонстрировала 

наибольшую степень 

цикличности среди экономик 

большой двадцатки. 

Экономический спад в России 

приостановился к середине 

2009 г. Другим важным 

фактором прекращения спада 

стала успешная реализация 

Правительственной 

антикризисной программы. 

Российская экономика 

перешла к новой фазе 

роста, характеризующейся 

замедлением как 

инвестиционного, так и 

потребительского спроса 

на фоне ослабления 

внешнего спроса. 

Приоритетной задачей 

государственной 

деятельности В. В. Путина 

стало улучшение условий 

жизни народа. 

 


